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ВВЕДЕНИЕ

Представители одного вида рептилий ха-
рактеризуются сходным расположением, размера-
ми и количеством определенных щитков. Чешуй-
чатый покров иногда претерпевает изменения: ря-
дом с щитками нормального размера может поя-
виться дополнительныймелкийщиток,щиткимо-
гут сливаться друг с другом и пр. Для обозначения
подобных образований используются разные тер-
мины: « » (Shine et al., 1988; Voipio,
1992; Gautschi et al., 2002;Arribas, 2009 и др.), «

» (Ройтберг, 1991),
« » (Жуков, 1992), «

» (Корнейчук, Чирикова, 2005; Чири-
кова, 2005; Галицын, 2014), « »
(Галицын, 2014), «

» (Коржов и др., 2006), «
» (Хабибуллин, 1999), «

» (Хабибуллин, 2003).
С конца XIX в. было высказано множество

предположений относительно причин появления
отклонений в фолидозе рептилий: Х. Гадов рас-
сматривал дополнительные щитки как атавизмы
(Gadow, 1899, цит. по Lynn, Ullrich, 1950); Р. Ко-
кер – как следствие отклонений в развитии, возни-
кающее путем дробления других щитков (Coker,
1905 цит. по Lynn,Ullrich, 1950); С.Нолл – как ре-
зультат неправильного заживления поврежден-
ных щитков (Knoll, 1935 цит. по Lynn, Ullrich,
1950). Появление изменений в щитковании связы-
вали с задержкой развития (Wandolleck, 1904 цит.
по Lynn, Ullrich, 1950). Впоследствии были про-
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ведены экспериментальные исследования, пока-
завшие, что появление отклонений в щитковании
может обусловливаться как внешними (темпера-
тура инкубации яиц (Захаров, 1981; Osgood, 1978;
L wenborg et al., 2011; Telemeco et al., 2013), влаж-
ность субстрата (Lynn, Ullrich, 1950; Velo-Anton et
al., 2011)), так и внутренними (низкое генетичес-
кое разнообразие (Gautschi et al., 2002; Velo-Anton
et al., 2011; McKnight, Ligon, 2014)) причинами,
соотношение которых в каждой конкретной ситуа-
цииможет бытьнеодинаковым.

Данная работа посвящена исследованию ва-
риаций фолидоза двух видов ящериц Республики
Татарстан. Прыткая и живородящая ящерицы ха-
рактеризуются сходным щиткованием, поэтому
определенный интерес представляет сравнение
спектров и закономерностей проявления отклоне-
нийу этих видов.

Цель работы – провести сравнительный
анализ спектров вариаций фолидоза ящериц и
сопоставить полученные данные с наблюдениями
другихисследователей.

Материал для исследования был собран в
период с 2009 по 2016 г. в западной части Рес-
публики Татарстан (рис. 1): окрестности д. «Алан-
Бексерь» (далее Бексерь) (Высокогорский район
РТ), окрестности пос. «Сухая река» (далее Сухо-
рецкая) (г. Казань, Авиастроительный район),
Раифский участок Волжско-Камского природного
биосферного заповедника (далее Раифа) (Зелено-

ö

МАТЕРИАЛ ИМЕТОДЫ

УДК 598.112.23

ВАРИАЦИИ ФОЛИДОЗА ПРЫТКОЙ (LINNAEUS, 1758)
И ЖИВОРОДЯЩЕЙ (LICHTENSTEIN, 1823) ЯЩЕРИЦ

В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Л. А. Идрисова

LACERTA AGILIS

ZOOTOCA VIVIPARA

Казанский (Приволжский) федеральный университет
Россия 420008 Казань Кремлевская 18

E-mail liya.idrisova yandex.ru
, , , ,

: @

Поступила в редакцию 02.02.2017 г.

DOI: 10.18500/1814-6090-2017-17-1-2-28-35

Рассматриваются качественные и количественные характеристики вариаций фолидоза двух видов ящериц,
проводится сравнительный анализ показателей на внутривидовом и межвидовом уровне. У прыткой ящерицы
отмечено 45 типов отклонений, у живородящей – 19. У обоих видов чаще встречаются вариации в области верх-
негубных, надглазничных и верхнересничных, лобноносового, теменных, затылочного и брюшныхщитков. Вы-
борка прыткой ящерицы из Спасского района по ряду показателей отличается от остальных. Отмечены общие
для обоих видов закономерности в топографии отклонений, которые, возможно, характерны для представите-
лей рода вцелом.

: морфология,фолидоз, изменчивость, , .
Lacerta

Lacerta agilis Zootoca viviparaКлючевые слова



дольский район), учебно-научная база Казанского
федерального университета «Свияжская» (далее
Свияжская) (Верхнеуслонский район), лесопарк
«Дубравный» (далее Дубравный) (г. Казань, При-
волжский район), окрестности базы отдыха «Кор-
дон» (далее Кордон) (Лаишевский район), Госу-
дарственный природный комплексный заказник
«Спасский» (далееСпасск) (Спасскийрайон).

2-м, 2-м и 3-м, 3-м и 4-м щитками, учитывались
совместно и обозначены как «сегментация над-
глазничных щитков»). Сопоставление общих
спектров выборок проводили с помощью индекса
Чекановского – Сёренсена. Для проверки дистан-
цированности выборок по спектрам вариаций был
проведен кластерный анализ (с учетом евклидо-
вого расстояния методом ближайших соседей).
Для проверки наличия различий в частотах встре-
чаемости вариацийиспользовали критерий .

У прыткой ящерицы отмечено 45 типов ва-
риаций фолидоза. Чаще всего встречаются следу-
ющие отклонения: сегментация верхнегубных
щитков (рис. 2, ), появление «зернышек» между
надглазничными и верхнересничными щитками
(рис. 2, ), уменьшение лобноносового щитка
(рис. 2, ), сегментация брюшных щитков в цен-
тральном ряду (рис. 2, ), сегментация лобноно-
совогощитка (рис. 2, ).

У живородящей ящерицы отмечено 19 ти-
пов вариаций фолидоза. Чаще всего встречаются
борозды на теменных щитках (рис. 3, ), сегмен-
тация верхнегубных щитков (рис. 3, ), дополни-
тельный щиток между лобным, предлобным и
лобноносовым щитками (рис. 3, ), борозды на
лобнотеменных щитках (рис. 3, ) и смещение
лобноносовогощитка (рис. 3, ).

Наблюдаемые вариации можно объединить в
несколько групп. Сегментация – отщепление от
щитка фрагментов, расположенных в области это-
гощитка (рис. 2, – , – , , , ; рис. 3, – ,
, – ). Образование дополнительного щитка –

появление мелких щитков, обычно отсутствующих
на границе между соседними разноименными
щитками (рис. 2, – , , ; рис. 3, – ). Допол-
нительные борозды – появление на поверхности
щитка дополнительныхшвов (рис. 2, – , , ,
; рис. 3, – , ). Слияние – соединение сосед-

них разноименных щитков в один (рис. 2, – ,
– , ). Редукция – исчезновение щитка, кото-

рый обычно присутствует (рис. 2, ). Смещение –
изменение взаимного расположения или размеров
щитков (рис. 2, – , – ; рис. 3, ). Асим-
метрия – нарушение симметричного расположения
щитков (рис. 2, ; рис. 3, ). Все эти группы об-
наружены у прыткой ящерицы, у живородящей не
отмеченоредукциии слияниящитков.

Вариации фолидоза наблюдаются у 56.7%
особей прыткой ящерицы, среднее значение инди-
видуального спектра вариаций для всей выборки
составляет 1.0 (табл. 1). Половых различий в коли-
чественных показателях не выявлено. Выборка
половозрелых особей характеризуется большим
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Рис. 1. Точки сбора материала: 1 – окрестности
д. «Алан-Бексерь», 2 – Раифский участок Волжско-
Камского природного биосферного заповедника, 3 – ок-
рестности пос. «Сухая река», 4 – учебно-научная база
КФУ «Свияжская», 5 – лесопарк «Дубравный», 6 – ок-
рестностибазыотдыха «Кордон», 7 –Государственный

природный комплексный заказник «Спасский»

Было обработано 666 особей прыткой яще-
рицы (195 самца, 254 самки, 217 неполовозрелых
особей) и 65 особей живородящей (23 самца, 17
самок, 25 неполовозрелых особей). Вариации фо-
лидоза отмечали на следующих участках тела: пи-
леус, предглазничная область, нижняя челюсть,
брюшная сторона туловища. После обработки
ящерицотпускали вместахпоимки.

Для количественной характеристики вариа-
ций фолидоза использовали следующие показате-
ли: встречаемость особей с вариациями ( , %),
общий спектр вариаций (число разных вариантов
отклонений у всех особей в выборке) ( ), инди-
видуальный спектр вариаций (число разных ва-
риантов отклонений у одной особи) ( ). При под-
счете разные варианты сходных отклонений объе-
динялись в одну группу (например, сегменты над-
глазничных щитков, расположенные между 1-м и
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Рис. 2.Типывариацийфолидоза прыткой ящерицыиих встречаемость (особей,%): – 6.2, – 0.7, – 0.9, – 3.7, –
0.2, – 2, – 1, – 1.5, – 10.4, – 0.9, – 0.9, – 2, – 4.9, – 3.5, – 0.3, – 0.2, – 0.2, – 0.7, – 0.2, –
0.2, – 0.2, – 0.9, – 2, – 0.6, – 5.6, – 7.5, – 0.5, – 14.7, – 0.3, – 2.9, – 4.1, – 0.6, – 1.7, –

0.2, – 2, – 0.2, – 2.1, – 1.2, – 0.3, – 0.2, – 1, – 0.9, – 6.6, – 0.9, – 9.5
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Рис. 3. Типы вариаций фолидоза живородящей ящерицы и их встречаемость (особей, %): – 4.6, – 7.7, – 4.6, –
12.3, – 15.4, – 1.5, – 4.6, – 12.3, – 3, – 30.8, – 9.2, – 7.7, – 3, – 13.8, – 4.6, – 3, – 1.5, – 6.2,

– 10.8

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19

общим спектром вариаций, по остальным показа-
телямразличиянезначительны.

В выборке живородящей ящерицы вариа-
ции встречаются у 61.5% особей, среднее значе-
ние индивидуального спектра – 1.2 (см. табл. 1).
Среди самок отклонения встречаются чаще, чем

среди самцов, но статистически эти различия не
подтверждаются ( = 0.72; = 0.396). По осталь-
ным показателям значимых половых и возраст-
ныхразличий такжене обнаружено.

Размеры выборок прыткой ящерицы позво-
ляют провести сравнение показателей вариаций

χ² p
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фолидоза в популяциях из разных районов РТ.Наи-
большие значения количественных показателей ва-
риаций отмечены в выборке с Кордона, наимень-
шие – из Раифы (табл. 2). Значимые различия по
встречаемости особей с отклонениями отмечены
между выборками: из Бексери и Кордона ( ² = 4.14;
= 0.042), из Кордона и Раифы ( = 13.29; =

= 0.0003), из Кордона и Спасска ( = 4.11; =
= 0.042), из Раифы и Свияжской ( = 9.72; =
0.001). Индивидуальные спектры вариаций отли-
чаются незначительно ( = 24.47; = 6; =
= 0.0004), статистически подтверждаются лишь
различия между раифской и кордонской выбор-
ками ( = 0.0005). По общим спектрам вариаций
все выборки сходны ( >50%).

Кластерный анализ проводился с учетом
частот встречаемости разных типов отклонений.
В результате выборка из Спасска оказалась обо-
соблена от всех остальных (рис. 4). Также выде-
ляются две группы: выборки из Дубравного и Раи-
фы, выборки из Бексери, Свияжской и Сухорец-
кой. Спасская выборка действительно отличается
от других меньшим разнообразием вариаций и бо-
лее высокими частотами встречаемости отдель-
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Таблица 1
Количественные характеристики встречаемости вариаций фолидоза прыткой и живородящей ящериц

Выборки
m. f. m.+f. s.ad.+juv. ВсеПоказатели

n % n % n % n % n %
Pas 113 57.9 148 58.7 261 58.1 136 62.8 397 59.6
Sap 37 38 42 33 45

L
.
a
g
il
is

Sai
М / min–max

1.0
0–6

1.0
0–7

1.0
0–7

1.2
0–10

1.1
0–10

Pas 15 65.2 12 70.6 27 67.5 18 72 45 69.2
Sap 13 13 15 16 19

Z
.
vi
vi
p
a
ra

Sai
М / min–max

1.4
0–6

1.5
0–4

1.5
0–6

1.8
0–6

1.6
0–6

Примечание L. agilis m. n f. n m.+f.
n s.ad.+juv. n n Z. vivipara m. n f. n

m.+f. n s.ad.+juv. n n

. Объемы выборок: : самцы, ( = 195); самки, ( = 254); половозрелые особи,
( = 449); молодые особи, ( = 217); все ( = 666). : самцы, ( = 23); самки, ( = 17);
половозрелыеособи, ( = 40); молодыеособи, ( = 25); все ( = 65).

Таблица 2
Количественные характеристики встречаемости вариаций фолидоза прыткой ящерицы

из разных районов Республики Татарстан

Примечание n n n n
n n n

. Объемы выборок: Бексерь ( = 128), Дубравный ( = 106), Кордон ( = 124), Раифа ( = 92),
Свияжская ( = 84), Спасск ( = 63), Сухорецкая ( = 69).

Выборки
Бексерь Дубравный Кордон Раифа Свияжская Спасск СухорецкаяПоказатели
n % n % n % n % n % n % n %

Pas 73 57 63 59.4 87 70.2 41 44.6 58 69 34 54 41 59.4
Sap 30 30 32 19 30 19 24
Sai

М / min – max
0.9
0–6

1.2
0–10

1.4
0–7

0.7
0–4

1.1
0–4

0.8
0–4

1.2
0–7

ных типов (смещение скуловых щитков, умень-
шение лобноносовых, асимметрия брюшных).

Отмечены общие для обоих видов законо-
мерности в расположении дополнительных сег-
ментов и борозд на щитках. Так, сегменты темен-
ных щитков во всех случаях располагались в зад-
ней части щитка, рядом с затылочным (см. рис. 2,
; рис. 3, ). Борозды на теменных щитках также

всегда расположены сзади, отходят от межтемен-
ного или затылочного щитка к середине теменных
(см. рис. 2, ; рис. 3, ). Сегментация брюшных
щитков в большинстве случаев происходит ближе
к заднему концу тела, на последних брюшных
щитках (96% случаев) (см. рис. 2, ; рис. 3, ).
Что касается сегментации верхнегубных щитков,
то у обоих видов наблюдается примерно одинако-
вое распределение частот встречаемости разных
вариантов: сегменты чаще расположены сверху
(42.7%случаев у прыткой ящерицы, 44%–уживо-
родящей) (см. рис. 3, ), довольно часто щиток
разделен на две части, лежащие одна над другой
(соответственно 36.5 и 34%) (см. рис. 2, ), реже
сегмент находится снизу (соответственно 20.8 и
22%). В большинстве случаев сегмент распола-

3 2

13 10

43 17

14

28

ВАРИАЦИИ ФОЛИДОЗА ПРЫТКОЙ LACERTA AGILIS



гаетсямежду 2-ми 3-м (считая отмежчелюстного)
верхнегубными щитками (80% случаев у прыткой
ящерицы, 50% – у живородящей), на две части ча-
ще сегментирован третий щиток (соответственно
85 и 75%). Следует упомянуть, что приурочен-
ность вариаций фолидоза к определенным участ-
кам тела рептилий наводит исследователей на
мысль о генетической обусловленности этого яв-
ления: у черепах оничащевозникают в заднейчас-
ти пластрона (Zangerl, Johnson, 1957), у змей – в
задней части брюха (Plummer, 1980, цит. по
Schwaner, 1990).

:
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Рис. 4. Сходство выборок прыткой ящерицы из разных
районов Республики Татарстан по частотам встречае-

мости вариаций фолидоза

Анализ литературных данных показывает,
что некоторые отклонения в щитковании, харак-
терные для исследуемых выборок, отмечаются в
других регионах. Вариации – , , , , , ,

, (см. рис. 2) совпадают с отмеченными в
уральских популяциях прыткой ящерицы (Гали-
цын, 2014), – в башкирских популяциях (Хаби-
буллин, 2003), – на Кавказе (Tuniyev S., Tuni-
yev B., 2008), – в Новосибирской области (Си-
монов, 2009). Вариации , , , , , , – ,

, , отмеченыупрыткойиполосатой ящериц
в Дагестане (Ройтберг, 1991), а , , , , , – ,

, , , , , , , – у прыткой ящерицы в
Казахстане (Корнейчук, Чирикова, 2005). Многие
из этих отклонений чаще других встречаются в
наших выборках ( , , , ). Однако есть и те, что
встречаются единично: , , , , , , ; для
некоторых из них другие авторы также указывают
единичные встречи: (Галицын, 2014), ,
(Корнейчук, Чирикова, 2005), , (Ройтберг,
1991).
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У живородящей ящерицы исследуемой вы-
борки вариации , , , , (см. рис. 3) совпа-
дают с отмеченными на территории Финляндии
(Voipio, 1992), , – в Пиренейских горах (Arri-
bas, 2009). Вариации , , наблюдались в юж-
ных районах европейской части России (Табачи-
шин и др., 2000). Большая часть вышеперечис-
ленных вариаций, по нашим данным, являются
самыми распространенными отклонениями ( , ,

, ).
Закономерности в расположении вариаций

фолидоза ящериц, отмеченные в данной работе,
упоминаются и другими исследователями. Так,
изменения верхнегубных щитков в большинстве
случаев затрагивают 2-й и 3-й, нежели 1-й и 4-й
(считая от межчелюстного) щитки (Хабибуллин,
2003; Корнейчук, Чирикова, 2005). Борозды на те-
менных щитках начинаются от затылочного и не
доходят до середины теменных щитков (Корней-
чук, Чирикова, 2005). Чаще происходит расщеп-
ление 1-го и 4-го надглазничных щитков (Корней-
чук, Чирикова, 2005), то же отмечено в нашей вы-
борке прыткой ящерицы.Многие из наблюдаемых
(в данной работе и в других) вариаций совпадают,
причем повторяются не только часто встречаю-
щиеся, но и редкие отклонения. Предполагается,
что сходство в топографии вариаций, в том числе у
представителей разных видов, обусловлено меха-
низмамиморфогенеза данных структур (Ройтберг,
1991). Известно, к примеру, что изменчивость фо-
лидоза панциря черепах обусловлена нарушения-
ми эмбриогенеза – закладки эпидермальных пла-
код (Черепанов, 2016).

Е. С. Ройтберг выделяет у ящериц рода
следующие группы вариаций фолидоза: оли-

гомеризующие, полимеризующие и смещения; от-
мечая, что полимеризующие вариации преобла-
дают над олигомеризующими (Ройтберг, 1991).
Эта закономерность подтверждается и на нашем
материале: у прыткой ящерицы полимеризующие
(см. рис. 2, – , – , , , , ) вариации
встречаются чаще, чем олигомеризующие (см.
рис. 2, – , , , ), у живородящей олиго-
меризующие вариации вовсе не отмечены. Та же
тенденция отмечается и в других работах (Кор-
нейчук,Чирикова, 2005).

Трудно судить о том, может ли наличие от-
клонений в щитковании влиять на жизнедеятель-
ность рептилии. Вопрос, скорее, в том, могут ли
вариации фолидоза указывать на наличие других
отклонений. По некоторым данным, у змей вариа-
ции брюшных щитков часто наблюдаются сов-
местно с другими отклонениями, такими как ано-
малии скелета: удвоение ребер (Osgood, 1978; L -
wenborg et al., 2011) и позвонков (Osgood, 1978).
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Отмечается отрицательная корреляция вариаций 
фолидоза с выживаемостью и здоровьем репти-
лий (Telemeco et al., 2013). 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В фолидозе прыткой и живородящей яще-
риц отмечены следующие группы отклонений: 
сегментация, слияние, редукция, смещение, 
асимметрия щитков, образование дополнитель-
ного щитка, борозды на щитках. Чаще встреча-
ются вариации в области верхнегубных, над-
глазничных и верхнересничных, лобноносового, 
теменных и лобнотеменных, затылочного и 
брюшных щитков. Значимых половых и возрас-
тных различий в количественных показателях 
вариаций не обнаружено. Сравнительный анализ 
спектров вариаций фолидоза выборок прыткой 
ящерицы из разных районов РТ выявил специ-
фику спасской выборки, отличающейся мень-
шим разнообразием отклонений и более высо-
кими частотами встречаемости отдельных вари-
антов. Выявленные общие для обоих видов яще-
риц закономерности в топографии вариаций под-
тверждают сведения, полученные другими ис-
следователями и, возможно, характерны для 
представителей рода Lacerta в целом. 
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PHOLIDOSIS VARIATIONS OF THE SAND LIZARD LACERTA AGILIS (LINNAEUS, 1758) 
AND COMMON LIZARD ZOOTOCA VIVIPARA (LICHTENSTEIN, 1823) 

FROM THE WESTERN PART OF THE TATARSTAN REPUBLIC 
 

L. A. Idrisova 
 

Kazan (Volga region) Federal University 
18 Kremlevskaya Str., Kazan 420008, Russia 

E-mail: liya.idrisova@yandex.ru 
 

The paper considers qualitative and quantitative characteristics of pholidosis variations in two lizard spe-
cies, comparative analysis of these indices at both intraspecific and interspecific level is carried out. 45 
and 19 types of deviations were observed in the sand lizard and common lizard respectively. Variations of 
the labial, supraocular and supraciliar, frontonasal, parietal, occipital and ventral scales are more common 
in both species. The sand lizards from the Spassky region differ from the others by some indices. Some 
common regularities in the deviation topography were noted for both species; they are perhaps character-
istic of the genus Lacerta as a whole. 
Key words: morphology, pholidosis, variability, Lacerta agilis, Zootoca vivipara. 
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