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ВВЕДЕНИЕ

Зимняя спячка является особой формой при-

способления к сезонным изменениям условий

существования (температура, влажность, световой

режим, недостаток пищи и другие). В ее основе

лежит сложный механизм, меняющий характер

теплообмена организма со средой (Шилов, 1997).

В длительное глубокое оцепенение – настоящую

спячку зимой в умеренных и высоких широтах –

впадают многие млекопитающие, рептилии, амфи-
бии, некоторые виды рыб и громадное большин-
ство беспозвоночных животных (Наумов, 1955).
Среди рептилий Северной Палеарктики удобным
объектом для изучения адаптаций к сочетанному
воздействию экологических факторов среды
обитания является живородящая ящерица Zootoca
vivipara (Lichtenstein, 1823).

Вид широко распространен в лесной зоне
северной части Евразии, включает значительный
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Аннотация. Проанализирован ряд аспектов зимовки живородящей ящерицы (Zootoca
vivipara) в азиатской части ареала. Использованы результаты собственных полевых работ
за период с 1971 по 2022 г. в Республике Алтай (Алтайский государственный природный
биосферный заповедник), Томской, Кемеровской, Челябинской и Свердловской областях.
В пределах 17 локалитетов предгорной и равнинной частях юга Западной Сибири (51°22' –
57°04' с.ш., 57°33' – 88°08' в.д.) зарегистрированы 54 зимовки. В зимовальных убежищах
отмечено 173 ящерицы разного пола и возраста. Наибольшее количество зимовок – 75.9%
обнаружено в агрогенной почве (огороды, пашни, сады). В почве на глубине 15 – 25 см зи-
мовальных убежищ в 2.8 раза и число залегших в них в спячку ящериц в 1.5 раза больше,
чем на глубине 0 – 15 см ( < 0.01). Ящерицы проводят зимовку поодиночке (44.2%) или в
группах (2 особи – 20.4%, 3 – 19%, 4 и 5 – по 5.6%, 6 – 7.1%, 9, 14 и 40 – по 1.85%). Тело оди-
ночной зимующей особи свернуто в кольцо или уплощенную спираль. В группах яще-
рицы находились в клубках разного размера. У выявлены флуктуации в сроках
ухода в зимовку и появления весной, а также длительности неактивного периода, что
определяется комплексом экологических факторов конкретного года. Результаты
исследований в заповеднике с 1971 по 2017 г. показывают, что можно считать
фенологическим биоиндикатором, что проявляется в смещении выхода ящериц с зимовки
на более ранние сроки.
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Известно, что в естественных условиях
обнаружить и детально описать зимовки ящериц и
змей непросто, поскольку присутствует элемент
случайности. В основу настоящей статьи

спектр ландшафтов равнин и горных систем. На
севере ареала встречается за Полярным кругом,
южная граница проходит между лесостепью и
степью (Дунаев, Орлова, 2017). Сведения о рас-
пространении и разным аспектам образа жизни,
включая указания на редкие находки зимовок
Z. vivipara, представлены в обобщающих обзорах,
монографиях и статьях общего и регионального ха-
рактера (Орлова, 1975; Гаранин, 1983; Куранова,
1983; Пикулик и др., 1988; Ануфриев, Бобрецов,
1996; Яковлев, 1977, 1999, 2002; Вершинин, 2007;
Куранова и др., 2010; Литвинов и др., 2023; Thies-
meier, 2013 и другие). Межгодовые флуктуации
длительности зимовки, крайних дат встреч весной
и осенью особей в разных частях ареала
оцениваются часто через продолжительность пе-
риода сезонной активности и определяются кли-
матическими факторами и погодными условиями
(Седалищев, Белимов, 1978; Боркин и др., 1984;
Ищенко, 1997; Дунаев, 1999; Немшанова, 2010;
Соколов, 2010). Это хорошо иллюстрируют ре-
зультаты непрерывных, как правило, многолетних
наблюдений на стационарах научно-учебных уч-
реждений, а также особо охраняемых и заповед-
ных территориях и нашли отражение в научных
публикациях и разделах «Летописи природы»
(Теплова, 1957; Глазов и др., 1977; Гаранин, 1983;
Глазов, Замолодчиков, 1985; Ануфриев, Бобрецов,
1996; Яковлев, 2002; Эпова, 2018; Табачишин,
Ермохин, 2020; Целлариус, 2024).
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Серия работ, чаще экспериментального ха-
рактера, посвящена изучению физиологических
особенностей ящериц, впадающих в оцепенение,
устойчивости их к замерзанию и способности к пе-
реохлаждению, роли температуры и освещеннос-
ти в терморегуляционном поведении (Четанов,
2009; Hailey, 1982; Сostanzol et al., 1995; Grenot et
al., 2000; Gvoždík, 2002; Herczeg et al., 2003; Berman
et al., 2016 и другие). Актуальны исследования
микроклиматических особенностей, характерных
для местообитаний ящериц, а также изучение
температурных реакций этих животных на факто-
ры внешней среды в естественных условиях (Ган-
щук, 2005; Литвинов и др., 2023). В других сооб-
щениях на основе полевых наблюдений даны опи-
сания обнаруженных на поверхности субстрата и
в почве убежищ, глубина залегания и половоз-
растной состав зимующих особей, а также их связь
с температурой и влажностью субстрата (Курано-
ва, Яковлев, 2013; Alfimov, 2005; Thiesmeier, 2013;
Hodges, Seabrook, 2022).

Автор с чувством глубокой благодарности
посвящает эту работу памяти друга, коллеги и
соавтора.

положены сведения, полученные при выполнении
исследований в Алтайском государственном при-
родном биосферном заповеднике (В. А. Яковлев) и
Национальном исследовательском Томском госу-
дарственном университете (В. Н. Куранова). Ори-
гинальные полевые исследования проведены как
на стационарах, так и во время маршрутных экспе-
диций и экскурсий в теплые сезоны с 1971 по 2022 г.
Основная часть представленных в сообщении
материалов – это наблюдения по фенологии и раз-
личным сторонам экологии , включая
зимовку, в пределах 17 локалитетов предгорной
(Северо-Восток Алтая, Кузнецкий Алатау) и рав-
нинной частей юга Западной Сибири (51°22' –
57°04' с. ш., 57°33' – 88°08' в. д.).

Z. vivipara

Цель настоящей статьи – анализ и обобще-
ние материалов по наименее изученному периоду
годового цикла – зимовке в условиях
разной широтной, долготной и вертикальной
зональности юга Западной Сибири.

Z. vivipara

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Территория Алтайского государственного
природного биосферного заповедника площадью
871206 га расположена в северо-восточной части
Республики Алтай, и ее ландшафтная структура
разнообразна: от таежных и лесостепных низкого-
рий до альпийских высокогорий. Основные мате-
риалы по зимовкам собраны в северной
части Телецкого озера (глубина 325 м) вблизи
пос. Яйлю и в южной – на кардоне в урочище Беле.
В равнинной части юго-востока Западной Сибири
находки зимовок осуществлены на границе
подзоны южной тайги и мелколиственных лесов.
Известно, что наибольшее обилие
свойственно южной тайге, к северу и югу от этой
подзоны показатели уменьшаются (Равкин и др.,
2007). Территория испытывает значительную
нагрузку (агроценозы, садоводческие хозяйства,
частные домовладения, коттеджные поселки). Для
подзоны южной тайги характерна довольно зна-
чительная расчлененность поверхности и хоро-
ший дренаж, особенно к востоку от р. Томь.

L. vivipara

L. vivipara

В природном комплексе Алтайского госу-
дарственного природного биосферного заповед-
ника (АГПБЗ) по программе Летописи природы
сбор материалов осуществлен за период с 1971 по
2018 г. Описание и анализ полевых наблюдений
представлены в разделе «Амфибии и рептилии»
«Летописей природы» (тома 5 – 6, 11 – 12, 16 – 18,
25 – 29, 31 – 47) (Архив заповедника: летописи
(https://www.altzapovednik.ru/info/nauka/letopisi.aspx).
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В остальных регионах находки зарегистрированы
с 1980 по 2022 г. попутно в ходе экспедиционных
работ и кратковременных экскурсий. Всего в осен-
не-весенний период зафиксировано и описано
54 зимовальных убежища с указанием географи-
ческой привязки, биотопа, погодных условий, осо-
бенностей микрорельефа, количества и состояния
особей. В отдельных случаях у зимующих, а также
погибших ящериц при возможности замеряли
длину тела ( .) и длину хвоста ( .) (Банников и
др., 1977). Все промеры произведены электрон-
ным штангенциркулем с точность до 0.1 мм. Све-
дения о температурах воздуха, а также почвы на
глубинах от 0.05 до 0.20 м в отдельных зонах и ло-
калитетах получены из справочной литературы, а
также соответствующих разделов «Летописей
природы» АГПБЗ. Статистическая обработка осу-
ществлена с использованием программ Statistica
for Windows 8.0 и MS Excel 10.0 (Microsoft Corp.,
USA). Рассчитаны следующие описательные
статистики: лимиты ( – ), средняя величина
( ) ± стандартная ошибка ( ), где – объем вы-
борки. Для сравнения встречаемости на разных

L L.cd

min max
M m n

Характеристика природных условий Алтая

и Западной Сибири подробно изложена в коллек-

тивных монографиях (Западная Сибирь, 1963;

Алтайский край…, 2008), неоднократно дополня-

лась (Евсеева, 2001; Лукашева, 2020), поэтому

специального обзора физико-географических ус-

ловий здесь не приводится. Параметры, необходи-

мые для анализа условий зимовки ,

даются в статье.

L. viv parai

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Материалы собраны в 17-ти локалитетах 5-ти
административных образований (из 14-ти) Запад-
ной Сибири (рис. 1).

Локалитеты расположены в низкогорьях гор-
но-лесного пояса Северо-Восточного Алтая (1 – 2)
и черневой тайги Кузнецкого Алатау (14), рав-
нинной части подтайги ( 3 – 12, 15, 16, 17) и южной
тайги (13) Западной Сибири. За период наблюде-

глубинах почвы зимовальных убежищ и зимую-
щих в них ящериц использован критерий Фишера
(Ивантер, Коросов, 2011).

85°26' в.д.); – пос. Родионово (56°27' с.ш., 85°20' в. д.);5
6 7– пос. Заварзино (56°28' с.ш., 85°05' в.д.); – с. Межени-
новка (56°21' с.ш., 85°21' в. д); – пос. Старое Лоскутово
(56°22' с.ш., 85°06' в. д.); левобережье р.Томь: – пос.Ти-
мирязевский (56°29' с.ш., 84°52' в.д.); – дер. Кисловка
(56° 24' с. ш., 84°52' в.д.); – пос. Кусково (56°38' с.ш.,
85°13' в.д.); – дер. Нагорный Иштан (56°44' с.ш.,
84°33' в. д.); правобережье р. Чулыма: – с. Первомай-
ское (57°04' с.ш., 86°13' в.д.). Кемеровская область: –
пос. Берикульский (55°31' с.ш., 88°08' в.д.); – г. Тайга
(56°04' с. ш., 85°37' в.д.). Свердловская область: – При-
родный парк «Оленьи ручьи» (56°31' с. ш., 59°15' в.д.).
Челябинскаяобласть: – г.Миньяр(55°04'с.ш.,57°33'в.д.)
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Fig. 1. Map of findings of hibernation sites of the vivipa-
rous lizard within the plain-mountainous
territory of the south of Western Siberia: Altai Republic
(Altai State Biosphere Reserve): – Yailyu settlement, cen-
tral farmstead (51°46' N, 87°36' E); – Bele settlement and
cardon (51°22' N, 87°48' E). Tomsk Oblast: right bank of
the Tom river: – Anikino settlement (56°24' N, 84°59' E);
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– “razyezd 41 km” railway station (56°19' N, 85°26' E);
– Rodionovo settlement (56°27' N, 85°20' E); – Zavarzi-

no settlement (56°28' N, 85°05' E); – Mezhyeninovka
village (56°21' N, 85°21' E); – Staroye Loskutovo village
(56°22΄ N, 85° 06' E); left bank of the Tom River: – Timi-
ryazevskiy settlement (56°29' N, 84°52' E); – Kislovka
village (56° 24' N, 84°52' E); – Kuskovo village (56°38' N,
85°13' E); – Nagorny Ishtan village (56°44' N, 84°33' E);
right bank of the Chulym River: – Pervomayskoye vil-
lage (57°04' N, 86°13' E). Kemerovo Oblast: – Berikul-
skiy village (55°31' N, 88°08' E); – Taiga town (56°04' N,
85°37' E). Sverdlovsk Oblast: – “Oleni ruchi” Nature
Park (56°31' N., 59°15' E.). Chelyabinsk Oblast: – Mi-
nyar town (55°04' N, 57°33' E)
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Рис. 1. Карта-схема находок зимовок живородящей яще-
рицы в пределах равнинно-горной тер-
ритории юга Западной Сибири: Республика Алтай (Ал-
тайский государственный природный биосферный запо-
ведник): – пос. Яйлю, центральная усадьба (51°46' с.ш.,
87°36' в.д.); – пос. Беле и кардон (51°22' с.ш., 87°48' в.д.).
Томская область: правобережье р. Томь: – пос. Аникино
(56°24' с.ш., 84°59' в. д.); – разъезд 41 км (56°19' с.ш.,
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ний описано 54 зимовальных убежища, в которых
зарегистрировано 173 особи разного
пола и возраста (табл. 1). По сравнению с весенним
периодом осенью зимовок обнаружено в 3.5 раза
больше, этому способствуют значительные меж-
годовые колебания длительности сроков установ-
ления устойчивого снежного покрова. Наиболь-
шее количество зимовок (68.8%) описано в прите-
лецком районе АГПБЗ, где ведутся непрерывные
многолетние фенологические исследования для
Календаря природы.

Z. vivipara

В пос. Яйлю (АГПБЗ) зарегистрировано
самое позднее залегание – 1 и 4 ноябряZ. vivipara

Сроки залегания осенью, выхода весной
и продолжительность зимовки. Анализ наших
данных по зарегистрированным находкам
зимовальных убежищ и обнаруженным в них
ящерицам характеризует картину активности
Z. vivipara осенью и весной во всех локалитетах
(табл. 2). В целом сроки ухода в зимовку
варьируют от третьей декады августа (2.4%) до
второй декады ноября (4.8%), массовый уход –
вторая – третья декада сентября (соответственно
40.5 и 19.0%). Весенних находок в 3.5 раза
меньше, так как еще много снега. На открытых
участках у стволов деревьев, близ построек, на
вытаявших склонах можно встретить вышедших
из укрытий для обогрева ящериц, чаще всего – во
второй (41.7%) и третьей декаде апреля (16.7%).

2006 г., самое раннее – третья декада августа 1973 г.
Здесь же отмечен самый ранний выход их
зимовальных убежищ ( = 8) – 21 марта 2006 г. и
самый поздний – 24 мая 1999 г. Известен случай
встречи , ползущей по льду Телецкого
озера в пяти метрах от берега (14 апреля 1977 г.).
Массовый уход на зимовку ( = 26) приходится
чаще – на 2-ю и 3-ю декады сентября (73.1 %),
реже в октябре (19.2%) и ноябре (7.7%). Весной на
кардоне Беле обнаружены спящие ящерицы в
укрытии 7 апреля 1975 г. и 16 апреля 2007 г.,
осенью в почве – 19 сентября 1979 г. и 28 сентября
1991 г. (см. табл. 2).

n

Z. vivipara

n

В жизненном цикле сроки и дли-
тельность зимовки определяют различные сторо-
ны сезонной активности (размножение, питание,
линька и др.) конкретного года. Самые полные
наблюдения по сезонной активности дают мате-
риалы «Летописи природы» АГПБЗ. В пос. Яйлю
(449 – 500 м н. у. м.) проанализированы даты нас-
тупления явлений, связанных с активностью

Z. vivipara

Z. vi-
vipara, за 30-летний период (1971 – 1999 гг.). Сред-
няя многолетняя дата первой встречи весной –
29 марта, последняя встреча осенью – 24 сентября,
период активности составил 178 – 182 суток. При
этом существенные отклонения от средней мно-
голетней по датам наступления явлений наблю-
даются в отдельные годы. Так, весной самая ран-
няя встреча зарегистрирована 20 мартаZ. vivipara
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Таблица 1. Количество зимовальных убежищ с особями живородящей ящерицы в районе
исследований (юг Западной Сибири)

Zootoca vivipara

Table 1. Number of wintering shelters with individuals of the viviparous lizard in the study area (south of
Western Siberia)

Zootoca vivipara

Примечание. * – Алтайский государственный биосферный заповедник (АГПБЗ).
Note. * – Altai State Natural Biosphere Reserve (ASNBR).



Таблица 2. Сроки (месяц/декада) залегания осенью в зимовку и выхода весной из убежищ живородящей ящерицы
Zootoca vivipara в Западной Сибири и на Урале
Table 2. Dates (month/decade) of hibernation in autumn and emergence from shelters in spring of the viviparous lizard
Zootoca vivipara in Western Siberia and the Urals

Примечание. * – Алтайский государственный биосферный заповедник (АГПБЗ).
Note. * – Altai State Natural Biosphere Reserve (ASNBR).

Сроки активности пойкилотермных орга-
низмов, включая пресмыкающихся, весной зави-
сят от даты устойчивого перехода среднесуточных
температур воздуха через 0°С и начала снеготая-
ния, осенью – даты перехода среднесуточных
температур ниже 10°С. В северной части АГПФЗ
(пос. Яйлю) средняя температура за исследуемый
отрезок времени (1960 – 2018 гг.) составляет 4.4°С,
что на 3.4°С выше справочных значений. Вероят-
но, это объясняется увеличившимися темпами по-
тепления с 1970-х гг. (Лукашева, 2020). Результаты
наблюдений за фенологическими явлениями в
2017 г. в лесничествах пос. Яйлю и кардона Беле
прителецкой части заповедника позволяют про-
иллюстрировать различия в сроках первых встреч
Z. vivipara весной и последних встреч – осенью по
сравнению со средними многолетними данными
(табл. 3). Для анализа использованы многолетние
сведения по датам устойчивого перехода средней

1996 г., а осенью самая поздняя – 12 ноября 1995 г.
Самый короткий период активности вида – 154 су-
ток (с 17 апреля по 17 сентября 1979 г.), самый
продолжительный – 231 сутки (с 26 марта по 12 ноя-
бря 1995 г.). Соответственно размах колебаний
длительности зимовок в прибрежной зоне Телец-
кого озера за этот период составил 211 – 134 суток
(Яковлев, 2002).

Сходные тенденции отмечены в Поволжье:
выход из зимовальных убежищ регистрировали
чаще в конце апреля (в 1990-х – начале 2000-х гг.),
а в 2009 – 2019 гг. – существенно раньше, обычно в
первой декаде апреля (Табачишин, Ермохин,
2020). Последнее подтверждает потепление кли-
мата не только на глобальном, но и региональном
уровне. Многолетние исследования в Поволжье
(20 лет) и АГПБЗ (46 лет) показывают, что Z. vivi-
para можно считать фенологическим биоиндика-
тором, что проявляется в смещении начала выхода
с зимовки на более ранние сроки.

температуры воздуха через различные градации
(-5°С, 0°С, +10°С и т.п.), отражающие климати-
ческие особенности конкретного года (данные
метеостанций Яйлю и Беле). Согласно данным «Ле-
тописей природы» раздела «Календарь природы»
(АГПБЗ, 2017) весной первая встреча в
Яйлю и Беле зарегистрирована на 6 и 4 суток ранее
многолетней, а последняя встреча осенью – соот-
ветственно на 29 суток позднее и 9 суток раньше.
Данный факт косвенно указывает на потепление
климата, с другой стороны, – ранний уход в зимов-
ку (Беле) отражает особенности условий обитания
(микро- и мезорельеф, экспозиция, термический ре-
жим, тип почвы, увлажненность, характер расти-
тельности, погодные условия конкретного года).

Z. vivipara
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Table 3. Timing of emergence and hibernation of the viviparous lizard in theAltai State Nature Biosphere
Reserve and climatic factors (2017, excerpt from the Nature Calendar of theASNBR)

Zootoca vivipara

Таблица 3. Сроки выхода, залегания в зимовку живородящей ящерицы в Алтайском государст-
венном природном биосферном заповеднике и климатические факторы (2017 г., фрагмент из «Календаря Природы
АГПБЗ»)

Zootoca vivipara

Севернее – в локалитетах Кемеровской и
Томской областей, залегшие в зимовку ящерицы
обнаружены осенью в первой – второй декаде сен-
тября, как в равнинной, так и низкогорной части
Кузнецкого Алатау (пос. Берикульский, 19 сен-
тября 1986 г. при копке картофеля) (см. табл. 2).
Ландшафт предгорной черневой тайги Кузнецкого
Алатау мало пригоден для рептилий из-за
многоснежья, где снег сходит поздно (обычно в
тайге во второй половине мая), а высокие травы
препятствуют прогреванию приземных слоев
воздуха и земли. Ящерицы концентрируются в
открытых местообитаниях. Наблюдения в течение
11 лет (1961 – 1972 гг.) показали, что раннее нас-
тупление холодов (заморозки в августе, снег не ре-
док в сентябре) ведет к короткому сезону актив-
ности и длительной зимовке (Окулова, 1978). Это
подтверждено результатами исследований в
период с 2012 по 2018 г. на западном макросклоне
хребта Кузнецкий Алатау: активный период

В весенний период часто образуют скопле-
ния самцы, покидающие первыми места зимовок
и собирающиеся на освободившихся от снега осве-
щенных солнцем участках. На южных склонах у
пос. Яйлю случалось видеть до семи экземпляров
на площади 0.15 – 0.20 м . Часто особи лежат друг
на друге, греются в тесном физическом контакте
(аффилиативное поведение).

2

Z. vivipara составляет 85 – 152 суток и зависит от
высоты местности и погодных условий периода
наблюдений (Эпова и др., 2020).

Затяжная теплая осень, отсутствие снежно-
го покрова способствуют активности и более
поздним срокам впадения в зимний сон ящериц.
Так, 15 октября 2017 г. при ясной погоде и темпе-
ратуре +9°С (пос. Старое Лоскутово Томского
района) на южном склоне в разрыхленной серой
лесной дерново-подзолистой почве, прикрытой
куском ткани, в углублениях до 3 см находились
2 особи . Каждая из них – скручена туго
на себя, хвост сверху туловища (рис. 2, ). 22 ок-
тября 2017 г. при +3°С в одном углублении осы-
пался грунт стенок, частично засыпав дно, а яще-
рица покинула укрытие. Вторая особь к этому мо-
менту сменила позу: слабо скручена, морда на-
правлена вверх и в земле, лапа разведена, при по-
падании света пошевелилась. Позднее, 28 октября
и 6 ноября, при положительной температуре днем
(+3 – + 8°С) выпал снег, ночью при минусовой
температуре на почве образовалась замершая
корка. Не покидая убежище, ящерица успешно пе-
резимовала (рис. 2, ). Весной 21 апреля 2018 г.,
после нескольких дней с температурой +2 – +7°С,
она обнаружена в 20 м от зимнего укрытия на су-
хой, без снежной шапки, деревянной крышке
колодца. Слегка сплющившись в дорзовентраль-

Z. vivipara
а

б
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а / a
б / b

в / c

Рис. 2. Убежища и позы особей живородящей ящерицы
в начале зимовки: , – в почве (пос. Старое Лоскутово,

Томского района; 15.10.2017 г., 28.10.2017 г.); – под ко
рой трухлявого дерева (пригород г. Томска; 26.09.2004 г.).
Фото О. Б. Вайшля, С. В. Патракова

а б

в -

Fig. 2. Shelters and poses of individuals of the Zootoca
vivipara at the beginning of wintering: , – in the soil
(Staroe Loskutovo settlement, Tomsk district; 15.10.2017,
28.10.2017); – under the bark of a rotten tree (suburb of
Tomsk; 26.09.2004). Photo by O. B. Vaishl, S. V. Patrakov

a b

c

ном положении, используя тепло субстрата,
постепенно разогрелась и убежала по срубу.

Сроки и длительность зимовки живородя-
щей ящерицы варьируют в различных частях ареа-
ла и зависят от климатических и погодных усло-
вий. Весной прозимовавшие особи становятся ак-
тивными при температуре +4ºС, когда в лесу еще
лежит снег. В среднем дневная температура в пе-
риод выхода из зимних убежищ около 10ºС (Ку-
ранова, 1983; Яковлев, 2002; Вершинин, 2007; Ду-
наев, Орлова, 2017). На западе видового ареала в
Европе климат более мягкий и период зимовки
Z. vivipara намного короче. Так, в Германии часто
зимовка заканчивается в конце февраля (Thies-

На Среднем Урале 28 октября 2013 г. при
температуре +6°С и пасмурной погоде с дождем в
парке «Оленьи ручьи» на обочине в 1.5 м от турис-
тической экологической тропы под трухлявым ство-
лом березы диаметром более 30 см в углублении
среди гниющей коры обнаружен спящий взрослый
самец ( . = 47.6 мм, . = 63 мм). Свер-
нувшись колечком, ящерица не реагировала на при-
косновения исследователя. Помещенная в полот-
няный мешочек для транспортировки и обработки,
ящерица через некоторое время начала шевелить-
ся, а в дальнейшем была помещена в террариум.

Z. vivipara L L. cd

В западной части Южного Урала (окрест-
ности г. Миньяр) в третьей декаде апреля 2013 г.
при снежном покрове более 20 см на сваленных
бревнах и в оттаявшем комеле берез горного леса
обогревались перезимовавшие ящерицы, перио-
дически исчезая в расщелинах и под корой у осно-
вания дерева (письменное сообщение Т. И. Нем-
шановой).

meier, 2013). По данным Е. А. Дунаева (1999), под
Москвой пробуждается в середине мар-
та – середине апреля, выползая погреться на про-
талины, бревна, доски. На верховых болотах Вал-
дая (57°59' с.ш., 33°18' в.д.; Новгородская область)
выход из зимовок происходит в конце апреля – на-
чале мая. Взрослые уходят на зимовку в конце ав-
густа, а сеголетки – в середине сентября (Глазов и
др., 1977). В Архангельской области выявлены
значительные межгодовые флуктуации в сроках
появления первых особей : в годы с теп-
лой весной – 19 апреля, в холодные годы – только
23 мая (Соколов, 2010). В Волжско-Камском крае
(35 лет наблюдений) период сезонной активности
119 дней (зимовка – 246 дней), крайние даты
встреч – с 4 апреля по 13 сентября. Активные осо-
би могут встречаться и после наступления ночных
заморозков, т.е. в конце октября – начале ноября
(Гаранин, Хайрутдинов, 2009). В Камском Пред-
уралье крайние даты встреч: весной – 31 марта
2007 г., осенью – 2 октября 2002 г., максимальная
продолжительность зимовки 179 суток (Литвинов
и др., 2023). На Северном Урале в Печеро-Илыч-
ском заповеднике (62°34'30''с.ш., 58°15'30'' в.д.) сро-
ки появления ящериц в предгорных районах про-
исходят на 10 – 20 дней, а в горах – на месяц позже,
чем на равнине. По данным за 22 года, в среднем
первая встреча после зимовки приходится на
1 мая. Самая ранняя дата – 19 апреля (1995 г.), са-
мая поздняя – 14 мая. Обычные последние даты
встреч в средней тайге в середине – конце сентя-
бря, но в теплые годы ящерицы встречаются до се-
редины октября (Ануфриев, Бобрецов, 1996). На
восточном склоне Приполярного Урала в окрест-

Z. vivipara

Z. vivipara
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Таблица 4. Распределение зимующих особей живородящей ящерицы по глубине расположения
убежища

Zootoca vivipara

Table 4. Distribution of wintering individuals of the viviparous lizard by the depth of the shelter locationZootoca vivipara

ностях с. Саранпауль (64°15'36''с.ш., 60°54'30'' в.д.;
Березовский район, ХМАО – Югра) и других участ-
ках ХМАО активные появляются вес-
ной после таяния снега в конце мая – начале июня,
уходят на зимовку в конце августа – сентябре
(Ищенко, 1997; Немшанова, 2010).

Z. vivipara

Наши наблюдения осуществлены в азиатской
части ареала , в годовом цикле которой
на зимовку приходится бóльшая часть времени.
На Урале зимовка продолжается с конца сентября
до конца апреля – начала мая (Вершинин, 2007), на
юго-востоке Западной Сибири в равнинной части
(Томская область) – от 202 до 218 суток (Куранова,
Ярцев, 2020). В различных высотных поясах Куз-
нецком Алатау (Кемеровская область) длитель-
ность зимовки – от 213 до 285 суток (Эпова, 2018),
Северо-Восточного Алтая – от 134 до 211 суток
(низкогорье), 187 – 251 суток (среднегорье). Из-
вестно, что формирование климата происходит
при тесном взаимодействии основных климати-
ческих факторов: солнечной радиации, циркуля-
ции атмосферы и характера подстилающей по-
верхности. В горных районах в формировании кли-
мата, помимо форм рельефа и абсолютной высоты
места, большую роль играют высота и направле-
ние горных хребтов, ориентация и ширина долин,
крупные водоемы. Влияние этих факторов необ-
ходимо учитывать при анализе климатических
условий отдельных регионов. Так, в Юго-Восточ-
ном Алтае частая повторяемость фёнов в долине
Телецкого озера увеличивает продолжительность
безморозного периода и температуру воздуха
холодного периода. На берегу Телецкого озера дли-
тельность безморозного периода также больше за
счет отепляющего действия водоема (Алтайский
край…, 2008). Это значительно расширяет диапо-
зон дат зимовки , а в отдельные годы
сокращает ее длительность. В северо-восточной
части видового ареала период активности у якут-

Z. vivipara

Z. vivipara

Основная часть зимовок (92.6%) и неактив-
ных ящериц (91.3%) расположены в почве до глу-
бины 25 см (см. табл. 4). На поверхности и в почве
до глубины 15 см зимовальных убежищ в 2.8 раза
и залегших в спячку ящериц в 1.5 раза меньше,
чем на глубине от 15 до 25 см (соответственно
φ φэмп эмп= 5.69, < 0.01 и = 3.47, < 0.01). Сходные
тенденции наблюдаются при сравнении встречае-
мости убежищ и зимующих в них особей

p p

Z. vivipa-
ra в слое почвы глубиной 0 – 15 см и 15 – 25 см от-
дельно как для предгорной части (Северо-Восточ-
ный Алтай) ( = 5.79, < 0.01 и = 2.28, < 0.01),φ φэмп эмпp p

Зимовальные убежища. Особи
разного пола и возраста, залегшие на зимовку, за-
регистрированы в различных убежищах (табл. 4).
В 41 случае (75.9%, = 54) обнаружены на разной
глубине в агрогенной почве (огороды, пашни, са-
ды), на ее поверхности в небольших углублениях
под настилами из досок и пленки, под фундамен-
тами построек (11.1%), единичные – под валуна-
ми, в поленнице дров и под днищем улей на пасеке
(по 1.8%). Обитая в лесу, проводит зиму
в норах, под корой и корнями деревьев и кустарни-
ков, но иногда зарывается в мох, опавшие листья и
хвою, которые скапливаются в понижениях
рельефа (5.8%) (см. рис. 2, ). В заповеднике зимой
высохшие трупы ящериц неоднократно встречены
в сене при транспортировке и скармливании его
домашним животным. Отмечено, что в июле и ав-
густе на покосах ящерицы в качестве укрытий ис-
пользовали валки сена,оставаясьв нихназимовку.

Z. vivipara

n

Z. vivipara

в

ских особей на 20 – 25 суток короче, чем
на Урале, и составляет примерно 3 – 3.5 месяца (Се-
далищев, Белимов, 1978). Низкие температуры воз-
духа в Якутии при сходной мощности снега ком-
пенсируются в почве теплом непромерзающих
грунтов (Alfimov, 2005). В условиях Якутии яще-
рицы зимуют под корнями деревьев, в старых пнях,
валежинах на глубине не менее 40 см.

Z. vivipara
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Одна из причин высокой встречаемости
зимовальных убежищ в почве связана с тем, что
осенью среднемесячная температура верхних
слоев почвы остается положительной (табл. 5). В
сентябре температура почвы по глубинам мало
различается, заметно сглаживаются термические
различия между разными типами почв. В октябре
происходит интенсивное охлаждение почвы, а в
распределении ее температуры наблюдаются
характерные черты переходного месяца от летнего
к зимнему. Температура почвы, оставаясь положи-
тельной, во всем исследуемом слое повышается с
глубиной (Справочник по климату…, 1965).

так и равнинной (юго-восток Западной Сибири)
( = 1.88, < 0.05 и = 2.66, < 0.01). Отмече-
ны зимующие ящерицы в почве на большей глу-
бине. Так, на опушке темнохвойного леса в гли-
нистой почве 17 сентября 2012 г. близ садового
участка (разъезд 41-го км ж. д. Томск – Тайга) обна-
руженыдвевзрослыхособи наглубине50см.

φ φэмп эмпp p

Распределение зарегистрированных в убе-
жищах ящериц ( = 173) было следующим. Наибо-
лее часто проводит зимовку одиночно
(44.2%), реже – в различных вариантах скоплений:
по 2 особи – 20.4%, 3 – 19%, 4 и 5 – по 5.6%, 6 – 7.1%,
9, 14 и 40 – по 1.85%. Скопления представлены раз-
новозрастными особями. Так, в пос. Яйлю между
речками Еландушка и Чеченек 29 сентября 2006 г.
при пасмурной погоде с дождем при копке карто-
феля на глубине 25 см обнаружено скопление из
14 особей (2 взрослые особи общей длиной ( . +

n
Z. vivipara

L
L.cd.) 150 мм и 12 сеголеток длиной 70 – 80 мм).
Ящерицы были переплетены в клубок и при
попадании света начали шевелиться и медленно
расползаться. В пос. Яйлю 14 сентября 2010 г. при

Table 5. Mean value of temperature (°C) of the upper soil layers at different depths in September and October (Spravochnik
po klimatu…, 1965)

Таблица 5. Средняя месячная температура (°С) верхних слоев почвы на различных глубинах в сентябре и октябре
(Справочник по климату…, 1965)

Note. * – Altai State Natural Biosphere Reserve (ASNBR).
Примечание. * – Алтайский государственный биосферный заповедник (АГПБЗ).

облачной и прохладной погоде (гольцы Корбу уже
покрыты снегом) при вскапывании огорода после
уборки урожая в почве на глубине 30 см зарегис-
трировано скопление из 9 сеголетков
длиной 50 – 80 мм, из них у 7 туловище было
свернуто в кольцо, все особи имели естественную
окраску. Большая привязанность и совместное
использование несколькими особями мест обогре-
ва и убежищ (по 5-6 особей разного пола и воз-
раста) – характерная особенность вида (Глазов и
др., 1977).

Z. vivipara

Как правило, сеголетки уходят в зимовку на
две и более недели позднее. Осенью 2010 г. высо-
кие температуры воздуха способствовали поддер-
жанию благоприятного микроклимата на поверх-
ности субстрата и в почве. Неудачно укрывшись
на зимовку в куче досок, они погибли в морозные
дни сравнительно холодной зимы 2010 – 2011 гг.
На Яйлинской террасе в почве зимний режим сезо-
на 2010 – 2011 гг., связанный с переходом темпера-
туры ниже 0º , установился 3 января. Зима отли-
чалась сильными морозами в январе – феврале. В
то же время высота снежного покрова в нижнем
поясе гор была значительной, что предохраняло
почву от сильного промерзания (не более 40 см).
Исход был бы иным в случае зимовки ящериц в

C

20 апреля 2011 г. в пос. Яйлю во дворе дома
при разборе кучи старых досок, из них – на самых
нижних, полусгнивших и близких к поверхности
почвы, обнаружено скопление трупов сеголетков
Z. vivipara n L M m( = 39) с длиной тела ( .,мм) ( ± =
= 33.4±0.38; – = 30 – 38 мм) и одной
взрослой особи ( . = 57 мм). Кожные покровы яще-
риц имели голубой цвет, который появляется при
гибели на морозе (рис. 3).

min max
L
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почве. В корнеобитаемом слое (20 см) темпера
тура почвы опускалась до 2.5º , а в более глубо
ких слоях она оставалась положительной в
течение всей зимы. Весной температура почвы на
глубине 0.2 м перешла в положительную сторону
(выше 0ºС) 14 апреля 2011 г.

-
- C -

При оценке связи температуры тела Z. vivipa-
ra с микроклиматическими факторами обитания
(температура воздуха и субстрата, отностельная
влажность приземного воздуха, видимый свет,
УФИ, поступающий и отраженный тепловой по-
ток, суммарная солнечная радиация и другие) об-
наружено, что температура тела самцов и самок тес-
но связана с двумя факторами – температурами суб-
страта и приземного воздуха (Литвинов и др., 2023).
Изучение в 1973 – 1984 гг. популяций (по-
мечено 3000, возврат – более 1000 экз.) на верхо-
вых болотах Валдая выявило, что гибель ящериц
происходит в основном в период их активности, а
не зимовки. Смертность сеголеток к моменту их
ухода на зимовку составляет 60 – 80%. У полувзрос-
лых и взрослых ящериц с мая по сентябрь смерт-
ностьсоставляет40%(Глазов,Замолодчиков,1985).

Z. vivipara

Зимующие особи залегают или в почве, или
на поверхности субстрата, могут переносить ми-
нусовые температуры (2 – 2.5ºС) (Дунаев, Орлова,
2017).

Условия зимовки могут быть достаточно
своеобразны: на дачных участках под клеенкой, где
даже в суровые зимы сохраняются положитель-
ные температуры, или в кучах растительных

Рис. 3. Скопление погибших особей живородящей ящерицы
Zootoca vivipara nразного возраста ( = 40), зимовавших в куче
досок (пос. Яйлю, 20.04.2011 г.). Фото В. А. Яковлева
Fig. 3. A cluster of dead specimens of the viviparous lizard Zootoca
vivipara nof different ages ( = 40), which had wintered in a pile of
boards (Yailu settlement, 20.04.2011). Photo by V. A.Yakovlev

остатков от элодеи канадской, образовав-
шихся в результате многолетних разливов
на берегу р. Ока (Дунаев, 1999). Так, в Герма-
нии описан случай находки 25 особей раз-
ных возрастов на глубине от 2 до 8 см, оди-
ночно лежащих на расстоянии 2 – 4 см друг
от друга в ямках диаметром до 4.2 см. В сис-
теме расщелин каменных плит также от-
мечены зимующие (Fiedler, 2012).
После зимы с максимальными температура-
ми -6 и -8ºС весной не отмечена гибель яще-
риц. Однако после холодной зимы 2012 г. с
максимальной температурой -20ºС заре-
гистрировано 80% погибших особей (Fied-
ler, 2012). В саду под кирпичем размером
25×14×7 см в январе обнаружен клубок из
9 спящих ящериц, которые не пережили
падение температуры воздуха ниже – 20ºС
(Stocker, 2012). В ХМАО особи
придерживаются огородов, обочин лесной
дороги и свалок мусора, которые лучше про-
греваются. Основная концентрация яще-
риц – на верховом болоте с «окнами» – род-
никами, часть из которых не промерзает

Z. vivipara

Z. vivipara

круглый год. Возле «окон» встречаются бугры
пучения термокарстового происхождения. На них
произрастают сосна, кедр, завалы из стволов пова
ленных деревьев, где и зимуют ящерицы (Нем
шанова, 2010).

-
-

Собственных нор не роет, но использует но-
ры грызунов, пространство под корой и камнями.
Находя укрытия в подстилке и почве,
вступает в топические связи с роющими млекопи-
тающими. Ящерицы встречены в ходах европей-
ского крота, в норах рыжей и обыкновенной поле-
вок. Как убежища и зимовочные биотопы ящери-
цами использовались на опушке норы полевок и
ходы кротов (Гаранин, Хайрутдинов, 2009). По
данным Д. И. Бермана с соавторами (Berman et al.,
2016), на период зимней спячки у возни-
кают топические связи с жуком-навозником (

Z. vivipara

Z. vivipara
Ano-

plotrupes stercorosus). Ящерицы используют для
зимовки старые норы жука-навозника, которые
представляют собой почти вертикальные ходы
диаметром не более 1.5 см и длиной до 30 см. Яще-
рицы располагаются в них в 5 – 10 см от поверх-
ности почвы головой вверх. Несмотря на узость
хода, все они каким-то образом разворачиваются в
норке и, более того, стремятся свернуться: хвост
обернут вокруг его основания. В качестве общей
черты зимовочных убежищ на юго-востоке За-
падной Сибири указывается их небольшая глу-
бина (в среднем 8 – 10 см) (Berman et al., 2016).
Ранее на основании описания двух находок (1 и
2 особи) в северной тайге и двух (1 и 1 особь) в
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южной тайге (из них 3 – зарегистрированы при 
копке картошки) сделано заключение, что в 
условиях Западной Сибири зимовки расположе-
ны «…преимущественно в верхних горизонтах 
(не глубже 15 см), но, вероятно, не у самой ее 
поверхности» (Булахова и др., 2011, с. 118). 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Многолетний мониторинг сезонной актив-
ности, фенологические наблюдения за популя-
циями Z. vivipara разных регионов юга Западной 
Сибири выявил следующее. В годовом ритме 
живородящей ящерицы не менее полугода (с 
осени до весны и даже первой декады лета) при-
ходится на неактивное состояние – зимовку. Ее 
длительность увеличивается с юга (АГПБЗ) на 
север (зона южной тайги) и в горах определяется 
климатическими и погодными условиями кон-
кретного года. По многолетним данным, крайние 
пределы колебания длительности зимовки суще-
ственны: от минимальных – 134 суток (Прите-
лецкий район АГПБЗ) до максимальных – 280 су-
ток (Кузнецкий Алатау). На зимовку Z. vivipara 
уходит в сентябре – октябре, сеголетки позднее 
взрослых. Результаты исследований Z. vivipara с 
1971 по 2017 г. (АГПБЗ) показывают, что вид 
можно считать фенологическим биоиндикато-
ром, что проявляется в смещении начала выхода 
с зимовки на более ранние сроки (третья декада 
марта, первая декада апреля). 

Набор используемых убежищ небольшой: 
ящерицы укрываются под валунами, в трухля-
вых пнях и стволах деревьев, на поверхности 
почвы – под досками и пленкой, в стогах сена, 
но чаще всего (75.9%) – в почве на глубине от 5 
до 50 см. Особи Z. vivipara на зимовку залегают 
в слое почвы на глубине от 15 до 25 см в 2.8 раза 
чаще, чем в вышележащем – до 15 см (p < 0.01). 
Успешность зимовки обеспечивает сочетанное 
влияние экологических факторов, важнейшими 
из которых являются микрорельеф биотопа, бла-
гоприятный климат на поверхности субстрата и 
в почве. На обследованных участках в период 
залегания в спячку – в сентябре – среднемесяч-
ная температура почвы на глубине 5 см состави-
ла 9.8 – 11.8ºС, на глубине 20 см – 10.5 – 12.2ºС. 
Зарегистрирована массовая гибель в скоплении 
Z. vivipara, состоящего на 97.5% (n = 40) из сего-
леток, которые уходят на две и более недели 
позднее взрослых особей. Ящерицы залегли в 
спячку на поверхности почвы под досками, при-
чиной их гибели послужили низкие зимние тем-
пературы воздуха и приземного слоя. 
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Abstract. A number of aspects of the hibernation of the viviparous lizard (Zootoca vivipara) in 
the Asian part of its range are analyzed. The results of our own field work for the period from
1971 to 2022 in the Altai Republic (Altai Nature Reserve, Tomsk, Kemerovo, Chelyabinsk and 
Sverdlovsk regions are used). Within 17 localities of the foothill and flat parts of the south of 
Western Siberia (51°22΄ – 57°04΄ N, 57°33΄ – 88°08΄ E), 54 wintering sites were recorded. 173 li-
zards of different sexes and ages were noted in the wintering shelters. The greatest number of
hibernations – 75.9% – were found in agrogenic soil (vegetable gardens, arable land, orchards).
In the soil at a depth of 15 – 25 cm, the number of hibernation shelters is 2.8 times greater and 
the number of lizards hibernating in them is 1.5 times greater than at a depth of 0 – 15 cm 
(p < 0.01). Lizards hibernate alone (44.2%) or in groups (2 individuals – 20.4%, 3 – 19%, 4 and 
5 – 5.6% each, 6 – 7.1%, 9, 14 and 40 – 1.85% each). The body of a single wintering individual 
is curled into a ring or a flattened spiral. In groups, lizards were in balls of different sizes. 
Z. vivipara has been found to have fluctuations in the timing of wintering and spring emer-
gence, as well as the duration of the active period, which is determined by a set of environmen-
tal factors of a particular year. The results of research in the reserve from 1971 to 2017 show 
that Z. vivipara can be considered a phenological bioindicator, which is manifested in the shift 
in the emergence of lizards from wintering to earlier dates. 
Keywords: Zootoca vivipara, Lacertidae, wintering conditions, phenology, phenological in-
dicatorwintering, wintering shelters, North-Eastern Altai, Western Siberia 
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