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Скальные ящерицы Кавказа (Систематика, экология и филогения поли
морфной группы кавказских ящериц подрода Archaeolacerta). Д а р е в -
с к и й И. С. Изд-во «Наука», Ленингр. отд., Л. 1—214. 

В монографии рассматривается широкий круг вопросов, связанных 
с систематикой, географической изменчивостью, экологией и филогенией 
полиморфной группы скальных ящериц Кавказа, Крыма, Малой Азии 
и северного Ирана. Даны подробная систематическая характеристика, 
географическое распространение и сведения по экологии для 25 подви-
довых форм, относящихся к 8 выделяемым автором бисексуальным и пар-
теногенетическим видам. Б основу систематической части исследования 
положен главным образом морфолого-географический метод, основанный 
на несовместимости в общем ареале двух или нескольких подвидов одного 
вида. Особое внимание уделяется вопросу о таксономическом ранге 
партеногенетических форм, применение к которым принятых критериев 
вида наталкивается на серьезные трудности. Специально рассматривается 
вопрос о естественной межвидовой и внутривидовой гибридизации скаль
ных ящериц и выясняется значение этого явления для эволюции подрода 
Archaeolacerta. В данном смысле оценивается эволюционная роль три-
плоидных стерильных гибридов между бисексуальными и партеногене-
тическими формами, а также значение гибридных зон на стыках ареалов 
полусимпатрических бисексуальных видов. Констатируется наличие био
логических изолирующих механизмов, препятствующих успешному спа
риванию симпатриантов в зоне контакта. Выясняются вероятные род
ственные связи ящериц внутри рассматриваемой группы и пути их про
никновения и расселения в пределах Кавказа. Илл. —110, цветн. табл. — 2, 
библ. — 206 назв. 
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П Р Е Д И С Л О В И Е 

Скальные ящерицы подрода Archaeolacerta (род Lacerta) — наиболее 
обычные и широко распространенные ландшафтные животные горного 
Кавказа . На всем протяжении от Предкавказья и Дагестана до хребтов 
Закавказья и Талыша, от Черноморского побережья и до ледников 
Большого хребта едва ли существует ущелье, каменистая россыпь или 
обнажение скал, где не обитали бы ящерицы этой группы, повсеместно 
отличающиеся высокой численностью и плотностью своих популяций. 

Характерной особенностью скальных ящериц является их ярко выра
женная полиморфность. В пределах своего обширного ареала, охваты
вающего, помимо Кавказа , также горный Крым, Малую Азию и северный 
Иран, они образуют значительное число подвидов и вариететов, объеди
няемых обычно под сборным видовым названием Lacerta saxícola Ever-
smann. Разобраться во всем этом многообразии форм, отыскать надежные 
и стойкие критерии для их разграничения — вот задача, которая с дав
них пор привлекала к себе внимание многих отечественных и зарубежных 
специалистов. Трудно назвать хотя бы одного крупного европейского 
герпетолога, который в той или иной мере не занимался бы изучением 
ящериц рассматриваемой группы. Однако, несмотря на ряд специально 
предпринятых исследований, разобраться во внутривидовой структуре 
«Lacerta saxícola» оказалось далеко не просто. Очень скоро выяснилось, 
что дальнейшее накопление и без того обширного материала не только 
не содействует решению задачи, но, напротив, все более усложняет ее. 
Специалистами все чаще стали высказываться скептические замечания 
в отношении перспективы дальнейших исследований, поскольку едва ли 
не каждая новая изученная серия ящериц давала повод к описанию 
очередных, трудно диагностируемых вариететов. 

Создавшееся положение как нельзя лучше можно иллюстрировать 
следующими цитатами из работ некоторых отечественных и зарубежных 
герпетологов. 

«Если придавать всем личным отклонениям закавказских Lacerta 
muralis значение систематических признаков, то даже среди моего не
большого материала можно было бы описать еще несколько разновид
ностей» (Дерюгин, 1901). 

«Вариации среди этих ящериц настолько разнообразны, что если 
придавать им значение, то каждый десятый экземпляр должен быть 
признан за новый вариетет» (Нестеров, 1911а). 

«Вся группа Lacerta saxícola и близких к ней по морфологии видов 
немногим уступает в своей „трудности" роду Phrynocephalus» (Чернов, 
1934). 

«С позиций систематики внутривидовая структура Lacerta saxícola 
дает повод для больших споров. . . Нерешенных вопросов еще столько, 
что лучше оставить их открытыми, пока новый материал не даст возмож
ности их разрешить» (Lantz et Cyrén, 1936). 
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«Внутривидовая систематика этого вида очень трудна. Определение 
отдельных экземпляров весьма ненадежно» (Терентьев и Чернов, 1949). 

Очевидно, что выход из создавшегося положения заключался не 
в отыскании все более тонких диагностических признаков, как полагали 
старые авторы, а в признании прежде всего того объективного факта, 
что высокий полиморфизм изучаемой группы является нормальной фор
мой существования вида и, следовательно, обширный накопившийся 
материал требует коренного пересмотра и ревизии с принципиально 
иных теоретических позиций. Многообразие внутривидовых форм скаль
ных ящериц, служившее, казалось бы, непреодолимым препятствием для 
успешного построения системы, приобретает совершенно иное значение 
при оценке этого явления с позиций современной систематики, в основе 
которой лежит представление о политипическом виде, представляющем 
собой совокупность неоднородных, географически замещающих друг друга 
интерградирующих популяций. Подобный подход требует уже обработки 
не только мертвого коллекционного материала, как бы велик он ни был, 
но наряду с этим и изучения вида в его естественной обстановке, ибо 
лишь таким путем могут быть выявлены действительные отношения, 
существующие между отдельными популяциями — «частями вида» — 
в природе. 

С этой точки зрения анализ внутривидовой изменчивости скальных 
ящериц представляет не только частный интерес для специалиста-гер
петолога, но приобретает значение исключительно удобной модели, 
дающей представление о трудностях, с которыми сталкивается система
тик, когда его чисто описательные методы бессильны перед лицом об
ширного фактического материала, не укладывающегося в привычные 
таксономические рамки. 

За последнее время интерес к изучению скальных ящериц значительно 
возрос также благодаря открытию у них естественного партеногенеза и 
полиплодии и выясняющейся связи этих явлений с процессами формо
образования. 

В основу настоящего исследования, являющегося результатом деся
тилетних полевых и лабораторных изысканий, положены материалы, со
бранные в 1955—1965 гг. во время многочисленных экспедиций и поездок, 
охвативших все представляющие в этом отношении интерес географи
ческие районы горной части Кавказского перешейка. Кроме того, для 
работы были использованы обширные коллекции, хранящиеся в Зооло
гическом институте АН СССР, Зоологическом институте А Н АрмССР, 
Институте зоологии АН УССР, Государственном музее Грузии, Зооло
гическом музее Московского университета и на кафедре зоологии по
звоночных Ленинградского университета. В пределах возможного были 
также просмотрены коллекционные материалы некоторых зарубежных 
хранилищ. В общей сложности я располагал более чем 5000 экз. скальных 
ящериц из различных частей ареала, почти три четверти из которых 
были добыты мною лично. 

Кроме того, свыше 600 молодых особей было выведено в лаборатор
ных условиях из яиц. Изучение биологии отдельных видов на протя
жении ряда лет проводилось на нескольких стационарах в горах Ар
мении и Грузии. В виду отсутствия необходимого серийного материала 
из Малой Азии и Ирана, детальному изучению смогли быть подверг
нуты лишь ящерицы, обитающие в пределах К а в к а з а . 

Принятие на вооружение систематиками концепции политипических 
видов требует и новых методических установок. На смену таксономии 
особей приходит таксономия популяций, выборки из которых превраща
ются в основной объект таксономического исследования. Исходя из этого 
принципа, систематическая часть данной работы базировалась главным 
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образом на анализах выборок из популяций, как правило состоящих 
из 15—30 половозрелых особей обоих полов, отлавливаемых единовре
менно в пределах возможно ограниченной территории. В общей сложно
сти по 15 подобранным признакам проанализировано 87 выборок, 
охватывающих около 2000 биометрически обработанных особей. Для 
наглядного представления о степени изменчивости изученного материала 
составлены сводные профили, отражающие отклонение каждого признака 
в долях среднего квадратического отклонения от найденного по взве
шенному методу среднего арифметического значения данного признака 
( M e ) . При их составлении на оси ординат откладываются положительные 
и отрицательные уклонения выбранных признаков в долях сигмы, а на 
абсциссе — номера, соответствующие принятой в работе шифровке. 
Указанные профили составлены для одних и тех же признаков последо
вательно в пределах популяций, подвидов и видов. 

Важное преимущество политипической концепции, применительно 
к рассматриваемой здесь группе ящериц, состоит в том, что при 
установлении систематического положения некоторой части смешан
ных популяций, она не обязательно требует бескомпромиссного «или — 
или», а допускает существование ряда не поддающихся точному 
определению промежуточных особей — обстоятельство, сплошь и рядом 
приводившее в тупик старых авторов, стоявших на позиции стабиль
ного морфологического вида. 

Попутно отметим, что рекомендуемое в подобных случаях приме
нение так называемого правила «75° / 0 особей» в различных его ин
терпретациях (Майр, 1947) представляется, на наш взгляд, совершенно 
искусственным. 

Поскольку значительная часть материала, с которым оперировали 
старые авторы, в настоящее время утрачена, во многих случаях ока
залось невозможным точно согласовать употреблявшиеся ими названия 
с принятой здесь номенклатурой. Поэтому списки синонимов состав
лены, как правило, с учетом лишь основной специальной литературы. 

В соответствии с международными правилами зоологической но
менклатуры из сохранившихся типовых серий некоторых видов и под
видов, с соблюдением необходимой процедуры, выделены лектотипы. 
В отдельных случаях взамен преоккупированных предложены заме
щающие названия —«nomen novum». Термин «форма» всюду употребля
ется в нейтральном смысле и может относиться к таксонам как 
видового, так и подвидового ранга. 

Проведение настоящего исследования было бы невозможно без по
стоянной помощи моих коллег и товарищей по работе, выразившейся 
в ценных консультациях и советах или непосредственном участии в сборе 
и обработке материала. Считаю своим приятным долгом выразить за это 
глубокую признательность С. К. Далю, П. В. Терентьеву, В. Г. Гептнеру, 
К. А. Юдину, Н. К. Верещагину, А. Г. Банникову, Л. И. Хозацкому, 
С. М. Хнзоряну, Б . П. Ушакову, Я . И. Старобогатову, И. Г. и Г. Г. Бей-
Биенко, О. Л. Крыжановскому, В . Н. Куликовой, H . Н. Щербаку, 
Ф. Д. Даниеляну, В. Ф. Положихиной, Т. А. Мусхелишвили, 3. П. Хо-
някиной, Г. П. Лукиной и С. В. Канепу. Я должен особо поблагодарить 
также своих зарубежных коллег, любезное содействие которых позво
лило мне ознакомиться с оригинальными материалами из Малой Азии и 
Ирана, хранящимися за рубежом: проф. Р. Мертенса и д-ра К. Клеммера 
(Зенкенбергский музей, Франкфурт-на-Майне), д-ра Г. Петерса (Зоологи
ческий институт и музей университета им. Гумбольдта, Берлин), проф. 
О. Веттштейна и д-ра И. Эйзельта (Естественноисторический музей, 
Вена), г-жу А. Грандисон (Британский музей, Лондон), д-ра И. Лепик-
сара (Естественноисторический музей, Гетеборг), д-ра Е. Крамера 
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(Швейцария) и д-ра Л. Форкарта (Естественноисторический музей, 
Базель) . 

Исключительно многим я обязан покойному своему учителю, доктору 
С. А. Чернову, на протяжении ряда лет руководившему моими исследо
ваниями, и покойному проф. В. Н. Ростомбекову, от которого получал 
исчерпывающие консультации о природе и животном мире Кавказа . 
Большую помощь за все время работы оказывала мне лаборант герпето
логического отделения З И Н А Н СССР Л. Н. Лебединская. 

Большинство рисунков выполнено художницей Г. Е . Поздеевой и 
часть — лаборантом отделения млекопитающих З И Н АН СССР Г. И. Ба 
рановой. Неоценимая помощь при подготовке рукописи к печати была 
оказана мне проф. А. А. Стрелковым. 

Всем указанным лицам приношу мою искреннюю благодарность. 
В книге приняты следующие сокращения для наименования ряда 

отечественных и зарубежных научно-исследовательских учреждений и 
музеев: З И Н — Зоологический институт А Н СССР, Ленинград; ЗИНА — 
Зоологический институт АН АрмССР, Ереван; З И Н У — Зоологический 
институт АН УССР, Киев; ГМГ — Государственный музей Грузии, 
Тбилиси; ЗММГУ — Зоологический музей Московского университета, 
Москва; ЗМЛГУ — Зоологический музей Ленинградского университета, 
Ленинград; БМ — Британский музей, Лондон; ЗМФ — Зенкенбергский 
музей, Франкфурт-на-Майне; ЕИМГ — Естественноисторический музей, 
Гетеборг; ЕИМБ — Естественноисторический музей, Базель; ЕИМВ — 
Естественноисторический музей, Вена; вил. — вилайет. Числа в скобках, 
указанные в перечне исследованного материала, обозначают количе
ство экземпляров. 

Заимствованные из этикеток и литературы старые географические 
названия при использовании их в тексте заменены новыми. 



К Р А Т К И Й О Ч Е Р К И С Т О Р И И И З У Ч Е Н И Я 
С К А Л Ь Н Ы Х Я Щ Е Р И Ц К А В К А З А , К Р Ы М А И МАЛОЙ А З И И 

Вид Lacerta saxícola был описан в 1834 г. Эверсманном по экземпляру, 
происходившему, по всей видимости, из окрестностей Кисловодска. Про
шло, однако, еще более полувека, прежде чем это важное зоологическое 
открытие получило заслуженное признание специалистов. Понять, по
чему это произошло, можно, обратившись к истории изучения большой 
группы так называемых европейских «стенных ящериц», первые сведения 
о которых появились в литературе задолго до описания Эверсманна. 
В частности, Лауренти еще в 1768 г. описал свою стенную ящерицу La
certa muralís — вид, широко распространенный в странах Южной и 
Средней Европы, где он представлен в настоящее время многочисленными 
подвидовыми формами. Некоторые из этих подвидов, описанных, 
правда, на правах самостоятельных видов, также были известны ко вре
мени описания L. saxícola. Сам Эверсманн, как это явствует из его работы, 
нисколько не сомневался в отличии описанного им вида от европейской 
L. muralís. Тем не менее Бедряга (Bedriaga, 1886) и за ним Буланже 
(Boulenger, 1887), придавая значение большему внешнему сходству, 
стали рассматривать L. saxícola наряду с некоторыми другими южно
европейскими формами лишь в качестве синонимов L. muralís. Авторитет 
обоих исследователей был настолько высок, что эта ошибочная точка 
зрения была безоговорочно принята большинством их европейских 
коллег. Между тем по мере накопления коллекционных материалов 
по стенным ящерицам из различных районов Кавказского перешейка 
число описываемых отсюда новых форм стало быстро расти. Одно за другим 
появляются описания Podareis defilippii из северного Ирана (Сатегапо, 
1877), P. depressa из Трапезунда и Тифлиса (Сатегапо, 1878), L. ports-
chinskii из Тифлиса (Кесслер, 1878). Позднее Бедряга (Bedriaga, 1886) 
делит L. depressa на вариететы modesta и rudis, а Беттгер (Boettger, 1892) 
описывает из восточного Закавказья свои вариететы valentíní и raddei, 
которых вместе с L. depressa относит к виду L. muralís. Первые два из 
них были отождествлены затем К. М. Дерюгиным (1901) с типичной фор
мой этого вида, давшим в своей работе также первый обзор имеющихся 
данных о распространении скальных ящериц в пределах России. По его 
мнению, L. muralís проникла на Кавказ из Крыма, где в 1860 г. сущест
вование ее достоверно было установлено К. Ф . Кесслером. В 1904 г. 
Буланже в небольшой заметке снова возвращается к вопросу о система
тическом положении L. depressa, которую наравне с формами chalybdea, 
saxícola, portschinskii, defilippii и rudis рассматривает в качестве варие
тетов все той же L. muralís. Эту ошибочную точку зрения в основном 
принял А. М. Никольский (1905), который в своей «Herpetologia Rossica» 
указывает для Кавказа и Крыма L. muralís в виде формы typica и var. 
depressa. 
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Важная заслуга восстановления видового статуса Lacerta saxícola при
надлежит венгерскому герпетологу Л. Мегели. Уже в своей ранней работе 
Мегели (Méhely, 1907а) на основании ряда краниологических и морфо
логических признаков предложил разделить всех известных к тому вре
мени стенных ящериц на две большие группы, объединив так называемую 
азиатскую L. muralís и некоторые хорошо выраженные европейские 
виды (L. oxycephala, L. mosorensis, L. bedriagae, L. horuati и др.), с одной 
стороны, и группу собственно европейских L . muralís — с другой. Для 
этих естественных, по его мнению, группировок он соответственно пред
ложил названия Archaeolacerta и Neolacerta. Забегая вперед, можно 
отметить, что идея выделения Archaeolacerta теперь уже на правах под
рода внутри рода Lacerta была позднее поддержана Р. Мертенсом 
(Mertens, 1921). 

В 1909 г. Мегели опубликовал свою известную монографию, в которой, 
в частности, убедительно обосновал необходимость восстановления 
эверсманновой Lacerta saxícola на правах самостоятельного вида в группе 
Archaeolacerta. Обработав большой свежий материал по этому виду из 
различных районов Кавказа и Малой Азии, Мегели различал внутри 
него уже 6 подвидов и 3 вариетета, причем ряд описанных ранее форм, 
в том числе modesta и depressa, были вполне обоснованно сведены в си
нонимы; подвиды armeníaca из северной Армении, gracilis из Дагестана, 
brauneri из восточного Предкавказья и bithynica из Малой Азии описы
ваются им впервые. 

Особый интерес представляют описанные в этой работе гибридные 
экземпляры между L. saxícola и L. derjugini Nik., которых Мегели ап
риорно детерминировал как самостоятельный вид L. mixta. Впоследствии 
это имя было оставлено Лантцем и Циреном (Lantz et Cyrén, 1936) за 
подвидом L. s. mixta. Мегели показал также, что с так называемыми 
кавказскими L. muralís старые авторы ошибочно отождествляли два 
других самостоятельных вида — Lacerta boettgeri (=L. chlorogaster Boul.) 
и выделенную им с Большого Кавказского хребта Lacerta caucásica. 

Появление этой сводки вынудило А. М. Никольского (1910) «заново 
пересмотреть все русские экземпляры ящериц, которые значились в му
зейных каталогах под именем Lacerta muralís». Результатом явилась 
специальная работа, в которой, следуя в основном Мегели, он различает 
на Кавказе уже 6 подвидов L. saxícola, причем L. s. chalybdea переимено
вывается им в L. s. portschinskii. В качестве особого подвида Никольский 
описывает также L. caucásica tenuis из Ленкорани, сведенную впослед
ствии Лантцем и Циреном в синонимы L. s. defilippii. Приблизительно 
в это же время появляются работы П. В. Нестерова (1911а, 1912) по гер-
петофауне юго-западного Закавказья , в которых содержится интересный 
разбор встречающихся здесь форм скальных ящериц. 

Если русские герпетологи во главе с А. М. Никольским сразу же 
согласились с предложенным Мегели восстановлением видового статуса 
кавказской L. saxícola, то Буланже в ряде дискуссионных статей, а за
тем в большой обзорной работе (Boulenger, 1913) продолжает отстаивать 
точку зрения, что кавказские формы являются лишь вариететами 
L. muralís и предложенное Мегели разделение на Archaeolacerta и Neo-
lacerta неправомочно. Нет нужды останавливаться сейчас на подробно
стях интересной дискуссии, развернувшейся между Буланже (Boulenger, 
1907, 1910, 1913) и Мегели (Méhely, 1907а, 1907b, 1910), давно уже бес
поворотно разрешенной в пользу венгерского герпетолога. Тем не менее 
основное положение Буланже о тесной филогенетической близости кав
казского и европейского видов бесспорно остается в силе и по сей день. 
Само название кавказской Lacerta saxícola также явилось поводом для 
дискуссии. Дело в том, что еще в 1831 г. Эыхвальд описал из «Иберии 

8 



и Сомхетии» свою Lacerta chalybdea, которую Буланже отождествил с не
которыми подвидами эверсманновой L . saxícola. Поскольку описание Эйх-
вальда на три года предшествует работе Эверсманна, Буланже полагал, 
что в случае возможного разделения европейского и кавказского видов 
за последним следует закрепить название, данное Эйхвальдом. Однако, 
как справедливо отмечал еще Никольский (1910), а позднее убедительно 
показали Лантц и Цирен (Lantz et Cyrén, 1936), под именем chalybdea 
Эйхвальдом была описана не L. saxícola, а какой-то иной вид, скорее 
всего L. praticola или L. derjugini. Правда, в более поздней работе 
Эйхвальд (1841) под именем chalybdea, видимо, имеет в виду L. saxícola, 
но, как показали Лантц и Цирен, наименование это было сбор
ным и выяснить, к какому из подвидов оно относилось, сейчас невоз
можно. 

В сводке А. М. Никольского 1913 г. для Кавказа приводится уже 
9 подвидов скальных ящериц, не считая L. caucásica, рассматриваемой 
как самостоятельный вид. Тем не менее двумя годами позже в известной 
сводке «Пресмыкающиеся» в серии «Фауна России» А. М. Никольский 
(1915), видимо, под влиянием более ранней работы Буланже (Boulenger, 
1913) расценивает L. caucásica лишь как подвид L. saxícola, объединив 
его с описанной ранее Мегели формой gracilis. В эту сводку включается, 
также на правах подвида, описанная Лантцем и Циреном (Lantz et Cyrén, 
1913) var. párvula из юго-западного Закавказья . Интересно, что если 
ранее Никольский (1913) по рассмотренным выше причинам вполне 
правильно отказался от имени chalybdea, то теперь он явно неудачно 
к нему возвращается, объединяя под этим именем мегелевские четкие 
подвиды armeniaca и bithynica. Таким образом, в целом эта специально 
посвященная систематике L. saxícola работа А. М. Никольского безус
ловно представляет собой шаг назад. Тем более шагом назад в этом 
смысле явилась последняя монография Буланже (Boulenger, 1920), 
в которой все кавказские формы скальных ящериц, как и прежде, 
рассматриваются лишь в качестве вариететов L. muralís. 

В 1928 г. скальная ящерица (подвид defilippii) была впервые досто
верно найдена в западном Копет-Даге в пределах Туркмении (Мориц, 
1929). 

В последующие два десятилетия уточнение ареалов отдельных форм 
L. saxícola расширило наши знания о распространении этого вида в пре
делах Кавказа и Крыма. Однако из-за путаницы в синонимике не всегда 
можно понять, какой из подвидов тот или иной автор имел в виду (Те-
рентьев, 1926; Чернов, 1926, 1929, 1937, 1939; Соболевский, 1929; 
Ростомбеков, 1930, 1939; Красовский, 1932, 1933; Бартенев и Резникова, 
1935). В последней работе содержатся также заметки по систематике 
некоторых предкавказских подвидов и описывается гибрид между 
L. s. saxícola и L. s. brauneri. 

В 1936 г. Лантц и Цирен выпускают обзорную работу, подводящую 
итоги всему предшествующему периоду изучения группы кавказских 
скальных ящериц. Авторы сами добыли в полевых условиях большую 
часть использованных ими материалов, собранных во время многочис
ленных поездок по Кавказу, Крыму и Малой Азии. Это позволило им 
построить свою систему, основываясь не только на изучении выцветшего 
фиксированного материала, но и использовать особенности прижизнен
ной окраски, которая столь различна у разных форм. В распоряжении 
Лантца и Цирена находилось уже 640 экз. скальных ящериц, изучение 
которых позволило им выделить 13 хорошо выраженных подвидов; 9 из 
них распространены на Кавказе , в Крыму и северном Иране и 4 — 
в пределах Малой Азии. При этом L. s. obscura с Кавказа и малоазиат
ские L. s. tristis и L. s. mehelyi были описаны впервые. 
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Вопрос о систематическом положении некоторых спорных форм, 
в частности известной лишь по двум экземплярам из Армении L. s. va-
lentini, был сознательно оставлен этими исследователями открытым. 
Точно так же остался не решенным ими вопрос и о статусе некоторых 
особей из Малой Азии. Что касается L . s. valentini, то значительно позд
нее И. С. Даревский (1965а) показал, что это название должно быть со
хранено за ранее описанным им из Армении подвидом L. s. terentjevi. 

Схема Лантца и Цирена без изменений была принята С. А. Черновым 
(1939), а позднее — П. В. Терентьевым и С. А. Черновым (1940, 1949), 
которые предприняли не совсем удачную попытку составить на ее осно
вании таблицы для определения всех подвидов. Подобная же таблица 
для подвидов из Малой Азии с замечаниями об их систематике и распро
странении составлена Боденгеймером (Bodenheimer, 1944). Исследова
ниями ряда последующих лет (Даль, 1944—1954; Джафаров, 1949; 
Кутубидзе, 1950; Алекперов, 1951, 1954а, 19546, 1957; Мусхелишвили, 
1959, 1961, 1964; Неемченко и Темботов, 1959; Даниелян, 1967; Дарев
ский и Мусхелишвили, 1966) были значительно уточнены ареалы отдель
ных форм, главным образом на территории Закавказья . Некоторые новые 
данные были получены также о распространении Lacerta saxícola в Тур
ции (Mertens, 1952; Даревский, 1965а). В 1957 г. выходит большая работа 
автора этих строк, посвященная специально систематике и биологии 
скальных ящериц Армении, в пределах которой устанавливается не 2, 
как считалось ранее, а 6 подвидов этого вида; 3 из них — terentjevi, 
dahli и rostombekovi — описываются впервые. Было показано также, что 
популяции двух последних форм, как и L. s. armeniaca, у которой на это 
раньше уже обратили внимание Лантц и Цирен (Lantz et Cyrén, 1936), 
слагаются исключительно из самок. Результатом дальнейшего изучения 
явилось установление у названных форм скальных ящериц естественного 
партеногенетического размножения и связанной с ним полиплоидии (Да
ревский, 1958, 1962, 1964а, 19646, 1966; Даревский и Куликова, 1961, 
1962, 1964; Даревский и Красильников, 1965). Выяснилось также, что 
эти явления играют существенную роль как факторы формообразования 
в группе L. saxícola. Таксономическую самостоятельность всех шести 
указанных Даревским для Армении подвидов подтвердила позднее био
метрическим анализом Г. Добровольская (1964). 

Систематике скальных ящериц на северо-западной границе ареала 
вида посвящена специальная работа H . Н. Щербака (1962а), показавшего, 
что в Крыму и на Северном Кавказе обитает не типичная форма L. s. sa
xícola, а, как это и предполагалось ранее, 2 различных подвида. За крым
ским подвидом было оставлено предложенное Лантцем и Циреном 
(Lantz et Cyrén, 1936) в качестве nomen nudum название lindholmi, тогда 
как новая форма с северо-западного Кавказа , четко отличающаяся от 
распространенного восточнее номинального подвида, получила название 
darevskii. Биологии крымского подвида посвящены более поздние работы 
того же автора (Щербак, 19626, 1966). Как показала затем Г. П. Лукина 
(1963) , на крайней северо-западной границе ареала в пределах Кавказа 
(окр. Анапы) обитает еще одна, неизвестная ранее реликтовая форма 
скальной ящерицы, описанная ею под названием L. s. szczerbaki. 

Интересные работы по биологии ряда распространенных в Дагестане 
и Армении форм скальных ящериц выполнили недавно 3. П. Хонякина 
(1964) и Ф. Д. Даниелян (1965). 

Последнее десятилетие систематикой, биологией и филогенией кав
казских представителей подрода Archaeolacerta специально занимался 
автор этих строк, результаты исследований которого обобщаются в на
стоящей книге. Было установлено, в частности, что в пределах Кавказа , 
Крыма, Малой Азии и северного Ирана распространено 8 самостоятель-
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ных видов скальных ящериц, представленных 25 подвидами, из которых 
20 встречается на Кавказе . Относящиеся к тому же подроду кавказские 
лесные виды L. chlorogaster Boul. и L . derjugini Nik. в настоящем иссле
довании специально не рассматриваются. Для сравнения заметим, что 
в странах Южной Европы данный подрод представлен 7 хорошо разли
чающимися видами, образующими 10 или 11 подвидов. 

Подводя итог более чем вековому периоду изучения скальных яще
риц, уверенно можно сказать, что в пределах Кавказа сейчас уже трудно 
ожидать открытия каких-либо новых, неизвестных науке форм. Даль
нейшее изучение этой группы мыслится в плане уточнения существую
щих филогенетических схем и выяснения родственных отношений внутри 
подрода Archaeolacerta в целом. Многое предстоит сделать также в области 
экологии, особенно на уровне популяций. Что же касается очень слабо 
изученной малоазиатской части ареала, особенно на юго-востоке Турции 
и в северной Месопотамии, то здесь предстоят еще дальнейшие фауни-
стические исследования, которые несомненно приведут к установлению, 
возможно, даже нескольких форм, неизвестных науке. 



Т А К С О Н О М И Я Б И С Е К С У А Л Ь Н Ы Х 
И П А Р Т Е Н О Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Х Ф О Р М С К А Л Ь Н Ы Х Я Щ Е Р И Ц 

И С О В Р Е М Е Н Н Ы Е К Р И Т Е Р И И В И Д А 

Выше мы уже говорили, что многие распространенные в предела 
Кавказа формы скальных ящериц были описаны в свое время как само 
стоятельные виды и лишь позднее стали рассматриваться специалистам 
в качестве подвидов одного полиморфного вида Lacerta saxícola Eversmanfl 
В связи с тем что многочисленные описанные к настоящему времен: 
подвиды характеризуются различной степенью морфологической диф 
ференциации и в таксономическом отношении очень неравноценны 
рядом авторов высказывались предположения, что некоторые из ни: 
в действительности представляют собой вполне хорошие виды (Mertens 
1922; Даревский, 1957; Терентьев, 1961; Добровольская, 1964). 

Совершенно очевидно, что дилемма «вид или подвид» в каждом таков 
случае должна решаться не на основании субъективных мнений тог< 
или иного специалиста, а в первую очередь путем привлечения совре 
менных объективных критериев вида. Нужно отметить, что старые ав 
торы, внесшие исключительно большой вклад в дело изучения группь 
Lacerta saxícola, руководствовались только морфологическими призна 
ками, причем, как правило, не располагали серийным материалом, а ра 
ботали с единичными особями, происходящими из различных чаете! 
ареала. Именно по этой причине Лантц и Цирен (Lantz et Cyrén, 1936] 
отмечали в своей ревизии, что предлагаемая ими схема довольно условнг 
и должна будет совершенствоваться по мере накопления дальнейшие 
знаний. Неудивительно поэтому, что современные представления о си
стематике рассматриваемой группы, основанные не только на анализе 
морфологических признаков, но и на изучении живых ящериц в природе, 
существенно отличаются от взглядов, которых придерживались прежние 
исследователи. 

Ниже мы постараемся показать, что каждая из рассматриваемых 
здесь форм скальных ящериц характеризуется определенным комплексом 
диагностических признаков, позволяющих на основе морфологического 
критерия достоверно их отличать друг от друга. 

Поскольку большинство кавказских представителей этой группы об
ладает в той или иной мере выраженными перекрывающимися ареалами, 
для решения вопроса об их таксономическом ранге особое значение при
обретает постоянство систематических признаков в зонах совместного 
обитания двух или нескольких пограничных форм. Иными словами, 
проблема «вид или подвид» в данном случае должна решаться прежде 
всего с позиций морфолого-географического критерия вида. Предприня
тое нами детальное изучение этого вопроса показало, что во многих слу
чаях морфологические признаки так называемых подвидов при наличии 
явной географической изменчивости сохраняют свою самостоятельность 
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практически в любой точке ареала, т. е. «подвиды» ведут себя здесь в этом 
отношении как вполне самостоятельные виды. Последнее обстоятельство 
особенно интересно, так как, по современным представлениям, при на
личии непрерывного ареала подвиды характеризуются обязательным 
присутствием между ними промежуточных переходных форм, связываю
щих каждый данный подвид с ближайшим к нему в полосе их соприкос
новения. Это положение, хорошо подтверждающееся на многих примерах 
в орнитологии, было четко сформулировано Э. Майром (Мауг, 1 9 4 7 , 
1 9 6 3 ) , согласно которому «подвиды почти всегда переходят друг в друга 
незаметно, и в длинной цепи популяций каждая из них представляет 
собой промежуточную стадию между двумя соседними, соединяя таким 
образом крайние». Констатированное нами отсутствие промежуточных 
стадий у ряда кавказских форм Lacerta saxícola, ранее рассматривае
мых в качестве отдельных подвидов, является, таким образом, хоро
шим свидетельством именно 
в пользу их видовой самостоя
тельности. Основываясь на этом 
принципе, мы имеем все осно
вания рассматривать в качестве 
самостоятельных видов, в част
ности, такие широко распро
страненные и морфологически 
четко различающиеся кавказ
ские формы скальных ящериц, 
как L. rudís Bedriaga, L. саи-
casica Méhely h L . saxícola Evers-
mann, описанные, кстати ска
зать, в свое время именно как от
дельные виды. Характерное для 
этих видов перекрывание ареа
лов представлено на рис. 2 . 

Однако, с другой стороны, 
анализ географической изменчи
вости некоторых форм свидетельствует о существовании хорошо вы
раженных промежуточных зон, образованных особями, сочетающими в себе 
признаки обоих пограничных подвидов. Иными словами, здесь наблю
дается классический случай перехода признаков от подвида к подвиду 
в полосе соприкосновения их ареалов. Подобные переходные зоны 
характерны, в частности, для ареалов L. s. darevskii, L . s. brauneri и 
L. s. saxícola, образующих тесную группу подвидов, распространенных 
в западной части Большого Кавказского хребта (рис. 1). Таким образом, 
применение морфолого-географического метода при изучении системы 
полиморфной группы скальных ящериц, как и следовало ожидать, 
выявило таксономическую неравноценность многочисленных «подвидовых» 
форм, среди которых наряду с действительными подвидами оказались 
и хорошие виды. Отметим также, что если разные виды скальных ящериц 
отличаются друг от друга прежде всего четко выраженными различиями 
отдельных элементов чешуйчатого покрова, то различия между подвидами 
основываются преимущественно на расхождении некоторых меристи-
ческих показателей фолидоза. Ко всему сказанному можно добавить, 
что ареалы соседних подвидов скальных ящериц в полосе их соприкос
новения, как правило, лишь незначительно перекрывают друг друга, 
тогда как область совместного обитания симпатрических видов захваты
вает обычно весьма обширную территорию, где оба они существуют сов
местно, не обнаруживая каких-либо видимых различий в биотопических 
требованиях. Нужно отметить, что подобные же зоны совместного оби-

50 0 50 100 150 км i i i i i 

Рис. 1. Схема перекрывания подвидовых ареа
лов при наличии зоны интерградации. 

1 — L. saxícola darevskii; 2 — L. saxícola brauneri; 
3 — L. saxícola saxícola; 4 — зона интерградации 

признаков. 
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тания двух и даже трех разных видов из близкой к Lacerta saxícola 
группы европейских стенных ящериц наблюдаются и в ряде мест Южной 
Европы, причем их видовая самостоятельность в этом случае совершенна 
не вызывает сомнений (Klemmer, 1957). Перекрывание ареалов L. saxí
cola и L. muralís имеет место также в некоторых районах западной Ана
толии (Mertens, 1952). 

Анализ систематических признаков у большого числа особей из сме
шанных популяций скальных ящериц показывает, что гибриды между 
ними встречаются сравнительно редко. Это связано с действием биоло
гического механизма репродуктивной изоляции, основанного на несовпа
дении сроков созревания гонад (стр. 178). В отдельных случаях спарива
ния самцов и самок бисексуальных форм (о партеногенетических речь 
будет ниже) получающиеся гибриды обоих полов (Рг) всегда плодовиты 

50 0 50 100 150к» 

Рис. 2. Схема перекрывания видовых ареалов при отсут
ствии зоны ингерградации. 

1 — L. rudis rudis; 2 — L. caucásica caucásica; 3 — L. saxícola párvula, 

и способны принимать участие в размножении. Такие гибриды известны, 
например, между L. s. portschinskii и L. s. raddei и между L. mixta и 
L . s. párvula. Интересно, что плодовитое потомство получается и при 
гибридизации скальных ящериц с биологически отличным лесным видом 
Lacerta derjugini Nik., причем в этом случае гибриды в смешанных по
пуляциях встречаются довольно часто. 

В качестве дополнительного критерия, играющего роль при разгра
ничении систематически близких подвидов скальных ящериц, в ряде 
случаев могут служить и некоторые этологические особенности, в част
ности манера спаривания и особенности брачного поведения (стр. 174), 

Как известно, определенную роль при систематических построениях 
и выяснении родственных отношений животных может играть хромосом
ный анализ. В отношении группы Archaeolacerta первые исследования 
такого рода были проведены В. Н. Куликовой в Институте цитологии 
А Н СССР. Куликова показала, что у изученных ею видов и подвидов 
(L. s. nairensis, L. s. portschinskii, L. s. párvula, L. s. valentini, L. armeniacay 

L. dahli, L . rostombekovi, L. r. rudis, L. r. obscura, L. mixta и L. derjugini) 
диплоидное число хромосом равно 38. Можно отметить, что, по данным 
Матте (Matthey, 1949), аналогичное диплоидное число хромосом уста
новлено у европейской Lacerta muralís и ряда других видов сем. La-
certidae. 
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Совершенно особую проблему представляет собой вопрос о таксоно
мическом ранге партеногенетических форм скальных ящериц, поскольку 
применение к ним рассмотренных выше видовых критериев наталкива
ется на серьезные трудности. 

Как мы увидим дальше, область распространения партеногенети
ческих форм armeniaca, dahli, rostombekovi, а также партеногенетической 
расы обоеполого подвида L. s. nairensis занимает обширную территорию 
в пределах северной Армении, южной Грузии, северо-западного Азер
байджана и северо-восточной Турции, где все они обладают в значитель
ной мере перекрывающимися ареалами (рис. 3). До последнего времени 
ящерицы эти, как и все бисексуальные формы L. saxícola, рассматрива
лись специалистами в качестве отдельных, четко различающихся под-

• • 4 
50 0 50 100 150км 
i i i 1 1 

Рис. 3. Схема перекрывания ареалов партеногенетических 
видов при отсутствии зон интерградации. 

1 — L. агтепгаса; 2— L . dahli\ 3 — L . rostombehovi\ 4 — место
н а х о ж д е н и я L . unisexualis. 

видов. Достоверность различий между ними, заключающихся прежде 
всего в особенностях чешуйчатого покрова, была подтверждена недавно 
методами биометрического анализа (Добровольская, 1964). В целом 
различия эти таковы, что, основываясь только на морфологическом кри
терии, мы имеем все основания рассматривать партеногенетические формы 
в качестве вполне самостоятельных видов. Однако достигнутая к настоя
щему времени высокая степень изученности этих ящериц позволяет 
привлечь для решения вопроса об их таксономическом ранге также гео
графический и физиологический критерии вида. Как уже говорилось, 
все известные партеногенетические формы Lacerta saxícola распространены 
главным образом в пределах восточного Закавказья , где их ареалы почти 
не выходят за границы лесной и горно-степной частей Закавказского 
нагорья в зоне 900—2200 м над ур. м. 

Представление об этом дают карты (рис. 26, 32, 35, 53), на которые 
нанесены основные пункты достоверных находок каждой из четырех рас
сматриваемых форм в отдельности. Первое, что обращает на себя внимание 
при анализе этих ареалов, это их тесная общность. Как видно на рис. 3, 
ареалы dahli и rostombekovi на значительном протяжении укладываются 
внутри ареала более широко распространенной формы armeniaca, с кото
рым на юге совпадает также и область распространения партеногенетиче
ской расы L. s. nairensis. К этому необходимо добавить, что, обитая в со
вершенно сходных экологических условиях, партеногенетические яще-
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рицы не образуют каких-либо промежуточных форм, т. е. ведут себя 
в этом отношении как самостоятельные виды. Во многих районах север
ной Армении и Южной Грузии можно наблюдать, как особи двух или даже 
трех различных «подвидов» держатся буквально бок о бок, греются рядом 
на солнце и скрываются при опасности в одно убежище. 

Иными словами, партеногенетические ящерицы совершенно не отве
чают основному требованию географического критерия, говорящему о не
совместимости в общем ареале двух или нескольких подвидов одного вида. 
Таким образом, применяя для установления таксономического ранга 
партеногенетических форм Lacerta saxícola морфолого-географический ме
тод, мы имеем все основания считать их самостоятельными видами. Дан
ные, которыми мы располагаем в настоящее время, позволяют привлечь 
для решения этого вопроса также и физиологический или генетический 
критерий вида, основанный, как известно, на том факте, что помеси между 
различными видами в отличие от таковых между подвидами, как правило, 
бывают бесплодны. Отсутствие собственных самцов исключает гибриди
зацию между обитающими совместно партеногенетическими формами 
скальных ящериц, однако на границах ареалов партеногенетические самки 
получают возможность спариваться с преследующими их самцами сосед
них обоеполых подвидов Lacerta saxícola, в результате чего между ними 
возникают гибриды. Такие гибридные особи всегда являются стерильными 
триплоидными (Згс=57) самками, бесплодие которых обусловлено глубо
кими аномалиями в развитии и строении гонад (Даревский и Куликова, 
1964). Таким образом, физиологический критерий вида также указывает 
на видовую самостоятельность партеногенетических форм. Подобное реше
ние вопроса действительно было бы возможно в случае, если бы мы имели 
дело с видами, слагающимися из самцов и самок и размножающимися 
обычным половым путем. Однако тот факт, что партеногенетические самки 
не нуждаются в оплодотворении, вынуждает нас рассмотреть вопрос, 
возможно ли вообще ставить знак равенства между нормальными обое
полыми видами и формами, размножающимися без участия самцов. Вопрос 
этот далеко не нов и тесно связан с такой важной и по сути дела еще не ре
шенной проблемой, как определение вида. Известно, что современное, так 
называемое биологическое определение вида основывается на критерии 
фактической или потенциальной способности к скрещиванию естествен
ных популяций, внутри которых свободно осуществляется панмиксия. 
Такое определение в качестве непременного условия предполагает суще
ствование в популяциях обоих полов и, следовательно, совершенно не
приемлемо при отсутствии настоящего полового размножения, частным 
случаем которого является партеногенез. Так, специально занимавшийся 
изучением этого вопроса Т. Добржанский полагает даже, что «у бесполых 
организмов и организмов с облигатным самооплодотворением вид, как 
наиболее постоянная и поэтому менее произвольная по сравнению с дру
гими категория, отсутствует» (цит. по: Кэйн, 1958). Учитывая очевидную 
ограниченность биологического определения, некоторые авторы предло
жили типологию видов, основанную на различных способах их размноже
ния. Одна из наиболее успешных, на наш взгляд, попыток такого рода 
принадлежит А. Кэйну (1958), по мнению которого необходимо четко 
отграничивать понятие биологического вида, отличая его от случаев, 
когда оно неприложимо из-за отсутствия настоящего полового размноже
ния. Такие формы Кэйн для удобства предлагает называть «агамными 
видами», полагая в то же время, что критерии их видовой самостоятель
ности должны быть такими же, как у обычных обоеполых форм, и в си
стеме их следует помещать рядом с их ближайшими родичами. 

Целесообразность выделения агамных, в том числе и партеногенети
ческих, форм на правах самостоятельных видов, если к этому имеются 
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морфологические предпосылки, была поддержана также Симпсоном 
(Simpson, 1961) и Майром (Мауг, 1963), хотя, по мнению Н. В. Тимофеева-
Ресовского (1965), попытки отождествления видов и подвидов у агамных 
и бисексуальных форм имеют лишь условный характер. Признавая таксо
номическую равноценность биологических и агамных видов, мы тем самым 
положительно решаем вопрос и о возможности применения к ним крите
риев, основанных на морфологических признаках, поскольку с этой 
точки зрения принципиальных различий между первыми и вторыми не су
ществует. Иначе, однако, обстоит дело с применением к агамным формам 
географического и физиологического критериев вида, уже само определе
ние которых тесно связано с наличием настоящего полового размножения. 
Действительно, допуская существование в границах одного ареала двух 
или нескольких четко разграниченных видов, мы тем самым предполагаем 
существование у них особых изолирующих механизмов, препятствующих 
перекрестному скрещиванию. Механизмы эти, как известно, бывают 
весьма различны, однако во всех случаях они направлены на недопуще
ние продуктивного спаривания «своих» самцов с самками чужого вида. 
Совершенно очевидно, что при практическом отсутствии самцов, как это 
наблюдается в нашем случае, необходимость в возникновении специальных 
изолирующих механизмов отпадает, ибо каждая отдельная самка с самого 
начала репродуктивно уже изолирована от всех остальных особей в по
пуляции. По этой причине даже само понятие «популяция», как замечает 
Майр (Мауг, 1963), едва ли применимо по отношению к такой общности 
репродуктивно изолированных партеногенетических самок. 

Высказанные соображения в полной мере относятся и к случаям при
менения в отношении партеногенетических форм физиологического крите
рия вида, основанного на действии цитолого-генетических механизмов, 
препятствующих получению плодовитых межвидовых гибридов. Так , 
мы показали (Даревский и Куликова, 1964), что бесплодие гибридов 
между партеногенетическими и бисексуальными формами скальной яще
рицы связано именно с наличием однополого размножения у материнской 
формы и, следовательно, не должно приравниваться к случаям, когда 
стерильное потомство возникает в результате гибридизации нормальных 
биологических видов. 

Необходимо, таким образом, выяснить, возможно ли в одном ряду 
с изолирующими механизмами, действие которых основано, например, 
на особенностях строения гениталий, несовпадении сроков созревания 
гонад, специфике брачного поведения, понижения эффективности спари
вания и т. д., рассматривать также и нормальное отсутствие самцов, уже 
само по себе исключающее всякую возможность перекрестного оплодотво
рения. Отсюда закономерно вытекает и второй важный вопрос, должен ли 
систематик при оценке таксономического ранга изучаемых им форм при
нимать во внимание характер механизма репродуктивной изоляции 
или же он может довольствоваться лишь чисто внешней стороной дела, 
т. е. уже самим фактом существования такой изоляции. Думается, что 
выше мы уже принципиально ответили на эти вопросы, когда согласились 
с необходимостью разделения агамных и биологических видов, основы
ваясь на способе размножения. Точно так же, как, признавая равноцен
ность этих категорий перед лицом таксономии, систематик в то же время 
не закрывает глаза на принципиальные их различия в биологическом 
смысле, так и в своей практической работе он не должен делать различий 
и между механизмами, обеспечивающими репродуктивную изоляцию, 
поскольку в каждом случае с их помощью обеспечивается важная для него 
таксономическая самостоятельность изучаемых форм. Применяя это поло
жение к нашему случаю с партеногенетическими ящерицами, необходимо 
признать, что все они являются не подвидами, а вполне самостоятельными 
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агамными видами, в соответствии с чем и должны именоваться Lacerta 
armeniaca Méhely, L. dahli Dar., L. rostombekovi Dar. Так же обстоит дело 
и с партеногенетической расой бисексуальной формы L. saxícola nairen
sis, которая, как мы ранее показали (Даревский, 1962), обладает досто
верными морфологическими отличиями и хорошо выраженным ареалом. 

Для сравнения отметим, что видовым статусом обладают также много
численные установленные в последнее время формы американских партено
генетических ящериц-тейид рода Cnemidophorus, некоторые из которых 
рассматриваются в качестве видов-двойников (Wright, 1966; Low а. 
Wright, 1966а, 1966b). 

Интересно, что рассмотренный нами случай со скальными ящерицами 
чрезвычайно напоминает разбираемый А. Кэйном (1958) пример с партено
генетическими расами широко распространенного в северном полушарии 
дождевого червя (Eiseniella tetraedro). Специалистам известны по крайней 
мере 4 хорошо различающиеся симпатрические формы этого вида, которые 
с полным правом считают самостоятельными видами, хотя они представ
лены исключительно самками и, следовательно, лишены возможности 
перекрестного оплодотворения. Несомненно, что подобные же случаи могут 
быть обнаружены и среди многих других партеногенетически размножаю
щихся животных. 

Мы уже говорили, что во многих отношениях скальные ящерицы 
Кавказа обнаруживают значительную аналогию с группой европейских 
стенных ящериц, относящихся к общему для тех и других подроду A rchaeo-
lacerta. Согласно последним сводкам (Klemmer, 1957; Mertens u. Wer-
muth, 1960), в Европе этот подрод представлен 6 хорошо различающимися 
видами с 10 подвидами, общий ареал которых спорадически простирается 
от центральной и северной Испании на западе до северо-западной части 
Балканского полуострова и южной Греции на востоке. Морфологические 
признаки, по которым различаются между собой все европейские и кавказ
ские виды этого подрода, по своей значимости абсолютно не уступают 
друг другу, и разделение каждой из этих групп на несколько самостоя
тельных видов с точки зрения систематика вполне оправдано. 



С И С Т Е М А Т И Ч Е С К И Е П Р И З Н А К И И Н Е К О Т О Р Ы Е 
М Е Т О Д И Ч Е С К И Е У К А З А Н И Я 

При изучении таксономии ящериц подрода Archaeolacerta систематики 
оперируют обычно со стандартным набором признаков, широко используе
мых специалистами при работе со всеми представителями рода Lacerta. 
Лишь сравнительно немногие, в том числе некоторые краниологические, 
признаки узко специфичны для скальных ящериц и редко используются 
при диагностике других групп. 

Критический анализ принятых показателей, сделанный с учетом поло
вого и возрастного диморфизма скальных ящериц, позволил нам остано
виться на 15 основных признаках, характеризующих различные меристи-
ческие и топографические особенности чешуйчатого покрова. 

Как показывает опыт, разные исследователи, оперируя с одними и 
теми же признаками, нередко придерживаются различных методических 
установок, что особенно характерно при снятии меристических показа
телей фолидоза. Поэтому ниже наряду с обзором основных морфологиче
ских признаков, принятых в настоящем исследовании, нами приводятся 
также некоторые методические указания по обработке исходного мате
риала. 

Номера перечисленных признаков соответствуют их нумерации в тексте. 

Р а з м е р ы т е л а и о с о б е н н о с т и ч е ш у й ч а т о г о п о к р о в а 

1 — длина тела (L) без хвоста, раздельно для обоих полов. 
2 — длина невосстановленного хвоста (L. cd), раздельно для обоих 

полов. 
3 — отношение длины тела без хвоста к длине невосстановленного 

хвоста, раздельно для обоих полов. 
4 — количество чешуй вокруг середины тела. Подсчитывается в од

ном ряду приблизительно на уровне концов пальцев вытянутых назад 
и прижатых к телу передних ног (рис. 4, Е). 

5 — количество чешуй по средней линии горла до воротника (рис. 4, В ) . 
6 — количество бедренных пор. 
7 — количество зернышек с каждой стороны между верхнереснич

ными и надглазничными щитками. 
7а — процент особей, у которых ряд зернышек между верхнереснич

ными и надглазничными щитками в той или иной мере прерван. 
8 — количество верхнегубных щитков. 
9 — количество поперечных рядов грудных и брюшных щитков, раз

дельно для обоих полов (рис. 4, А). 
10 — количество крупных преанальных щитков, расположенных не

посредственно впереди анального (рис. 5). 
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Рис. 4. Основные признаки чешуйчатого покрова. 
А — фолидоз нижней стороны т е л а ; Б—Г — фолидоз г о л о в ы (вид с в е р х у , с н и з у и с б о к у ) ; Д — 

р а з в о р о т верхней с т о р о н ы голени; Е — р а з в о р о т в о к р у г середины т е л а . 
Щ и т к и : мч — межчелюстной ; н — носовой; лбн — л о о о н о с о в о й ; прл — предлобный; лб — 
лобный; нгз — надглазничные ; вхр — верхнересничные ; лбт — лоботеменной; m — теменной; 
мт — межтеменной ; зт — затылочный; цв — ц е н т р а л ь н о в и с о ч н ы й ; бн — б а р а б а н н ы й ; вхв — 
верхпевисочный; здв — задневисочные; взг — в е р х н и й з а г л а з п и ч н ы й ; нжч — н и ж н е ч е л ю с т н ы е . 

Черными точками п о к а з а н порядок подсчета . 



11 — количество мелких щитков, расположенных в одном поперечном 
ряду между центральновисочными и барабанными щитками с каждой 
стороны головы (рис. 4, Г ) . 

Рис. 5. Признаки чешуйчатого покрова анальной области и нижней стороны 
задних ног. 

A — L. s. portschinskii; Б — L. s. nairensis; В — L. rostombekovi; Г — L. mixto. 
A—Г — о с н о в н ы е типы р а с п о л о ж е н и я п р е а н а л ь н ы х щ и т к о в и поперечных рядов щит

к о в на н и ж н е й стороне бедра . Черными точками п о к а з а н порядок подсчета. 

11а — процент особей, у которых центральновисочный щиток не вы
ражен. 

12 — количество задневисочных щитков, расположенных позади пе-
редневисочного по внешнему краю теменных (рис. 4, Г ) . 
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13 — количество туловищных чешуй, приходящихся на один крайний 
брюшной щиток с каждой стороны тела (рис. 4, Е). Подсчитывается сред
нее для 10 поперечных рядов брюшных щитков в средней части брюха, 
раздельно для обоих полов. 

14 — количество мелких чешуй вокруг середины голени, не считая 
крупных щитков, покрывающих голень снизу. Подсчитывается по косой 
линии в одном ряду (рис. 4, Д ) . 

15 — количество продольных рядов мелких щитков, расположенных 
на нижней стороне бедра между бедренными порами и наружным рядом 
увеличенных чешуй (рис. 5). 

О к р а с к а и рисунок 

Особенности прижизненной окраски скальных ящериц являются важ
ным диагностическим признаком, которому авторы, работавшие с выцвет
шим фиксированным материалом, естественно, не могли уделить должного 
внимания. Ниже мы выделяем 5 основных типов общей окраски верхней 
стороны тела, имеющих значение при диагностике ящериц рассматривае
мой группы. Здесь и далее приводимые названия естественных цветов 
и оттенков в большинстве случаев даются по шкале цветов А. С. Бондар
е в а (1954). 

1. Окраска взрослых особей обоих полов всегда зеленая, причем 
возможны самые различные оттенки этого цвета. 

2. Окраска верхней стороны тела никогда не бывает зеленой, а варьи
рует в пределах коричневой, бежевой, кофейной, бурой и серой. 

3. Окраска верхней стороны тела всегда зеленая у взрослых самцов, 
но никогда не бывает зеленой у самок. 

4. Окраска верхней стороны тела всегда зеленая у самцов и зеленая 
или иного цвета у самок. 

5. Окраска верхней стороны тела зеленая или другого цвета у обоих 
полов. 

Как общую закономерность следует отметить усиление яркости окраски 
тела в период размножения весной, причем эта более интенсивная окраска 
может устанавливаться с осени, перед уходом на зимовку. 

Отличающийся чрезвычайно широкой изменчивостью рисунок верх
ней стороны тела скальных ящериц слагается в общем из элементов, 
обычных для всех представителей рода Lacerta. В большинстве случаев 
вдоль хребта на более темном основном фоне расположена широкая заты
лочная полоса, состоящая из многочисленных мелких, неправильной 
формы бурых или черных пятен и крапин, нередко расположенных двумя 
сближенными параллельными рядами. По бокам тела, от заднего края 
глаза и далее через виски проходят две темные височные полосы, состоя
щие из частично или полностью расчлененных темных (черных) пятен. 
Обычно вдоль этих полос в один или два ряда располагаются светлые, 
часто окантованные темным глазки, передние из которых, лежащие 
на уровне груди, имеют, как правило, голубоватую, синюю или фиолето
вую окраску, в отдельных случаях распространяющуюся и на весь ряд 
боковых пятен. Более или менее широкое, цвета основного фона про
странство, остающееся по обеим сторонам между затылочной и височными 
полосами, в зависимости от его ширины можно называть теменными по
лосами или ресничными полосками. Наконец, вдоль нижнего края височ
ных полос различают еще светлые верхнечелюстные полоски, обычно 
очень нечетко выраженные. Спинные и боковые полосы в той или иной 
степени продолжаются на хвосте, обычно теряясь в конце верхней его 
трети. 
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В целом можно выделить 4 основных типа рисунка верхней стороны 
тела, различающихся прежде всего характером центральной спинной 
полосы (рис. 6). При первом из них затылочная полоса не выражена вовсе 
или же представлена мелкими редкими крапинками. Второй тип характе
ризуется очень узкой затылочной полосой, состоящей из отдельных, 
сильно вытянутых вдоль хребта пятен. Третий, наиболее распространен
ный, характеризуется широкой, четко очерченной спинной полосой. 
И, наконец, при часто встречающемся четвертом типе оформленная заты
лочная полоса заменена располагающимся по всей ширине спины узором 
из рыхлой сети разводов, образованных вытянутыми в разных направле
ниях узкими пятнами. 

В качестве особого типа можно рассматривать так называемую форму 
concolor, когда какой-либо рисунок на равномерно окрашенном теле от
сутствует вовсе. Последняя вариация не имеет таксономического значе
ния, так как спорадически может проявляться почти у каждой из подвидо
вых форм. 

Быстро выцветающая в фиксаторах окраска нижней стороны тела 
имеет особенно большое диагностическое значение. У разных форм скаль
ных ящериц расцветка брюха варьирует от розового, красного и оранже
вого до желтого, зеленого и матово-белого, причем наблюдаются самые 
различные оттенки каждого из этих цветов. Как правило, интенсивность 
вентральной окраски самцов выше, чем у самок, хотя это и не всегда обя
зательно. Важно, что в одних случаях характерная для брюха окраска 
распространяется на горло и низ головы, а в других резко обрывается 
у воротника. Нередко она переходит также на бедра и основание хвоста 
снизу. 

Важным элементом брюшной окраски являются яркие голубые, си
ние или фиолетовые пятна, расположенные на отдельных крайних брюш
ных щитках и сливающиеся часто в сплошные яркие продольные полосы. 

Интересно, что яркая брюшная окраска у отдельных особей может 
исчезать в середине лета, причем закономерности этого явления пока еще 
не совсем выяснены. Весной брюхо бывает окрашено, как правило, у по
давляющего большинства половозрелых особей в популяции. После откла
дывания самками яиц, а у самцов несколько позднее, у некоторых ящериц 
брюхо начинает как бы выцветать и его яркая окраска сохраняется ме
стами лишь в виде небольших пятен на матово-белом фоне, после чего 
исчезает вовсе. В середине лета брюхо становится белым примерно у 30— 
40% особей в популяции, тогда как у остальных сохраняет прежнюю 
яркую окраску. Увязать эти изменения с состоянием гонад не удается, 
так как сплошь и рядом окраска теряется у самок, еще не отложивших 
яйца, или, напротив, сохраняется длительное время после размножения. 
Можно отметить, что подобное же явление было обнаружено нами сов
местно с немецким герпетологом Г. Петерсом в Армении у малоазиат
ской ящерицы Lacerta parva Boul. (Peters, 1962). Следует все же полагать, 
что, поскольку яркая окраска нижней стороны тела носит сигнальную 
функцию и служит для распознавания полами друг друга, исчезновение 
ее у значительной части особей в середине лета связано каким-то образом 
с завершением периода размножения. Этот вывод подтверждается и тем 
обстоятельством, что при полном отсутствии самцов в популяциях пар
теногенетических форм, где необходимость в сигнальной окраске отпадает, 
последняя или отсутствует вовсе, или, будучи очень слабо выраженной, 
остается неизменной на протяжении всего сезона активности ящериц. 

Попытки увязать окраску и рисунок скальных ящериц с характером 
местообитаний позволяют выявить некоторые общие закономерности. 
Выяснилось, что в сухих местообитаниях окраска верхней стороны тела, 
как правило, светлая и рисунок выражен очень слабо, тогда как в увлаж-
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ненных стациях, напротив, более сочная (часто зеленая), с темным чет
ким рисунком. Иными словами, мы сталкиваемся здесь с проявлением 
известного правила Глогера, установленного для гомойотермных живот
ных. Отметим, что на зависимость окраски скальных ящериц от влажности 
их биотопов в свое время уже указывал Л . Лантц (Lantz, 1916). 

Более темная окраска ящериц обнаруживается также в горах на высо
тах от 1800 м и более над ур. м., причем общее потемнение основного фона 
обычно сопровождается в этом случае укрупнением слагающих рисунок 
черных полос и пятен, которые, сливаясь друг с другом, иногда почти 
сплошь покрывают бока и спину. Видимо, явление это адаптивно и свя
зано с защитой организма от повреждающего действия ультрафиолетового 
излучения, интенсивность которого повышается по мере подъема в горы. 
В данной связи можно сослаться на исследование Хатчинсона и Лари-
мера (Hutchinson a. Larimer, 1960), показавших четкую зависимость 
отражательной способности кожных покровов ящериц от характера 
их окраски. 

Краниологические признаки 

Первый успешный опыт применения краниологических признаков 
при изучении систематики группы стенных—скальных ящериц принад
лежит Мегели (Méhely, 1909), который использовал этот метод, в част
ности, для обоснования видовой самостоятельности восстановленного им 
вида Lacerta saxícola. Исследования Мегели в наше время были продол
жены К. Клеммером (Klemmer, 1957), предпринявшим на основании кра
ниологических признаков ревизию европейских стенных ящериц под-
родов Podareis и Archaeola
certa. - б 

Названные исследователи тС^ьч о 
показали, что ряд черепных 
признаков, в частности ко
личество зубов на межче
люстной, челюстных и зуб
ных костях, каудальная про
тяженность носовой впадины, 
строение и размеры заглаз-
ничной, за лобной и теменной 
кости, степень окостенения 
надглазничных элементов, 
а также некоторые черепные 
индексы, могут быть успешно 
использованы для характеристики подродов и видов. Наши попытки 
использования с той же целью этих и некоторых других краниологи
ческих признаков показали, что большинство из них обладает зна
чительной индивидуальной, половой и возрастной изменчивостью и мало
пригодно для систематической характеристики отдельных форм скальных 
ящериц. С этой целью оказалось возможным использовать лишь абсолют
ные и относительные размеры и пропорции черепа (рис. 7), находящие 
свое отражение в величине некоторых индексов, предложенных К. Клем
мером (Klemmer, 1957). 

. т ж кондилобазальная длина X WO 
1. Индекс длины—высоты = — 

высота черепа 
п „ кондилобазальная длина X Ю0 2. Индекс длины—ширины = ширина крыши черепа 
0 т , ширина крыши черепа X 100 3. Индекс ширины—высоты = £- £ £ высота черепа 

Рис. 7. Схема стандартных промеров черепа яще
риц подродов Podareis и A rchaeolacerta. 

(По К. Клеммеру, 1957). 
б—б — ш и р и н а ; а—а — к о н д и л о б а з а л ь н а я д л и н а ; 

в—в — в ы с о т а . 
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Кондилобазальная длина измеряется при этом от переднего края 
praemaxillare до заднего края затылочного мыщелка, ширина крыши ^че
репа берется между наружными краями посторбиталий на уровне темен
ного отверстия, а в качестве показателя высоты принимается расстояние 

Рис. 8. Черепа с а м ц о в скальных ящериц (вид сверху, сбоку и сзади). 
А — L. s. darevshii; Б — L. s. párvula (илатицефальный тип) ; В — L.r. obscura ( п р о м е ж у т о ч н ы й т и п ) ; 

Г — L . с. caucásica; Д — L. mixta (пирамидоцефальный т и п ) . 

по прямой линии от середины дна мозговой коробки (basioccipitale) 
до крыши черепа на уровне заднего края occipitale. При указанных про
мерах до минимума сводится ошибка, обусловленная некоторым кинетиз-
мом черепа, в частности по линии сочленения лобной и теменной костей. 
По той же причине оказалось невозможным принять в качестве очень удоб
ного, на первый взгляд, показателя максимальной ширины черепа рас-
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стояние между наружными краями обеих quadratum. Указанные индексы, 
вычисленные для самцов всех кавказских форм скальных ящериц, при
ведены в табл. 1. 

Характерные для различных форм скальных ящериц пропорции череп
ной коробки особенно четко улавливаются третьим индексом, отражающим 
отношение ширины черепа к его высоте. По данному признаку всех яще
риц рассматриваемой группы можно разделить на «платицефальных», 
у которых ширина крыши черепа значительно превышает его высоту, 
и «пирамидоцефальных», у которых различия в ширине и высоте черепа 
выражены менее резко (рис. 8). Хотя эти предложенные в свое время 
Мегели термины были отвергнуты Клеммером (Klemmer, 1957) из-за на
личия среди европейских стенных ящериц ряда переходных форм, приме
нение их к рассматриваемой здесь группе видов нам представляется вполне 
оправданным. Соблазнительным казалось использовать в качестве систе
матических признаков также некоторые особенности строения теменной 
кости, особенно рельефа ее нижней поверхности, заметно различного 
у разных ящериц (Даревский, 1957; Klemmer, 1957). Специально пред
принятые нами с этой целью исследования показали, однако, что признаки, 
связанные со строением parietale, в частности бугры и гребни на ее нижней 
поверхности, также весьма непостоянны и подвержены значительной 
индивидуальной изменчивости. 

В отдельных случаях в качестве таксономического признака оказалось 
возможным использовать лишь общую степень развития бугорчатого 
рельефа нижней стороны parietale, который, будучи четко выраженным 
у одних форм, едва намечается у других. Наконец, у разных форм скаль
ных ящериц обнаруживается различная степень окостенения надглаз
ничных элементов, что находит свое выражение в размерах затянутой 
пленкой фонтанели, в той или иной мере распространяющейся на вторую 
и третью supraocularia. Следует подчеркнуть, что указанные краниологи
ческие различия особенно четко выражены у взрослых самцов, тогда как 
у молодых особей и самок они менее четки и подвержены большей измен
чивости. 

Половой и в о з р а с т н о й диморфизм 

Подобно большинству видов рода Lacerta, скальные ящерицы обла
дают четким половым и возрастным диморфизмом, который необходимо 
учитывать при изучении систематики и географической изменчивости 
отдельных представителей этой группы. 

Характерные для разных полов особенности окраски взрослых яще
риц были уже рассмотрены выше. Сеголетки в возрасте до одного года 
обладают в той или иной мере выраженной голубовато-сизой или зелено
вато-сизой ювенильной окраской задней половины хвоста, интенсивность 
которой весьма различна у разных форм. 

Взрослые ящерицы обоих полов хорошо различаются размерами и 
пропорциями тела, причем самцы отличаются более крупной головой 
и в целом, как правило, заметно крупнее самок. У половозрелых особей 
указанные различия статистически всегда достоверны, что находит свое 
отражение в индексе длины головы по отношению к общей длине головы 
и тела (без хвоста). У разных форм этот индекс колеблется в пределах 
0.189—0.266 у самцов и 0.176—0.250 у самок. 

Взрослые самцы и самки различаются, кроме того, отношением длины 
тела (L) к длине невосстановленного хвоста (L. cd). Четкие различия 
между полами скальных ящериц обнаруживают также некоторые мери-
стические признаки чешуйчатого покрова. Так, у обладающих более длин
ным телом самок большинства форм наблюдается большее в сравнении 
с самцами число поперечных рядов грудных и брюшных щитков, что вле-
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чет за собой, как правило, уменьшение числа туловищных чешуй, при
ходящихся с каждой стороны тела на один крайний брюшной щиток. 
Изучение рентгеновских снимков показывает, что указанные различия 
не связаны, как можно было предполагать, с возрастанием числа позвон
ков и ребер. У некоторых форм обнаруживаются также статистически до
стоверные половые различия в числе бедренных пор на каждой ноге. 

В отношении возрастной изменчивости чешуйчатого покрова следует 
подчеркнуть, что морфологические признаки фолидоза скальных ящериц 
на протяжении всего постэмбрионального периода не обнаруживают ка
ких-либо изменений, которые следовало бы учитывать систематику. 
Можно лишь отметить, что у самых молодых особей наблюдаются некото
рые диспропорции в расположении крупных щитков верхней стороны го
ловы, быстро исчезающие уже к концу первого года жизни. У молодых 
ящериц совершенно не выражена, также часто наблюдающаяся у поло
возрелых, характерная вогнутость швов между лобным и пред лобным 
щитками. 

Гораздо более четко прослеживается возрастная изменчивость скаль
ных ящериц в краниологических признаках. Как показал К. Клеммер 
(Klemmer, 1957) и как подтвердили это наши исследования, с возрастом 
у половозрелых особей, в первую очередь самцов, увеличивается число 
зубов на челюстной и зубной костях, теменная кость заметно вытягивается 
каудально, бугры и гребни на ее нижней поверхности увеличиваются, 
a processus parietalis крылообразно расширяется в стороны. 



О П Р Е Д Е Л И Т Е Л Ь Н Ы Е Т А Б Л И Ц Ы 

Определение единичных экземпляров скальных ящериц, особенно 
до уровня подвида, сильно затруднено наличием у большинства из них 
более или менее обширных зон интерградации с большим числом встре
чающихся здесь промежуточных особей и гибридов. Поэтому при опреде
лении следует пользоваться небольшими сериями или выборками из попу
ляций, происходящими с предельно ограниченной территории. Для облег
чения задачи определительные таблицы построены с учетом специфики 
географического распространения отдельных форм. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКИХ ВИДОВ 
ПОДРОДА ARCHAEOLACERTA 

1 (2). Короткий ряд из 6—12 бедренных пор оканчивается, не доходя 
до коленного сгиба; по средней линии горла до воротника 16— 
22 сравнительно крупных чешуй; воротник явственно зазубрен; 
по краям нижней стороны хвоста проходит узкая белая полоска, 
особенно четко выраженная у живых ящериц. Грузия, северо
западный Азербайджан, юг Краснодарского края  

Lacerta (Archaeolacerta) derjugini Nikolsky. 
2 (1). Ряд из 9—27 бедренных пор оканчивается у самого коленного сгиба; 

по средней линии горла до воротника 14—39 чешуй; воротник пря
мой или слабо зазубрен. Светлые полосы по сторонам хвоста от
сутствуют. 

3 (4). Межчелюстной щиток касается ноздри или отделен от нее очень 
узкой перемычкой; спинная чешуя удлиненная, часто шестиуголь
ная, с продольными ребрышками, наиболее четкими на пояснице 
и в задней половине тела. Юго-восточный Азербайджан (Талыш), 
северный Иран . . . Lacerta (Archaeolacerta) chlorogaster Boulenger. 

4 (3). Межчелюстной щиток отделен от ноздри широкой перемычкой; 
спинная чешуя округлая, зернистая, гладкая или с очень слабо 
выраженными ребрышками. 

5 (6). Чешуя на верхней стороне голени с четко выраженными ребрыш
ками и значительно превосходит спинную по величине (рис. 41, Е); 
вокруг середины голени в одном ряду 10—18 мелких чешуй; туло
вищная чешуя заметно увеличивается к бокам, иногда со слабо 
выраженными продольными ребрышками, более четкими на боках 
и в задней половине спины; вокруг середины тела 38—58 чешуй; 
по средней линии горла до воротника 20—34 чешуйки; бедренных 
пор 13—25. Грузия, горная часть Чечено-Ингушетии, северо-за
падный Азербайджан, северо-восточная Турция  

Lacerta (Acrhaeolacerta) rudis Bedriaga. 
6 (5). Чешуя на верхней стороне голени гладкая или со слабо выражен

ными ребрышками или бугорками, равная по величине спинной, 
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мельче ее или лишь незначительно крупнее; вокруг середины голени 
в одном ряду 12—23 чешуйки; туловищная чешуя гладкая, одно
родная, иногда слабо увеличивающаяся к бокам. 

7 (20). Чешуя верхней стороны хвоста с отчетливо развитыми продоль
ными ребрышками. 

8 (9). Между центральновисочным и барабанным расположен один очень 
большой, клиновидной формы щиток, нередко превышающий бара
банный по величине; если промежуточных щитков два, то один 
из них обычно значительно крупнее другого (рис. 61, Б—Г); верх
няя сторона тела нередко изумрудно-зеленая. Западная Грузия, 
северо-восточная Турция . . Lacerta (Archaeolacerta) mixta Méhely. 

9 (8). Расположение щитков между центральновисочным и барабанным 
иное; верхняя сторона тела зеленая или другого цвета. 

10 (11). Между большим центральновисочным и барабанным один над 
другим расположены два примерно равных по величине небольших 
щитка (рис. 52, Б); реже они располагаются несколько иначе или 
отсутствуют вовсе (рис. 52, В—Д); ряд из 2—8 зернышек между 
верхнересничными и надглазничными всегда прерван; на нижней 
стороне бедра между порами и наружным рядом увеличенных че
шуй 4 поперечных ряда мелких щитков. Верхняя сторона тела 
тускло-зеленого, желтовато-зеленого или оливкового цвета; нижняя 
сторона живых ящериц, исключая низ головы и горло, бледно-
лимонно-желтая (табл. I I , В). Северная Армения, южная Грузия, 
западный Азербайджан, северо-восточная Турция. Встречаются 
только самки Lacerta (Archaeolacerta) armeniaca Méhely. 

11 (10). Между центральновисочным и барабанным в одном ряду распо
ложено 2—7 примерно равных по величине щитков; верхнереснич
ные отделены от надглазничных полным или частично прерванным 
рядом из 6—24 зернышек; на нижней стороне бедра между порами 
и наружным рядом крупных чешуй 4—8 поперечных рядов мелких 
щитков. 

12 (13). Центральновисочный отделен от барабанного, как правило, 
не более чем двумя (в среднем 1,94) крупными промежуточными 
щитками; между верхнересничными и надглазничными расположено 
не более 14 зернышек, образующих редуцированный или сплошной 
ряд; вокруг середины тела 37—53 чешуйки; по средней линии горла 
до воротника 14—27 чешуй; бедренных пор 9—20; воротник более 
или менее явственно зазубрен; верхняя сторона тела зеленая, реже 
другого цвета, как правило, более темного вдоль хребта, где рас
положена резко выраженная затылочная полоса, состоящая обычно 
из сдвоенного ряда темных пятен (фот. 24); нижняя сторона желтая 
или зеленоватая. Главный Кавказский хребет от Фишта и Оштена 
на западе до северо-восточного Азербайджана на востоке  

Lacerta (Archaeolacerta) caucásica Méhely. 
13 (12). Центральновисочный отделен от барабанного, как правило, 

более чем двумя (2—7) промежуточными щитками; между верхне
ресничными и надглазничными расположен сплошной, в редких 
случаях частично редуцированный ряд из 2—24 зернышек; воротник 
прямой или очень слабо зазубрен. 

14 (15). Шов между задним носовым и лобоносовым значительно короче 
шва между передним и задним носовыми; часто задненосовой отде
лен от лобоносового вовсе или между ними расположен маленький 
верхненосовой (рис. 55, Б, Д, Е)\ максимальная ширина лобного 
равна или заметно превышает ширину лобоносового (рис. 55, А); 
нижняя сторона живых ящериц, исключая горло и низ головы, 
светло-канареечно-желтая (табл. I I , Г). Северная Армения, южная 
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Грузия. Встречаются только самки  
Lacerta (Archaeolacerta) dahli Darevsky. 

15 (14). Шов между задненосовым и Ломоносовым не короче, равен или 
немного короче шва между передним и задним носовыми. Макси
мальная ширина лобного не превышает ширину лобоносового. 

16 (17). Между ушными отверстиями вдоль складки поперек горла в од
ном ряду располагается 26—38 мелких чешуек и зернышек; впереди 
анального симметрично расположено 3 небольших более или менее 
равных по величине щитка, средний из которых может быть не
сколько увеличен (рис. 57, Е, Ж); верхняя сторона коричневато-
бежевая или светло-песочная; брюхо, горло и низ головы зелено
вато-желтые, с едва проступающими голубоватыми пятнышками 
на крайних брюшных щитках или вовсе без них (табл. I I , Д). Длина 
туловища с головой не превышает 43—53 мм. Северная Армения, 
западный Азербайджан. Встречаются только самки  

Lacerta (Archaeolacerta) rostombekovi Darevsky. 
17 (16). Между ушными отверстиями вдоль горловой складки в одном ряду 

располагается 32—50 мелких чешуек и зернышек; впереди аналь
ного расположен один сильно расширенный или два более или менее 
равных по величине преанальных или же щитки, ограничивающие 
анальный, спереди заметно различаются по форме и величине; 
тело сверху зеленое или другого цвета; нижняя сторона ярко-
желтая, оранжевая, зеленая, розовая, кирпично-красная или 
матово-белая, у самцов с яркими голубыми пятнами на крайних 
брюшных щитках. Размеры более крупные. 

18 (19). Межчелюстной более или менее широким швом прилегает к ло-
боносовому (рис. 59, А); между центральновисочным и барабанным 
в наиболее узком месте 2—4 мелких щитка (рис. 59, ß) ; вокруг 
середины тела в одном ряду 49—55 чешуек; верхняя сторона корич
невато-бежевая, темно-песочная или серовато-коричневая; брюхо 
матово-белое, с крупными голубыми пятнами на крайних щитках 
(табл. И, Б). Северная Армения, северо-восточная Турция. Встре
чаются только самки ... Lacerta (Archaeolacerta) unisexualis Darevsky. 

19 (18). Межчелюстной, как правило, не касается лобоносового; между 
центральновисочным и барабанным в наиболее узком месте 2—7 мел
ких щитков; вокруг середины тела 41—74 чешуйки; по средней 
линии горла до воротника 16—39 чешуй; бедренных пор 13—27; 
верхняя сторона тела зеленая или другого цвета; брюхо живых 
ящериц желтое, оранжевое, зеленое, розовое или кирпично-крас-
ное. Весь Кавказ , южный Крым, Малая Азия, северный Иран, 
западный Копет-Даг. . . Lacerta (Archaeolacerta) saxícola Еversmann. 

20 (7). Чешуя на верхней стороне хвоста гладкая или с едва заметными 
продольными ребрышками. 

21 (22). Между хорошо выраженными центральновисочным и барабанным, 
как правило, расположено не более двух промежуточных щитков, 
один из которых может быть значительно увеличен (рис. 70, Б, Ж)\ 
окраска верхней стороны тела часто зеленая, затылочная полоса 
обычно хорошо выражена; длина туловища с головой достигает 65 
и более мм. Главный Кавказский хребет от Фишта и Оштена на за
паде до северо-восточного Азербайджана на востоке  

Lacerta (Archaeolacerta) caucásica Méhely. 
22 (21). Между центральновисочным и барабанным в наиболее узком месте 

расположено более двух промежуточных щитков, или же центрально
височный не выражен вовсе; в окраске верхней стороны тела пре
обладают коричневатые и серовато-бурые тона; затылочная полоса 
часто не выражена или же образована мелкими пятнышками и кра-
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пинами; длина туловища с головой не превышает 55—58 мм. Весь 
Кавказ , южный Крым, Малая Азия, северный Иран, западный 
Копет-Даг . . . . Lacerta (Archaeolacerta) saxícola Е versmann. 

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДВИДОВ 
LACERTA SAXICOLA E V E RS MAN N 1 

С е в е р н а я г р у п п а п о д в и д о в , р а с п р о с т р а н е н н ы х в К р ы м у 
и в п р е д г о р ь я х Г л а в н о г о К а в к а з с к о г о х р е б т а от 
Ч е р н о м о р с к о г о п о б е р е ж ь я А б х а з и и и К р а с н о д а р с к о г о 
к р а я н а з а п а д е до в о с т о ч н о г о Д а г е с т а н а н а в о с т о к е 

1 (2). Между центральновисочным и барабанным в наиболее узком месте 
расположено 1—6 (М + га=2.8 + 0.07) промежуточных щитков; 
вокруг середины тела в одном ряду 52—66 (М + га=58.6 + 0.3) че
шуй; между верхнересничными и надглазничными щитками обычно 
полный ряд из 7—21 зернышек. Окраска самцов зеленая, самок — 
темно-песочная или серая. Южный Крым  

L . s. lindholmi Lantz et Cyrén (стр. 66). 
2 (1). Признаки другие. 
3 (4). Вдоль горловой складки, поперек горла, от уха до уха, располо

жено 24—37 мелких чешуек или зернышек. Максимальная длина 
тела не превышает 55—58 мм  

L . s. daghestanica nom. nov. (стр. 55). 
4 (3). Вдоль горловой складки, поперек горла, от уха до уха, 38—49 мел

ких чешуек или зернышек. Размеры более крупные. 
5 (6). Сверху светло- или темно-серая, со слабо выраженными затылоч

ной и височной полосами; брюхо живых ящериц белое или розовое. 
Между центральновисочным и барабанным в наиболее узком месте 
3—7 ( М + га=4.02 + 0.12) мелких щитков; вокруг середины тела 
в одном ряду 54—74 (M + га=60.0+ 0.70) туловищных чешуй; 
по средней линии горла до воротника 26—36 (Л/+ m==31.7 + 0.18) 
чешуек; между двумя большими предлобными часто располагается 
дополнительный третий; крайние брюшные соприкасаются по бо
кам тела с тремя туловищными чешуйками, сходными по величине. 
Черноморское побережье Краснодарского края между Анапой и 
Абрау-Дюрсо L . s. szczerbaki Lukina (стр. 89). 

6 (5). Окраска верхней стороны тела зеленая, песочная, буровато-ко
ричневая или темно-бежевая; рисунок четко выражен; нижняя 
сторона желтая или оранжевая; крайние брюшные щитки сопри
касаются по бокам тела с 2—4 туловищными чешуйками. 

7 (8). Голова заметно удлинена; швы между предлобными и лобным 
щитком у половозрелых особей обычно сильно вогнуты внутрь 
лобного; вокруг середины тела в одном ряду 50—70 (М±т=^ 
59.12 + 0.36) туловищных чешуй; по средней линии горла до ворот
ника 23—38 (М + га = 30.73 + 0.28) чешуек; позади верхневисочного 
2—5 (М±т^2.85 + 0.1) задневисочных; вокруг середины голени 
в одном ряду 16—18 (М±т^ 16.50 + 0.5) мелких чешуй; длина туло
вища с головой до 83 мм у самцов и 78 мм у самок. Окраска верхней 
стороны тела самцов и самок зеленая. Северные и южные предгорья 
Большого Кавказского хребта в Краснодарском крае и Карачаево-
Черкесской АО, Черноморское побережье между Новороссийском 
и Адлером L . s. darevskii Szczerbak (стр. 51). 

1 Малоазиатские формы L. s. bi thy nica t L. s. tristris и L. s. lantzicyreni, a также 
еевероиранскин подвид L. я. defilippii в таблицу не включены. 
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8 (7). Пропорции головы обычные; швы между предлобным и лобным 
прямые или слабо вогнутые внутрь лобного. Размеры тела не пре
вышают 71 мм у самцов и 65 мм у самок. 

9 (10). Вокруг середины тела в одном ряду 49—65 (M + 771=58.26 + 0.24) 
туловищных чешуй; по средней линии горла до воротника 23—32 
(М + 771=27.10 + 0.18) чешуй; бедренных пор 15—25 (М + 7тг=18.99 + 
0.15); между центральновисочным и барабанным 1—6 (М±т= 
= 3.02 + 0.07) мелких щитков; межчелюстной часто более или менее 
широким швом касается лобоносового. Окраска верхней стороны 
тела самцов и самок зеленая или другого цвета. Западная и северо
западная часть Краснодарского края, Абхазия и южные склоны 
Главного хребта в пределах западной Грузии  

L . s. braune ri Méhely (стр. 43). 
10 (9). Вокруг середины тела 41—66 (М+771=54.25 + 0.69) чешуй; по 

средней линии горла до воротника 18—32 (M+771=25.35 + 0.47) 
чешуек; бедренных пор 13—21 ( M + T T I = 17.84 + 0.22), между цен
тральновисочным и барабанным 2—5 (M+m=3.81+0.12) мелких 
щитков; межчелюстной очень редко касается лобоносового; самцы 
сверху зеленые, самки другого цвета. Северные предгорья Главного 
хребта в Карачаево-Черкесской АО, Ставропольском крае и Ка
бардино-Балкарии L . s. saxícola Eversmann (стр. 38). 

Ю ж н а я г р у п п а п о д в и д о в , 
р а с п р о с т р а н е н н ы х в в о с т о ч н о м и з а п а д н о м З а к а в к а з ь е 

1 (2). Вокруг середины тела в одном ряду 50—70 (Л/+7тг=58.9 + 0.47) 
чешуй; по средней линии горла до воротника 22—33 (М±т= 
= 27.51+0.26) чешуек; верхнересничные отделены от надглазнич
ных обычно полным рядом из 6—24 зернышек; окраска нижней 
стороны тела живых ящериц кирпично-красная (табл. I ) . Северо
восточная Турция, Аджария и прилежащие районы Грузии  

L . s. párvula Lantz et Cyrén (стр. 73). 
2 (1). Вокруг середины тела в одном ряду 41—62 чешуи; по средней линии 

горла до воротника 20—31 чешуйка. Верхнересничные отделены от 
надглазничных полным или прерванным рядом из 1—18 зернышек; 
задневисочных не более 5; окраска нижней стороны тела оранжевая, 
желтая, зеленая или белая. 

3 (4). Окраска верхней стороны тела зеленая; вокруг середины тела 
41—53 ( M + m=46.25 + 0.29) туловищных чешуй. Ряд из 1—18 зер
нышек между надглазничными и верхнересничными щитками часто 
в той или иной мере прерван. Горные районы северной Армении, 
южной Грузии и северо-восточной Турции  

L . s. valentini Boettger (стр. 93). 
4 (5). Верхняя сторона тела не зеленая; вокруг середины тела 48—62 че

шуйки; верхнересничные отделены от надглазничных всегда пол
ным рядом из 6—18 зернышек. 

5 (6). Впереди анального симметрично расположен один расширенный 
преанальный (рис. 31, Е, Ж); окраска нижней стороны тела желтая 
или желто-оранжевая (табл. I , В). Долина среднего течения р. Куры 
и ущелья ее притоков от Гори на западе до Кировабада на востоке  

L . s. portschinskii Kessler (стр. 78). 
6 (5). Впереди анального симметрично расположено два увеличенных 

преанальных, между которыми вдается иногда небольшой третий; 
нижняя сторона тела зеленая или желтовато-зеленая. 

7 (8). Широкая затылочная полоса образует сетчатый узор, занимающий 
всю ширину спины (фот. 6); впереди анального симметрично распо-
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ложено два увеличенных преанальных; вокруг середины тела в од
ном ряду 50—60 (Л/+771=55.08 + 0.31) чешуй; по средней линии 
горла до воротника 23—31 (М±т=26.35 + 0.21) чешуйка; в окраске 
верхней стороны тела преобладают бурые и темно-серые тона. Цен
тральная, западная и юго-западная Армения, северо-восточная 
Турция и южная Грузия . . . L . s. nairensis ssp. nov. (стр. 68). 

8 (7). Образующие затылочную полосу темные пятна и крапины сосредо
точены вдоль хребта, далеко не занимая обычно всей ширины спины 
(фот. 12); между двумя крупными преанальными нередко распола
гается небольшой третий, или все преанальные более или менее 
равны по величине; вокруг середины тела в одном ряду 48—62 
(М+771=52.69 + 0.18) чешуи; по средней линии горла до воротника 
20—29 (М+77г=23 .90+0 .14) чешуек; в окраске верхней стороны 
тела преобладают коричневатые, бежевые и песочные тона. Юго-
восточная, восточная и северная Армения. Нахичеванская АССР, 
южный Азербайджан и северо-западный Иран  

L . s. raddei Boettger (стр. 83). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДВИДОВ 
LACERTA CAUCASICA MÉHELY 

1 (2). Чешуя верхней стороны хвоста, как правило, с более или менее 
отчетливо развитыми продольными ребрышками; бедренных пор 
9— 16 (M + 77i=15.08+0.09); вокруг середины голени в одном ряду 
3—5 (М + 7тг= 3.94 + 0.03) мелких чешуй; межчелюстной щиток 
обычно не касается лобоносового. Северные и южные склоны Боль
шого Кавказского хребта к востоку от Эльбруса  

L . с. caucásica Méhely (стр. 111). 
2 (1). Чешуя верхней стороны хвоста гладкая или с едва выраженными 

ребрышками; бедренных пор 14—20 (М + 7тг=17.17 + 0.21), вокруг 
середины голени в одном ряду 4—6 ( M+TTI = 5 . 0 7 + 0.Ó8) мелких че
шуй; межчелюстной часто касается лобоносового. Северные и южные 
склоны Большого Кавказского хребта к западу от Эльбруса . . . 

L . с. alpina ssp. nov. (стр. 118). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКИХ ПОДВИДОВ 
LACERTA RUDIS BEDRIAGA 

1 (2). Чешуя туловища заметно более крупная на боках, где отдельные 
чешуйки обычно снабжены более или менее хорошо выраженными 
шипиками, бугорками или ребрышками; вокруг середины голени 
10— 15 (М±т= 12.38 + 0.09) крупных чешуй с четкими продоль
ными килями; вокруг середины тела в одном ряду 38—53 (М±т= 
45.29 + 0.31) чешуи. Максимальная длина туловища с головой до
стигает 80—85 мм. Аджария и Большой Кавказский хребет . . . 

L . г. rudis Bedriaga (стр. 99). 
2 (1). Чешуя туловища мало увеличивается к бокам; чешуйки на боках 

тела гладкие или с сильно притуплёнными бугорками и ребрыш
ками; вокруг середины тела 43—58 чешуй; вокруг середины голени 
12—18 чешуй. Максимальная длина туловища с головой не пре
вышает 70—73 мм. 

3 (4). Вокруг середины тела в одном ряду 44—58 (М+ттг=52.22 + 0.26) 
чешуй; между центральновисочным и барабанным в наиболее узком 
месте 1—4 ( M + TTC=2.64 + 0.03) щитков; нередко центральновисоч
ный вовсе не выражен (рис. 45, Б, Г); затылочная полоса образо
вана сосредоточенными вдоль хребта и не занимающими обычно 
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всей ширины спины пятнами и крапинами (фот. 15). Боржомское 
ущелье и прилежащие склоны Месхетского и Триалетского хреб
тов в Грузии L . г. obscura Lantz et Cyrén (стр. 107). 

4 (3). Вокруг середины тела 43—54 (М±т= 4 8 . 5 ± 0 . 6 5 ) чешуй; между 
центральновисочным и барабанным 1—3 (М±т= 1.91 + 0 . 8 8 ) щ и т к а 
(рис. 44, Б—Г); затылочная полоса образована крупными черными 
пятнами и пятнышками, занимающими обычно всю ширину (фот. 16) 
спины. Окр. Ахал кал аки и ущелье верхнего течения р. Ахалкала-
кичая в южной Грузии . . . L . г. macromaculata ssp. nov. (стр. 104). 



С И С Т Е М А Т И Ч Е С К И Й О Б З О Р В И Д О В И П О Д В И Д О В 

ГРУППА SAXICOLA 

Lacerta saxícola saxícola Eversmann, 1834 
(Рис. 9; фот. 3) 

L. saxícola E v e r s m a n n , 1834 : 349, tab. XXX, fig. 1. — muralis fusca var. 
saxícola, B e d r i a g a , 1886 : 195 (179). — muralis f. typica, B o u l e n g e r , 1887 : 
29. — muralis var. saxícola, B o u l e n g e r , 1913 : 190; 1920 : 282. — saxícola f. ty
pica, M é h e l y , 1909 : 495; Н и к о л ь с к и й , 1910 : 492. — saxícola saxícola, 
Н и к о л ь с к и й , 1913 : 67; L a n t z et C y r é n , 1936 : 164; Т е р е н т ь е в и 
Ч е р н о в , 1949 : 188; M e r t e n s und W e r m u t h, 1960 : 136; Щ е р б а к , 
1962a : 1383, рис. 9. 

Г о л о т и п. Неизвестен. Судя по описанию Эверсманна (1834), 
послуживший для первоописания экземпляр добыт в Кисловодске («источ
ник Нарзан»). 

О п и с а н и е . Ширина лобоносового больше или, реже, равна его 
длине. Межчелюстной обычно отделен от лобоносового. Шов между лобо-
носовым и задненосовым не короче шва между передним и задним носо
выми. Швы между предлобными и лобным часто в той или иной мере 
вогнуты внутрь лобного. Между верхнересничными и надглазничными 
полный или очень редко прерванный ряд из 9—23 зернышек. Верхний 
заглазничный в большинстве случаев касается теменного. Первый верх
невисочный умеренно длинный, тупо обрезанный сзади; расположенные 
за ним 2—5 задневисочных обычно хорошо выражены и более или менее 
равны по величине. Центральновисочный маленький, средней величины 
или совсем не выражен; от первого верхневисочного он отделен 2—4, 
а от небольшого барабанного 2—5 небольшими щитками. По средней 
линии горла 18—32 чешуйки. Чешуя туловища гладкая, слабо выпуклая; 
вокруг середины тела в одном ряду 41—69 чешуй. Брюшные щитки со
прикасаются по бокам тела с 2—4 туловищными чешуйками у самцов 
и 2—3 у самок, причем задняя из них обычно заметно увеличена. Брюш
ные и грудные щитки располагаются в 22—27 поперечных рядов у пер
вых и 24—27 у вторых. Анальный большой, впереди него более или ме
нее симметрично располагается один, реже два заметно увеличенных пре-
анальных, или же все преанальные невелики и равны по величине. Бед
ренных пор 13—21. На нижней стороне бедер между рядами пор и наруж
ным рядом увеличенных чешуй расположено 4—7 поперечных рядов 
мелких щитков. Чешуя верхней поверхности голеней гладкая или с не
резкими ребрышками, не превышающая спинную по величине. Вокруг 
середины голени в одном ряду 11—23 мелких чешуй. 

Чешуя передней трети хвоста с умеренно развитыми продольными 
килями, более разкими на боках; задние края чешуй тупо обрезаны или 
слегка выдаются слабым углом назад. Длина туловища с головой 52—70 мм 
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у самцов и 47—65 мм у самок; ее отношение к длине невосстановленного 
хвоста составляет 0.41—0.68 у первых и 0.51—0.66 у вторых. 

Основной фон окраски верхней части тела самцов травянисто-зеленый, 
зеленый, как плющ, голубовато-зеленый или грязно-зеленый; у самок — 
темно-песочный или песочный, без примеси зеленого. Затылочная полоса 
образована проходящим посредине спины, нередко сдвоенным рядом не 
очень крупных черных или темно-бурых пятен, ограниченных по сторо
нам широкими, цвета основного фона теменными полосками. Височные 
полосы образованы в той или иной степени расчлененными и слившимися 
друг с другом черными или бурыми кружками со светлыми или голубыми 

Е 3 г 

Рис. 9. Основные признаки фолидоза L. s. saxícola. 
А — голова с в е р х у ; Б — голова с б о к у ; В , Г — височная область ; Д - - в е р х н я я сторона 
передней трети х в о с т а ; Е — пограничная о б л а с т ь м е ж д у т у л о в и щ н о й чешуей и брюшными 

щ и т к а м и ; Ж , 3 — а н а л ь н а я область . ( Г , 3 — у щ е л ь е р . Ч е г е м а , остальные — К и с л о 
водск) . 

центрами; по их изрезанному верхнему краю обычно проходит в той или 
иной мере выраженный ряд небольших светлых пятен, сливающихся 
нередко в сплошную ресничную линию. Встречаются особи, особенно 
самки, затылочная и височная полосы которых выражены очень слабо. 
Нижняя сторона тела до воротника у самцов весной темно-оранжевая, 
хромово-оранжевая, шафранно-желтая, желто-оранжевая, яично-желтая, 
охристая или, реже мраморно-розовая, причем окраска эта в значительной 
мере распространяется на нижнюю сторону бедер, анальную область 
и основание хвоста. Самки снизу желтоватые, пепельно-серые, рыжеватые 
или беловатые. В период размножения крайние брюшные щитки самцов, 
так же как большинство глазков на височных полосах, становятся го
лубого или светло-синего цвета. Голова сверху в немногочисленных тем
ных крапинах. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Основной ареал 
подвида охватывает северные склоны Скалистого хребта в пределах Ка
рачаево-Черкесской автономной области, юга Ставропольского края 
и Кабардино-Балкарии, от долины верхнего течения р. Кубани и ее при
токов на западе до ущелья среднего течения р. Чегема на востоке. Наи
более северные достоверные местонахождения расположены в окр. Кисло
водска. Южная граница ареала проходит по северо-восточным отрогам 
Эльбруса в ущелье Кубани и, пересекая Скалистый хребет (известна 

0П 



см 
ce 
zr 

с; 

о 
ce 

о 
о 

•о 
•о 

о 

ос оо о 05 СП» со со 1 ^ со о V f ю со о L O 

00 со ю о V f vf eg со vr со •«-1 см о со чг-1 

Т—1 о о о о о о о о о о о о о о 

+1 +1 +1 +1 1 +1 4-1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 i +1 +1 4-1 +! +1 
ю iO со о ю о ю о оо ю о t>- СО • ю оо о со о чг-" • о • ю • • • • • • • • см V f 

см' со V f V f со -Ï-4 eg ю см со' со со 
V f 

-X; ю ю см см см 

о 

H 

оо 

О а о 
со о о, 
0> 
W 

0> 
л 

5 
В 

e g 

00 см см 
СО СО гн 
I I I О) го о 

Ю Ю -гч 

СО 
Ю 

ю 

СО СО 00 СО 
Ю N ^ г< 

4f N О 
СМ СМ СО vf sf 00 СО M Ю 

I I I I о I I I I о I I I I I 
СМСМЮС35 СМ Ю CM CM (M (М 00 СО s í 
Ю (M т( СМ СМ тн 

о 

«о 

\J 

(J 
в 
•о 
А 
H 
о 
о 
m 
S 

и 
ф 

со 

ЕС 

о 
о 

я 
>е< 
cd 
Pi 
о 
ф 

E-I 

Of 
Of 

•о 
•о 

св 
SS 
ce 
о 
X 
ce 
PQ 

0> 

о 
Of 

•о 
•о 
C D <—' 

о 

св 

а» 
в) 

( i 

I 

4ï 

3 § 

is 
K g 

4ï 

I I 
I I 

O O N C D C O C M M r s N N r t 
О СО ч-н тн О О NJ¡ W 00 LO 

т н ' г н ' с О С О О О О О О О 

4-1 4-1 4-1 4-1 +1 4-1 4-1 4-1 +1 4-1 
т-« tN> LO СО О Г— 1>— г— 

СО СМ Ю Ю СО СМ vf СО Vf 
Г-" СО* vf О О vf СО* 00* О* 

Ю Ю О Э О Э Ю СМ гн гн 

ОЭ СМ -̂ч ОЭ 

см см см ^ 
Ö Ö о о 

4-1 4-1 4-1 +1 
vf СО СО 
vf Ю 00 ^ 
СО* Ю* тн vf 

см см 

СО О О vf со 
ч-н О О СМ 

о о о о о 

+1 4-1 4-1 4-1 4-1 
о о о 
со о о о со 
со' со" со* оо" ю" 

см ^ 
со со 

_ „ 00 со О со со со 
^ о . . о о ю о с о 
" Н ' г н О О Ю С М С М ' г Ч 

V f СО „ л 

см см со Ю vf со 
СО 

СО со г- 00 00 СО Ю Ю 00 00 vf ю 
о о 

н N Ю 1Я 
Ю N п 

см ю 
см см 

I со со I 
Г* LÓ 

O Q l C N l C M O O S Í N j i O r i 
СО СО 00 СО О О vf L O Ю 0 5 

•^î чн СО* vf О О Ö о о о* 

+1 +1 +1 +1 4-1 +1 4-1 4-1 4-1 4-1 
О О 00 vf 
О Ю О СО L O L O Ob -r-t vf 

r-" LO* оо' vf о* о оо* «гч* r-* ai 
L O L O Oï O vf CM т-t 

со 00 СО о 
со C M C M C M 

о Ö О о 

4-1 -H 4-1 4-1 
O L O 

O L O оэ 00 

СО* LO* -г-" со* 
см см 

h тч СО О 
гн N 00 О 

о о о* о о 

4-1 4-1 4-1 4-1 4-1 
чн Ю О 

СО OÍ l > 05 О 

со* см* см" г- ю* 

0 0 L O 

csj а гн ^ ^ c M v f O L O 
С О Ю ^ « г н О О Ю С М С М ^ 

С М г н О С О г И г н Ь С Л С О с О 
Ю Ю 0 5 0 5 Ю Ю ч С - н г н 

vf СО 

см см со L O 

СМ L O 

см см 
СО 

vf со со СМ L O 

I I I I I 

см см см ю 
о о 

в 
X 
се 
и 

s 
О, 

* 0 O f * 0 0 + См
ев 

си
си-

n C M C S l C O C O s f l O O N N O J O i O 
CÖ 

Сн-
Сн-

СМ СО СО vf L O 

40 



о 
о 

СО О ОЗ 
— L O C D C D I > ОЗ C D СО C D 
О З ч г ч Ю ^ О О ^ Ю С О ч - н 

L O —i L O 

d i l > CD X h» Oí N CO TH 

L O CO CM Vf v r v r c o û o o o c o c o см о о о о О О О 

•о 
3 

m 

§ 

-H 

CD СО 00 A , 
О С О Г ^ ч - н ч - H V f O O O C M 

О ОЗ Г— СО О О Vf vf ч-н СО 

чти' о" см* см" о* о* о* о" о ' о* 
- н -Н +1 +1 - н - н - н - н - н - н 
00 СЛ О СО 00 N см со 
LO^-HOOLOLOLOOOOOOOOO 
оз* г-" ч-н оо' о* о" vf* LO' г-" о ' 
L O L 0 0 0 5 LO СМ 

ОЗ LO Ob CM 
ЧН ч-Н О тн 

о" о ' о* о ' 
- н -Н -Н +1 
LO см о со 
W со оз оз 
со' LO* Ч-* со* 
см см 

LO Г- vf о О 

о # о о см о 
О* Ö О* О* ч-н* 
- н - н - н - н - н 

vf LO О СМ 
vf ОЗ ОЗ СМ vf 
со" см* см' 00* ю 

Я" 
PQ 

3 S 
Б * 
D< t f 

LO 
CM g g 

о см со CM . . оз CM « H 

Г ^ С О ч - ч ч - н О О С О С О С М ^ 
I I I I I I I I I I 

N N N W C O C O N O î C O C O 
L O v f 0 0 0 0 v f N f V f 4 - 4 4 - 4 

Ö o* 

LO 
CM CM СО LO 

I I I I 
CM LO ч-ч со 
CM CM 

со 
LO vf СО CM t "» 
I I I I I 

CM CM CM CD Vf 

CÖ 
X о _ to ^» 
S о 
ее о 

I ю . 

-H 

со r- 4-t LO LO 00 со о 
O v f •̂H О CO CD тн см V f со 
CM* CM* ч-Н о ' ч-Н* Ö СО* о ' Ö Ö 

+1 -H +1 -H + 1 +1 +1 +1 +1 - н 
О со о LO 
со см со LO «>• о СМ со CD 00 
v f СО* CD* ö 00* г—' оз* см* СО* LO* 
CD LO О 

ч-Н 
LO СМ чгн ч-Н см см 

о 
о 

00 

со 
СО 

О СО 
СМ чти 

о см оз 
О LO оз 

О О О О чгн 

+1 -н +1 -н +1 
о 

СО СМ О оз см 

СО СО СО ОЗ CD 

о и 
о 
о, 

о 
i * 

О СМ 
Г-- со 

оз г-
L O Vf 

СМ 

оз 
00 

со 
со 

со 
V f 

ОЗ О ч-н 
со со см 

со 

3 со 
см 

L O Г¬
СМ СМ СО L O 

со L O 
см см 

см 

со 
L O vf СО см г— 
I I I I I 

со со со г- L O 

X 
03 
о 
а 
а> 

а 
о в 
X 

s 
о ю 
О ' 

« 
о в 

-Н 

3 в я в" 
« g 

В Д 

V f V f СО L O 

О* Ö О* О* 

-Н +1 -Н -Н I 
СО vf г- со

 1 

со оо' о" см' 
L O СМ ч-н ч-н 

О L O см 
00 CM CM Vf 
СО СО CO гн 

см оо 

И И И X оз 
сб св св сб v f 

S S S б о 

ч-н СМ О со 
со со см см 

ч-Н СО L O 

L O СМ ч-н 

О 

+1 
Vf 

Vf" 

V f 

o' 
-H 
L O 

со' 

L O 

I 
со 

L O 

I 
со 

в 
X 
ce 

в 
ê 

Си- 4 5 Си- * 0 

О - Ю Си- 4 5 

Си-

Си-
св 

Си-

Си-

C M C M C O C O V f L O C O t ^ t > - 0 3 03 0 
св 

См-

Сн 

СМ СО СО vf LO 

41 



с Марийского перевала), продолжается по его водоразделу в верховьях 
рек Кумы, Подкумка, Аликановки, Березовой, Кич-Малка, Золки и, 
видимо, Хасаута и Гунделена. По ущелью Баксана поднимается до Тырны-
Ауза, а по Чегему — до Чегемской теснины (рис. 10, 2). На западе ареал 
подвида перекрывается с ареалом L. s. darevskii, а на склонах Эльбруса — 
с L. caucásica alpina. В Чегемской теснине местами встречается совместно 
с L. caucásica caucásica. 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь . Исследовались вы
борки из 5 популяций с запада на восток, разделенных расстоянием 30, 
70, 100 и 20 км (табл. 2). 

Рис. 10. Основные местонахождения в пределах Кавказа. 
1 — L. s. brauneri; 2 — L . s. saxícola', 3 — L . s. darevskii; 4 — L . s. ziczerbaki. 

Для сравнения использовались также данные H . H . Щербака (1962а), 
проанализировавшего серию особей из окр. Кисловодска. Как видно 
на рис. 11, крайние значения ряда признаков фолидоза внутри рассмат
риваемого подвида обнаруживаются, с одной стороны, у ящериц из окр. Ка-
рачаевска и, с другой — в популяциях из ущелий рек Чегема и Баксана, 
что свидетельствует о явной клинальной изменчивости в сторону возра
стания с запада на восток. Особый интерес представляет крайняя за
падная выборка из окр. Карачаевска, заметно уклоняющаяся в сторону 
соседнего подвида L. s. darevskii и занимающая по ряду признаков про
межуточное положение между ними. Кроме того, особи из ущелья р. Че
гема, обитающие здесь совместно cL. с. caucásica, испытывают определенное 
влияние последней, сказывающееся в уменьшении количества чешуй во
круг середины тела и по средней линии горла, хотя в целом обе эти формы 
в зоне совместного обитания морфологически вполне четко отделяются 
друг от друга. 

С р а в н и т е л ь н ы е з а м е ч а н и я . Мегели (Méhely, 1909) по
нимал свою Lacerta saxícola f. typica очень широко, объединяя под этим 
названием ящериц из Крыма, Северного и северо-западного Кавказа , 
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с одной стороны, и с северо-восточного побережья Турции — с другой. 
Позднее Нестеров (1911а, 1912), Буланже (Boulenger, 1913) и Никольский 
(1915) еще более расширили границы номинального подвида, включив 
в него часть бывших в их распоряжении экземпляров из Дагестана, Чер
номорского побережья Кавказа , Боржомского ущелья, северо-западного 
Азербайджана, Талыша, Армении, долины Куры и северо-восточной Тур-

f& fa 2&2& 3<&№ 4 5 6 7 10 11 12 ß&tiwft 15 

Рис. И. Сводный профиль изменчивости L. s. saxícola. 
1 — ущелье р. Чегема; 2 — ущелье р. Баксана; з — ущелье р. Березовой 

у Кисловодска; 4 — окр. Карачаевска. 

ции. Лантц и Цирен (Lantz et Cyrén, 1936), сохранили подвидовое наз
вание saxícola лишь за ящерицами из Крыма, бассейна Кубани и окр. Ки
словодска, причем ими было высказано предположение, что крымские 
и кисловодские особи в действительности относятся к различным под-
видовым формам. Правильность этого предположения подтвердил не
давно H . Н. Щербак (1962а), установивший, в частности, что номиналь
ная форма встречается лишь к востоку от бассейна Кубани. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л . Карачаево-Черкесская АО: ЗИН, № 16912 
(10), окр. Карачаевска; № 17080 (2), окр. Карачаевска; № 17961 (3), Маринский перевал; 
№ 17974 (2), Теберда, р. Гоначхир; ЗММГУ, № 3176 (7), Нижняя Теберда. Ставрополь
ский край: ЗИН, № 17437 (14), ущелье р. Березовой, Кисловодск; № 17652 (20), Кисло
водск. Кабардино-Балкария: ЗИН, № 17880 (14), теснипа р. Чегема; № 17789 (20), 
ущелье р. Баксана между Жанхотеко и Тырньг-Аузом. 

Lacerta saxícola brauneri Méhely, 1909 
(Рис. 12; фот. 4) 

L. saxícola var. brauneri M é h e l y , 1909 : 509; Н и к о л ь с к и й , 1913 : 69. — 
saxícola brauneri, Н и к о л ь с к и й , 1915 : 367; L a n t z et C y r é n , 1936 : 164; 
Т е р е н т ь е в и Ч е р ы о в , 1949 : 188; M e r t e n s und W e г m u t h, 1960 : 137. 

Г о л о т и п. Не указан. Описана Мегели (Méhely, 1909) по нескольким 
экземплярам из окр. Адлера, Красной Поляны, Гагр и перевала Псеашхо. 

О п и с а н и е . Ширина лобоносового больше, равна или несколько 
превышает его длину. Межчелюстной в 30% случаев касается более или 
менее широким швом лобоносового. Шов между лобоносовым и задне-
носовым обычно несколько длиннее шва между передним и задним но
совыми. Швы между предлобным и лобным прямые или слабо вогнуты 
внутрь лобного. Между иерхнересничными и надглазничными, разделяя 
их, расположен полный или, реже, частично прерванный ряд из 5 — 16 зер
нышек. Верхний заглазннчный в большинстве случаев не касается те-
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менного. Первый верхневисочный умеренно длинный, тупо обрезанный 
сзади; позади него по краю теменных располагается 1—5 обычно хорошо 
выраженных задневисочных. Значительно варьирующий по величине 
центральновисочный отделен от первого верхневисочного 1—4, а от не
большого барабанного 1—6 мелкими щитками. По средней линии горла 
до воротника 23—32 чешуйки. Чешуя туловища гладкая, выпуклая; 
поперек тела в одном ряду расположено 49—65 чешуй. Брюшные щитки 
соприкасаются на боках тела с 2—3 туловищными чешуйками, задняя 
из которых обычно несколько увеличена. Брюшные и грудные щитки 
расположены в 20—25 поперечных рядов у самцов и 22—28 у самок. 

Е m з и 

Рис. 12. Основные признаки фолидоза L. s. brauneri. 
А — голова сверху; Б — голова сбоку; В—Д — височная область; Е — верхняя 
сторона передней трети хвоста; Ж — пограничная область менаду туловищной че
шуей и брюшными щитками самки; 3, И — анальная область. (В — ущелье Ингури; 

Г — Сухуми; остальные — Красная Поляна). 

Впереди большого анального симметрично расположено обычно два уве
личенных преанальных, между которыми нередко вклинивается очень 
маленький третий; реже крупные преанальные не выражены. Бедренных 
пор 23—32. На нижней стороне бедер между бедренными порами и на
ружным рядом увеличенных чешуй располагается 4—7 поперечных рядов 
мелких щитков. Чешуя верхней поверхности голеней с более или менее 
отчетливо выраженными ребрышками или бугорками, не превышающая 
туловищную по величине. Вокруг середины голени в одном ряду 15— 
22 мелких чешуй. Чешуя передней трети хвоста с отчетливо развитыми 
продольными ребрышками, более резкими на боках, где задние их концы 
обычно вздернуты в виде острых килей; отдельные чешуйки сзади тупо 
обрезаны или выдаются более или менее четким углом назад. Длина туло
вища с головой 49—71 мм у самцов и 49—65 мм у самок; отношение ее 
к длине невосстановленного хвоста составляет 0.44—0.64 у первых и 
0.45—0.69 у вторых. 

Основная окраска верхней стороны тела самцов и самок салатная, 
травянисто-зеленая, голубовато-зеленая, песочная, темно-песочная, ко
ричневато-серая, серовато-коричневая или буровато-серая, причем в це-
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лом зеленые тона более характерны для окраски самцов, нежели самок. 
Затылочная полоса образована весьма различными по форме и величине 
черными или темно-бурыми пятнами и пятнышками, как правило, со
средоточенными вдоль хребта и не занимающими всю ширину спины. 
Широкие височные полосы слагаются из 1—3 продольных рядов, слив
шихся или частично расчлененных неправильной формы темных пятен, 
с беловатыми или голубыми (на уровне передних ног) центрами. По ряду 
светлых, полностью или частично окаймленных темным глазков обычно 
ограничивают височные полосы по верхнему и нижнему краю. Встречаются 
особи, у которых отдельные элементы рисунка очень слабо выражены или 
отсутствуют. Нижняя сторона тела, включая низ головы, желтая, шаф-
ранно-желтая, зеленовато-желтая или беловатая. Крайние брюшные 

i — 
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Рис. 13. Сводный профиль изменчивости L. s. brauneri. 

Красная Поляна; 2 — низовья р. Бзыби; з — Сухуми; 4 — мыс Пицунда; 5 
ущелье Ингури; б — ущелье р . Мульхры. 

щитки, особенно у самцов, обычно несут на себе крупные светло-синие 
пятна, так что бока тела в период размножения выглядят нередко сплошь 
синими. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Распространена 
в западной части Большого Кавказского хребта на юго-востоке Красно
дарского края, в Абхазии и северо-западной Грузии. На северных склонах 
граница ареала проходит в верхнем течении р. Белой и нижнем течении 
рек Большой и Малой Лабы в Кавказском заповеднике, где L. s. brauneri 
известна, в частности, из окр. Гузерипля, Псебая и ущелья р. Уруштена. 
Небольшая изолированная популяция существует на Северном Кавказе 
также в верхнем течении р. Азгека (левый приток Теберды). Южная гра
ница ареала тянется по южным склонам Главного хребта, примерно от 
ущелья среднего течения р. Шахе на западе, затем, постепенно понижаясь, 
по западным склонам Гагринского хребта выходит к морю в западной 
Абхазии и далее к востоку снова поднимается по предгорьям правобе
режной долины р. Риони, где крайние восточные местонахождения из
вестны из ущелья р. Хоби. В горной части северо-западной Грузии из
вестна из ущелья р. Кодори, ущелья р. Ингури в Нижней и Верхней Сване-
тии и верховьев р. Техури на Мегрельском хребте (рис. 10, 1). На 
северных склонах Большого хребта местами встречается вместе с L. s. da
revskii и L. с. alpina, а в ущелье р. Ингури — совместно с L. г. rudis. 
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В ущелье верхнего течения р. Мульхры в Верхней Сванетии известна 
зона совместного обитания с L. с. caucásica^ 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь . Исследовались вы
борки из 7 популяций (табл. 3), разделенных с запада на восток расстоя
нием в 55, 30, 70, 20, 80 и 60 км. Две последние (ущелье р. Ингури и окр. 
сел. Жабежи в ущелье р. Мульхры) находятся высоко в горах и значи
тельно оторваны от остального ареала. Как видно из рис. 13, береговые 
популяции (Гагры, Сухуми, Пицунда и др.) по всем признакам довольно 
сходны, и лишь пицундские ящерицы заметно отличаются более мелкими 
размерами тела. От особей из береговых популяций по ряду показателей 
фолидоза (признаки 5—7 и 14—15) заметно отличаются лишь ящерицы 
из ущелья Ингури, для которых, в частности, характерно увеличенное 
количество чешуй вокруг середины голени. В целом по указанным при
знакам внутри рассматриваемого подвида наблюдается определенная 
клинальная изменчивость в сторону увеличения с юга на север, т. е. от 
побережья в направлении гор. Иной закономерности подчиняется из
менчивость такого характерного для brauneri признака, как наличие шва 
между межчелюстным и лобоносовым щитками. Число особей, обладаю
щих этим швом, вначале увеличивается к востоку, достигая максимума 
в районе Сухуми, затем заметно снижается у мыса Пицунда и еще более 
падает в ущелье Ингури и р. Мульхры. 

Особый интерес представляет последняя изолированная популяция 
в ущелье р. Мульхры, где ареал L. s. brauneri перекрывается с ареалом 
L. с. caucásica. Хотя оба эти вида в зоне перекрывания четко отличаются 
друг от друга, первый из них по ряду показателей явно уклоняется в сто
рону L. caucásica, что выражается прежде всего в падении абсолютного 
значения признаков 4, 5, 6 и И . Наконец, популяция из окр. Красной 
Поляны, так же как ящерицы с низовий р. Бзыби, по ряду признаков 
склоняющаяся в сторону L. s. darevskii (крупная величина самцов, от
носительно более длинная голова и некоторые особенности окраски), 
должны рассматриваться как формы, переходные между L. s. darevskii 
и L. s. brauneri, хотя в целом они гораздо более тяготеют к последней. 

С р а в н и т е л ь н ы е з а м е ч а н и я . Подвид был описан Мегели 
(Méhely, 1909) главным образом по серии экземпляров из Красной По
ляны в Краснодарском крае, окрестности которой и следует считать ти
повой территорией. Позднее Лантц и Цирен (Lantz et Cyrén, 1936) на ос
новании обработки собранного ими обширного оригинального материала 
включили в ареал L. s. brauneri уже всю Абхазию, отнеся также к этому 
подвиду ряд экземпляров с Черноморского побережья Кавказа , рас
сматриваемых ранее Мегели как L. saxícola f. typica. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л . Абхазия: ЗИН, № 12712 (1), долина 
р. Хосты; № 15605 (6), окр. Сухуми; № 15922 (9), Цебельда; № 17066 (8), Ясочка близ 
Сухуми; № 17119 (1), Ткварчели; № 17464 (3), у слияния рек Кодора и Амткела; 
№ 17913 (17), Гагры; № 17914 (20), мыс Пицунда; № 17915 (27), низовья Бзыби; № 17962 
(1), хр. Ахук-Дара у оз. Мзи; ЗММГУ, № 2477 (10), окр. Псху; № 2488 (5), Гагры; 
№ 2507 (1), Мацеста. Грузия: ЗИН, № 17807 (38), ущелье р. Ингури у впадения 
р. Накры; № 17879 (12), ущелье р. Мульхры выше сел. Жабежи; ГМГ (3), курорт Ле-
барде, Гегечкорский р-н. Краснодарский край: ЗИН, № 17439 (27), Красная Поляна; 
№ 17964 (1), Бабук-Аул; ЗММГУ, № 1943 (19), Чернореченская, Кавказский заповед
ник; № 3153 (1), Гузерипль; № 17973 (7), р. Киша, Кавказский заповедник. Карачаево-
Черкесская АО: ЗИН, N° 16304 (4), Теберда, верховья р. Азгека. 

Lacerta saxícola bithynica Méhely, 1909 
(Рис. 14; фот. 10) 

L. depressa var. rudis, W e r n e r , 1902 : 1086, tab. III , fig. 9, 10. — muralis var. 
chalybdea, B o u l e n g e r (part.), 1904 : 337, 338; 1913 : 187, tab. XXII , fig. 1; 1920 : 
278. — saxícola bithynica M é h e l y , 1909 : 537, tab. XXI, fig. 7; L a n t z et С y-
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г é n, 1936 : 165; T e p e и т ь с в и Ч е р н о в , 1940 : 98; B o d e n h e i m e г, 
1944 : 25. — saxícola chalybdea, H и к о л ь с к и и, 1915 : 337. 

Г о л о т и п. Не выделен. Описана Мегели] (Méhely, 1909) по эк
земплярам с горы Улудаг (Битинский Олимп) и окр. Амасьи в северо
западной и северной частях Малой Азии. 

О п и с а н и е . Ширина лобоносового больше или равна его длине. 
Межчелюстной отделен от лобоносового или, реже, касается его в одной 
точке. Шов между лобоносовым и задненосовым не короче или лишь не
многим короче шва между передним и задним носовыми. Швы между пред
лобными и лобными прямые или слабо вогнуты внутрь лобного. Между 
верхнересничными и надглазничными расположен чаще прерванный, не
жели полный ряд из 3—11 зернышек. Верхний заглазничный в большин
стве случаев касается теменного. Первый верхневисочный длинный или 
умеренно длинный, несколько сужающийся или тупо обрезанный сзади; 
расположенные позади него 2—4 задневисочных слабо выражены и часто 
не отличаются по величине от других мелких щитков височной области. 
Центральновисочный большой или средней величины, в контакте с пер
вым верхневисочным или отделен от него 1—2 рядами мелких щитков. 
Между большим барабанным и центральновисочным в наиболее узком 
месте расположено 1—3 мелких щитка. По средней линии горла распо
лагается 23—29 чешуй. Чешуя туловища гладкая, слабо выпуклая, не
сколько увеличивающаяся к бокам. Вокруг середины тела в одном ряду 
45—55 чешуй. Каждый крайний брюшной щиток соприкасается по бокам 
тела с двумя, редко тремя туловищными чешуйками, задняя из которых 
обычно значительно увеличена; в отдельных случаях, увеличиваясь в раз
мерах, эти чешуйки образуют с каждой стороны тела по узкому допол
нительному ряду брюшных чешуй. У самок щитки нижней стороны тела 
располагаются в 24—29 поперечных рядов. Впереди большого анального 
обычно симметрично расположено 2—3 увеличенных преанальных; реже 
крупные преанальные не выражены. Бедренных пор 16—18. Чешуя, 
покрывающая голени сверху, со слабо выраженными ребрышками, не 
превышающая спинную по величине. На нижней стороне бедер между ря
дами пор и наружным рядом увеличенных чешуй расположено 4—5 про
дольных рядов мелких щитков. Чешуя передней трети хвоста сверху 
с умеренно, на боках с сильно развитыми ребрышками. Длина туловища 
с головой 59—72 мм, отношение ее к длине целого, нерегенерированного 
хвоста составляет 0.59—0.64 (табл. 4). Окраска верхней стороны тела ко
ричневато-оливковая, коркчневато-бурая, желто-бурая или желтовато-
коричневая, несколько более темная по хребту. Центральная затылоч-

Т а б л и ц а 4 
И з м е н ч и в о с т ь Laceria saxícola b i L Ii y nica 

( г о р а У л у д а г, в и л. В у р с а) 

Коллекционный номер 
П р и з н а к и 

Коллекционный номер 
1 - •л Г) (i |ч 11 гл 

ЕИМГ, № 2858 â 66 49 27 17/18 2 3/3 2/3 
ЁИМГ, № 2491 9 (И 98 U.65 48 27 17/18 — 2/2 2/2 
ЕИМГ, № 2Í92 9 64 — — 48 25 15/16 2 2/2 2/2 
ЕИМГ, № 2493 9 72 113 0.62 52 28 16/17 2 2/2 2/2 
ЕИМГ, без номера 9 66 — — 52 26 17/17 2 3/2 2/2 
ЕИМГ, » » 9 65 — — 51 2\ 18/18 2 2/2 3/3 
ЕИМГ, » » 9 Г>9 2 49 2(5 Hi, 18 2 2/2 2/2 
ЗИН, № 17128 9 U9 — — 52 25 17/17 2 2/2 3/4 

4 И. С. Д а р е в с к и й 49 



ная полоса образована крупными, обычно не касающимися друг друга, 
сосредоточенными вдоль хребта темными пятнами. Височные полосы сла
гаются из ряда в той или иной мере выраженных темных кружков со 

Д 

Рис. 14. Основные признаки фолидоза L. s. bithynica. 
А — г о л о в а с в е р х у ; Б — голова с б о к у ; В, Г — в и с о ч н а я о б л а с т ь ; Д — по
г р а н и ч н а я область м е ж д у т у л о в и щ н о й ч е ш у е й и б р ю ш н ы м и щ и т к а м и ; Е — 
в е р х н я я сторона передней трети х в о с т а ; Ж — а н а л ь н а я область ( У л у д а г ) . 

светлыми (голубыми в области груди) центрами. По изрезанному верх
нему краю височных полос проходят в той или иной мере выраженные 
светлые ресничные линии, разбивающиеся в задней половине тела на 

Рис. 15. Основные местонахождения в Малой Азии. 
7 — L. s. bithynica; 2 — L . s. tristis; 3 — L . s, lantzicyreni. 

отдельные пятна. Слабо заметные светлые, окантованные темным пятна 
располагаются иногда ниже височных полос у границы с брюхом. Ниж
няя сторона тела при жизни желтая или беловатая, на крайних брюшных 
щитках располагаются голубые пятна. 
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Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Границы ареала 
неясны. Помимо типовой территории (гора Улудаг), приводится Мегели 
(Méhely, 1909) из окр. Амасьи на севере Малой Азии (рис. 15,1). 

С р а в н и т е л ь н ы е з а м е ч а н и я . Буланже (Boulenger, 1913, 
1920) относил описанные Мегели (Méhely, 1909) подвиды L. s. bithynica 
и L . s. armeniaca к выделенному им вариетету ¿ . muralis var. chalybdea. 
Несостоятельность такой точки зрения была показана позднее Лант
цем и Циреном (Lantz et Cyrén, 1936), которые рассматривали L . s. bi
thynica в качестве четкой переходной формы между armeniaca и mehelyi. 
Интересно, что среди 18 просмотренных этими авторами экземпляров 
оказалось всего 2 самца, что позволяет предполагать существование 
у L. s. bithynica партеногенетического способа размножения. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л . Турция (северо-западная): ЗИН, 
№ 17128 (1), гора Улудаг, вил. Бурса; ЕИМГ, №№ 2491, 2492, 2858 (3), Битинсщш 
Олимп (Улудаг), вил. Бурса; ЗМФ, № 30230 (1), Бурса. 

Lacerta saxícola darevskii Szczerbak, 1962 
(Рис. 16; фот. 2) 

L. saxícola f. typica M é h e l y (part.) 1909 : 498; Н и к о л ь с к и й , 1915 : 367. — 
saxícola darevskii S z c z e r b a k , 1962a : 1380, рис. 5, 6. 

О п и с а н и е . Ширина лобоносового больше или равна его длине. 
Межчелюстной не касается лобоносового или, реже, соединяется с ним 
точечным швом. Шов между лобоносовым и задненосовым обычно длин
нее шва между передним и задним носовым, или, реже, длина их равна. 
Швы между лобным и предлобными у 80% половозрелых особей в той или 
иной мере вогнуты внутрь лобного; данный признак, видимо, приобре
тается с возрастом, поскольку у молодых и неполовозрелых особей форма 
швов прямая. Примерно у 10% особей между обоими предлобными рас
положен небольшой дополнительный щиток. Верхнересничные отделены 
от надглазничных полным или резко прерванным рядом из 8—16 зер
нышек. Верхний заглазничный в большинстве случаев не касается темен
ного. Первый верхневисочный длинный и тупо обрезан сзади; расположен
ные за ним 2—5 крупных задневисочных более или менее равны по вели
чине. Центральновисочный маленький, средней величины или не выражен 
вовсе; от первого верхневисочного от отделен 1—4, а от небольшого ба
рабанного — 2—5 рядами мелких щитков. По средней линии горла 23— 
38 чешуй. Чешуя туловища гладкая, выпуклая; вокруг середины тела 
в поперечном ряду 50—70 чешуй. Брюшные щитки у самцов и самок 
соприкасаются по бокам тела с 3—4 туловищными чешуями, задняя 
из которых обычно заметно увеличена. Щитки нижней стороны тела рас
полагаются в 20—24 поперечных ряда у самцов и 24—26 рядов у самок. 
Большой анальный окружен спереди 6—11 более или менее равными 
по величине небольшими щитками, два средних из которых иногда уве
личены. Бедренных пор 14—25. На нижней стороне бедер между порами 
и наружным рядом увеличенных чешуй расположено 4—6 продольных 
ряда мелких щитков. Чешуя на верхней стороне голеней примерно равна 
по величине туловищной, с хорошо выраженными ребрышками. Вокруг 
голени в одном ряду 16—18 чешуй. Хвостовая чешуя в верхней трети 
с хорошо развитыми продольными килями, тупо обрезанная или высту
пающая слабым углом назад. Длина туловища с головой 64—83 мм у сам
цов и 60—79 мм у самок; отношение ее к длине невосстановленного хвоста 
соответственно составляет 0.46—0.59 у первых и 0.54—0.58 у вторых. 

Основной фон верхней стороны тела, включая верх головы, у взрослых 
самцов и самок темно-зеленый, желтовато-зеленый, зеленый как плющ, 
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травянисто-зеленый или средний между темно-оливковым и зеленовато-
желтым. Четко выраженная затылочная полоса слагается из занимаю
щих всю ширину спины вытянутых поперек черных или бурых пятен, 
нередко сгруппированных по сторонам хребта в два параллельных ряда; 
у некоторых особей затылочные полосы слабо выражены. Широкие ви
сочные полосы образованы 2—'Л рядами слившихся друг с другом или в той 
или иной мере расчлененных черных или бурых колец с беловатыми или 
голубыми центрами. Сверху и снизу они обычно ограничены светлыми 
ресничными и нижнечелюстными полосками, расчлененными иногда 

Рис. 16. Основные признаки фолидоза L. s. darevskii. 

А — голова с в е р х у ; Б — голова сбоку ; В—Д — височная о б л а с т ь ; Е — пограничная об
л а с т ь между т у л о в и щ н о й чешуей и щитками б р ю х а , самец ; Ж — в е р х н я я сторона перед

ней трети х в о с т а ; 3, И — а н а л ь н а я о б л а с т ь . ( О к р . А д л е р а ) . 

на отдельные пятна. Брюхо самцов весной желтое, яично-желтое, лимонно-
желтое, оливково-желтое, светлее оливково-желтого или желтовато-зе
леное; у самок — желтоватое, мышино-серое или зеленоватое. На край
них брюшных щитках располагаются крупные голубые пятна. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Широко рас
пространена на западном Кавказе , главным образом в пределах Красно
дарского края на северных, западных и юго-западных склонах черно
морской цепи Большого хребта, от долины р. Пшады на западе до нижнего 
течения р. Бзыби и верхнего течения р. Кубани на юго-востоке и северо-
востоке. Северная граница распространения охватывает склоны Большого 
хребта примерно на широте среднего течения многочисленных левых 
притоков Кубани, где наиболее северные местонахождения известны 
из окр. курорта Горячий Ключ на р. Псекупсе и окр. Майкопа. По ущельям 
рек Белой, Большой и Малой Лабы, Уруштена, Курджипса, Пшехи, 
Пшиши и других поднимается местами почти до водораздела, однако 
на южные склоны хребта в северную Абхазию не переходит. Южная гра
ница ареала с запада на восток проходит по черноморским склонам Боль
шого хребта, постепенно снижаясь к морю, а от Туапсе по побережью 
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продолжается до ущелья нижнего течения р. Бзыби (рис. 10, 3). На вос
токе, в долине Кубани, ареал перекрывается с областью распространения 
типичной формы, а на южных склонах Большого хребта — с ареалом 
L. s. brauneri. В верховьях крупных притоков Кубани L. s. darevskii 
обитает местами совместно с L. caucásica alpina. 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь . Исследовались вы
борки из двух популяций, расположенных в ущелье р. Мзымты в районе 
Адлера и в окр. сел. Михайловского Перевала в западной оконечности 
Главного хребта, на расстоянии 175 км друг от друга. Кроме того, частично 
использовались данные H . Н. Щербака (1962а), проанализировавшего 
выборки из окр. Туапсе и Майкопа, разделенные расстоянием 96 км 
(табл. 5). 

\ "Г 

iéá /çç 2&299 3&399 4 5 S 7 9&9<к 10 11 12 13&13<кП 15 

Рис. 17. Сводный профиль изменчивости L. s. darevskii. 

J — М и х а й л о в с к и й П е р е в а л ; 2 — Т у а п с е ; 3 — М а й к о п ; 4 — А д л е р . 

Как видно на рис. 17, выборки из Адлера и Михайловского Перевала 
по всем показателям лишь несущественно отличаются друг от друга, тогда 
как майкопская и отчасти туапсинская популяции обнаруживают явные 
уклонения в сторону увеличения числа чешуй вокруг середины тела и по 
средней линии горла, а также количества бедренных пор. Таким образом, 
в целом имеются основания говорить о клинальном нарастании этих при
знаков с юга на север. 

С р а в н и т е л ь н ы е з а м е ч а н и я . Подвидовая самостоятель
ность рассматриваемой формы была установлена H . Н. Щербаком (1962а), 
показавшим четкие ее отличия от ящериц из Крыма и окр. Кисловодска. 
По всей видимости, именно к этому подвиду относятся особи с Северного 
Кавказа (ущелье р. Белой, окр. Навагинской, Псебая, Майкопа и Туапсе), 
описанные Мегели (Méhely, 1909) как L. saxicola. f. typica, а также часть 
особей из Кавказского заповедника, определенных Бартеньевым и Рез
никовой (1935) как L. s. brauneri и L. s. saxicola. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л . Краснодарский край: ЗИН, № 14414 (1), 
Туапсе; № 17424 (20), ущелье р. Мзымты, 16 км выше Адлера; № 17876 (4), Сочи; 
№ 17954 (10), Кавказский заповедник, р. Киша; № 17955 (2), Кавказский заповедник, 
Хамышки; № 17958 (14), Михайловский Перевал; № 17960 (3), Горячий Ключ; 
№ 17967 (1), Солох-Аул, № 17972 (2), р. Киша, Кавказский заповедник. Карачаево-Чер
кесская АО: ЗИН, № 17975 (3), Теберда, р. Гоначхир. 

Lacerta saxicola daghestanica nom. п. 
(Рис. 18; фот. 13) 

L. saxicola gracilis M é h e l y , 1909 ; 555; Н и к о л ь с к и й , 1913 : 80. — 
muralis var. caucásica, B o u l e n g e r (part.), 1913 : 198. — saxicola caucásica, H и-
к о л ь с к и й (part.), 1915 : 380; L a n t z et C y r é n (part.), 1936 : 165; Т е р е н -
т ь е в и Ч е р н о в , 1949 : 188. 
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Г о л о т и п. Не выделен. Описана Мегели (Méhely, 1909) по экземп
ляру из Дагестана и Северного Кавказа . 

О п и с а н и е . Ширина лобоносового щитка превышает его длину. 
Межчелюстной отделен от лобоносового. Шов между лобоносовым и зад-
неносовым щитками короче или равен шву между передним и задним но
совыми; в ряде случаев лобоносовой вообще отделен от задненосового 
или между ними располагается маленький дополнительный щиток. Швы 
между предлобными и лобным прямые. Между верхнересничными и над
глазничными цитками, разделяя их, расположен полный или, очень редко, 
частично прерванный ряд из 2 — 12 зернышек. Верхний заглазничный 
примерно в 40 °о случаев касается теменного. Первый верхневисочный 

Е Ж 3 

РИС. 1 8 . Основные признаки фолидо:*а L. s. dagkeslanica. 

А — голова с в е р х у ; Б — голова сбоку ; В—Г — височная область ; Д — в е р х н я я сторона перед
ней трети х в о с т а ; Е—3 — а н а л ь н а я область ; И — пограничная о б л и т ь м е ж л у т у л о в и щ н о й 
чешуей и брюшными щитками с а м к и . ( В , Д — у щ е л ь е р. Бо ль шо м Л и а х в п , остальные — 

Д а г е с т а н ) . 

короткий или средней величины, несколько сужающийся и тупо обре
занный сзади. Позади него по краю теменных расположено 2—5 слабо 
выраженных задневисочных, обычно мало отличающихся по величине 
от остальных мелких щитков височной области. Центральновисочный 
маленький или очень часто не выражен вовсе; от маленького барабанного 
в наиболее узком месте он отделен 2—5, а от первого верхневпеочного 
1—2 мелкими щитками. По сре ней линии горла до воротника 16 — 25 че
шуй. Чешуя туловища гладкая, слабо выпуклая, не увеличивающаяся 
к бокам; вокруг середины тела в поперечном ряду 43—54 чешуйки. Брюш
ные щитки по краям тела соприкасаются с 2—3 туловищными чешуйками 
у самцов и с 2, реже 3 у самок; соответственно у тех PI других брюшные 
и грудные щитки располагаются в 23—26 и 24—28 поперечных рядов. 
Впереди большого анального полукругом располагаются 5—9 примерно 
равных по величине преанальных, или два средние из них заметно круп
нее остальных. Бедренных пор 13—18. На нижней стороне белер между 
порами и наружным рядом увеличенных чешуй располагается 3—5 по
перечных рядов мелких щитков. Чешуя на верхней стороне голеней со 
слаборазвитыми коническими бугорками или нерезкими ребрышками, 
обычно несколько мельче туловищной по величине. Вокруг середины 
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голени в одном ряду 14—19 чешуй. Чешуя хвоста в его передней трети 
сверху совершенно гладкая или с очень слабо выраженными продольными 
ребрышками, обычно более резко развитыми на боках; задние края хво
стовых чешуй тупо обрезаны, несколько закруглены или вытянуты за
метным углом назад. Длина туловища с головой 42—54 мм у самцов 
и 41—58 мм у самок; отношение ее к длине невосстановленного хвоста 
составляет 0.47—0.63 мм у первых и 0.51—0.64 у вторых. 

Окраска верхней стороны тела самцов и самок коричневато-серая, 
желто-бурая, мышино-серая, темно-пепельная, темно-песочная, темно-оре
ховая, бледно-зеленовато-желтая или слабо-зеленоватая, обычно заметно 
более темная по хребту. У живых ящериц при наличии зеленоватых тонов 
окраска верхней стороны тела в зависимости от направления палающего 
света выглядит то коричневатой, то зеленовато-серой, чего не наблюдается 
обычно у других рассматриваемых здесь форм скальных ящериц. Характер 
центральной височной полосы очень различен. В большинстве случаев 
она образована в той или иной мере выраженными, иногда размытыми мел
кими темными пятнами, сосредоточенными вдоль хребта и не занимаю
щими всей ширины спины; реже, соединяясь друг с другом, они образуют 
сплошь покрывающий спину сетчатый узор или собраны в два параллель
ных ряда по сторонам хребта. В некоторых популяциях большая часть 
особей лишена затылочной полосы вовсе или она представлена лишь 
отдельными мелкими крапинками. Весьма изменчив и характер височных 
полос, которые в одних случаях образованы сближенными рядами тем
ных кружков с беловатьши (не голубыми) центрами, в других же лишены 
светлых просветов вовсе и выглядят в виде одноцветных темных лент, 
ограниченных обычно по верхнему краю светлыми ресничными линиями. 
Нижняя сторона беловатая, реже желтовато-белая. Характерные для 
других форм скальных ящериц голубые и синие пятна на внешних рядах 
брюшных щитков отсутствуют или едва выражены. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Распростра
нена главным образом в пределах горного Дагестана, южной Чечено-Ин
гушетии и юго-востока северной Осетии от низовий Дарьяльского ущелья 
на западе до крайних северо-восточных предгорий Гимринского хребта 
на востоке. Северная граница ареала проходит в предгорьях Скалистого 
хребта в верхнем течении многочисленных правых притоков р. Сунджи 
в Чечено-Ингушетии и далее по крайним северо-восточным предгорьям 
передовых хребтов Дагестана достигает окр. Махач-Калы на востоке. 
Широко распространена во внутреннем Дагестане, где на юге граница 
ареала проходит в верховьях Андийского и Кизикумухского Койсу 
и в правобережной долине р. Самура. Mo ущельям рек Шаро-Аргуна 
и Аварского Койсу достигает горной Тушетии в северо-восточной Гру
зии. Небольшие изолированные популяции известны на северных склонах 
Большого хребта в ущелье р. Большой Лиахви выше курорта Джава 
в южной Осетии, а также из субальпийской зоны Варташенского и Ну-
хинского районов в Азербайджане (рис. 48, 1). 

В ряде пунктов на склонах Большого Кавказского хребта встречается 
совместно с L. с. caucásica, а в горной Чечено-Ингушетии обитает вместе 
с L. г. radis. 

Указание Шелковникова (1910) о нахождении этой формы «в полын
ной степи Боз у подножия хребта Боз-Даг» в северо-западном Азербай
джане сомнительно. 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь . Исследовались вы
борки из трех разобщенных популяций с северного и южного склонов 
Главного Кавказского хребта (табл. 6). Две первые из них расположены 
на расстоянии 80 км друг от друга во внутреннем Дагестане, третья же 
находится примерно в 250 км к юго-западу в южной Осетии. 
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Как видно на рис. 19, популяции из Манас-Аула в Дагестане и окр. ку
рорта Джава в южной Осетии, несмотря на их географическую разоб
щенность, по основным показателям очень мало отличаются друг от друга; 
это касается как особенностей фолидоза, так й размеров тела. Обе популя
ции заметно различаются лишь количеством особей с невыраженным 
центральновисочным щитком (признак l i a ) , а также хорошо видными 
на рис. 19 различиями в узоре и окраске тела. Учитывая, что в промежу
точной популяции из окр. сел. Советского в Чечено-Ингушетии 
центральновисочный не выражен у 65 % особей, можно считать, что по дан
ному признаку имеет место клинальная изменчивость в сторону нараста
ния с севера на юго-запад. Что же касается заметно уклоняющейся 
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Рис. 19. Сводный профиль изменчивости!,, s. daghestanica. 

1 — М а н а с - А у л ; 2 — Ш а л и б ; 3 — у щ е л ь е р . Б о л ь ш о й Л и а х в и . 

популяции из окр. сел. Шалиба в горном Дагестане, то, судя по кривой, 
отображающей ее относительную изменчивость (рис. 19, 2), она является 
переходной между L. s. daghestanica и L. с. caucásica, между которыми 
здесь существует зона гибридизации. 

С р а в н и т е л ь н ы е з а м е ч а н и я . Лантц и Цирен (Lantz 
et Cyrén, 1936), так же как до этого Буланже (Boulenger, 1913) и Николь
ский (1915), полагали, что описанная Мегели по немногим экземплярам 
из Дагестана L. s. gracilis может рассматриваться лишь в качестве сино
нима L. s. caucásica. Собранный нами обширный свежий материал убеди
тельно свидетельствует, однако, в пользу самостоятельности описанного 
Мегели подвида. Поскольку название gracilis является преоккупирован-
ным, так как ранее уже использовалось Эйхвальдом применительно 
к виду Eremias velox Pallas (=Lacerta gracilis Eichwald, 1841), в качестве 
nomen novum нами предлагается замещающее название Lacerta saxicola 
daghestanica. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л . Дагестан: ЗИН, № 17389 (26), Шалиб, 
Чародинский р-н; № 17731 (37), Манас-Аул, Буйнакский р-н; № 17956 (33), Урари, 
Кайтагский р-н; № 17969 (4), гора Тарки-Тау в окр. Махачкалы; ЗММГУ, № 2517 (1), 
Ахты. Чечено-Ингушетия: ЗИН, № 17877 (8), ущелье р. Аргуна выше сел. Советского. 
Северная Осетия: ЗИН, № 17784 (3), начало Дарьяльского ущелья у сел. Балта. 
Южная Осетия: ЗИН, № 17735 (33), ущелье Большой Лиахви, в 15 км выше курорта 
Джава. Грузия: ЗИН, № 17820 (14), Тушетия, Верхнее Омало. Азербайджан: ЗИН, 
№ 15952 (2), ущелье р. Дуруджы, Нухинский р-н; № 17957 (2), Варташенский р-н, 
альпийские луга. 
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Lacerta saxícola defilippii Сатегапо, 1877 
(Рис. 20; фот. 11) 

L. muralis, В 1 а п f о r d, 1876 : 361. — Podareis defilippii С a m о г а n о, 1877 : 
90, lab. I l l , íig. 1—3. — Laceria muralis var. defilippii, ß o e t t g e r (pari.), 1886 : 44; 
В o u l e ri g o r (part.), 1901:337, 1913:190, tab. XXIII , íig. 2, 1920:288.— 
muralis fusca var. pérsica B e d r i a g a , J886 : 199 (183). — saxicola var. defilippii, 
M ó Ii e 1 y (parL), 1909 : 519; H и к о л ь с к и и (pari.), 1915 : 370. — saxicola de
filippii, M о p и ц, 1929 : 31; L a n I z et С у г ó и (pari.), 1936 : 164; Т о р е п т ь о в 
и 4 e p H о в (part.), 1949 : 188; F o r k a r t (pari.), 1950 : 148; Б о г д а н о в, 
1962 : 108. 

Г о л о т и п. Неизвестен. Описана Камерано (Сатегапо, 1877) по 
экземплярам с горы Демавенд в северном Иране. 

О п и с а н и е . Ширина лобоносового заметно превышает его длину. 
Межчелюстной всегда отделен от лобоносового. Шов между лобоносовым 

Рис. 20. Основные признаки фолидоза L. s. defilippii. 

Л — голова с в е р х у ; Б — голова сбоку ; В — височная область ; Г — п о г р а н и ч н а я область 
между т у л о в и щ н о й чешуей н щитками б р ю х а ; Д — в е р х н я я сторона передней трети х в о с т а ; 

Е, Ж — а н а л ь н а я область . (Северные о к р . Т е г е р а н а ) . 

и задненосовым щитками длиннее или равен шву между передним и зад
ним носовыми. Швы между предлобными и лобным прямые. Верхнереснич
ные отделены от надглазничных всегда полным, иногда сдвоенным рядом 
из 11 — 14 зернышек. Верхний заглазничиый, как правило, не касается 
теменного. Первый верхневисочный умеренно длинный, тупо обрезан
ный сзади; позади него расположено 2—4 обычно хорошо выраженных 
задневисочных. Между небольшим центральновисочным и барабанным 
в наиболее узком месте расположено 3—4 мелких щитка; в ряде случаев 
центральновисочный не выражен вовсе. По средней линии горла до ворот
ника 22 —27 чешуек. Чешуя туловища гладкая, умеренно выпуклая; 
вокруг середины тела в одном ряду 43—60 чешуй. Брюшные щитки со
прикасаются по бокам тела с 2—3 туловищными чешуйками, задняя 
из которых обычно в той или иной мере увеличена. Грудные и брюшные 
щитки расположены в 23—29 поперечных рядов. Впереди большого 
анального симметрично расположено обычно 2 увеличенных преанальных, 
или все преанальные более или менее равны по величине. Бедренных 
пор 14—20. На нижней стороне бедер между порами и наружным рядом 
крупных чешуй располагается 3—6 поперечных рядов мелких щитков. 
Чешуя, покрывающая голень, сверху гладкая или со слабо выраженными 
ребрышками, не превышающая туловищную по величине. Вокруг сере-
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дины голени в одном ряду 14—18 чешуй. Чешуя передней трети хвоста 
с хорошо развитыми продольными ребрышками; задние края чешуй 
обычно заметно приострены. Длина туловища с головой 50—57 мм у сам
цов и 50—58 мм у самок. 

Окраска верхней стороны тела коричневатая, оливково-серая, буро
ватая или, по наблюдениям Л. Морица (1929), зеленоватая. Затылочная 
полоса образована сосредоточенными обычно в средней части спины не
правильной формы пятнами, образующими сетчатый узор. 

Височные полосы слагаются из расположенных на более темном фоне 
продольных рядов темных кружков с четко выделяющимися беловатыми 
центрами. Вдоль верхнего края височных полос проходит обычно хорошо 
выраженный ряд беловатых ресничных глазков. Встречаются особи, ри
сунок тела которых едва выражен. По наблюдениям Бленфорда (Blan-
ford, 1876), у живых ящериц нижняя сторона тела, включая грудь, горло, 
а иногда нижнегубные 
щитки, обычно кирпично-
красная, а на крайних 
брюшных щитках распола
гаются светло-голубые или 
голубовато-зеленые пятна. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с п р о с т р а н е н и е . 
Ареал подвида охватывает 
Эльбурсский хребет в се 
верном Иране до централь
ного Копет Дага в преде
лах Туркмении на востоке. 
В Иране, помимо типовой Рис. 2 1 . Основные местонахождения Л. s. defilippii 

территории (гора Демавенд в северном Иране и юго-западной Туркмении, 
в центральной части Эль
бурса), известна из ряда 
пунктов к северу от Тегерана (Forcart, 1950; Wettstein, 1951; Clark et al., 
1966). Видимо, эта ящерица была добыта О. Герцем в долищз Атрека 
на южных склонах Копет-Дага примерно в 40 км от русской границы 
(Boettger, 1888). В коллекции ЗИН АН СССР имеются также 4 молодых 
экземпляра, добытых Н. А. Зарудным в 1903 г. близ Астрабада. В пре
делах Туркмении впервые была достоверно обнаружена Л. Морицом (1929) 
в Фирюзинском ущелье близ Ашхабада и в 15 км южнее ст. Гяуре к за
паду от Ашхабада. Правильность сделанного Морицом определения под
твердил позднее С. А. Чернов (1934) (рис. 21). 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь не изучена. Просмотр 
небольшого числа бывших в нашем распоряжении особей из северного 
Ирана свидетельствует о некотором нарастании абсолютного значения 
ряда признаков с востока на запад (табл. 7). 

С р а в н и т е л ь н ы е з а м е ч а н и я . В понимании Мегели (Mé
hely, 1909) к L. saxicola var. defilippii относятся ящерицы как из северного 
Ирана, так и восточного и юго-восточного Закавказья. Такого же взгляда 
придерживались Буланже (Boulenger, 1913, 1920), Никольский (1915), 
Чернов (1939) и Даревский (1957). Однако уже Лантц и Цирен (Lantz 
et Cyrén, 1936) обратили внимание на явные различия между ящерицами 
из Ирана и Закавказья , заключающиеся, в частности, в описанной Блен-
фордом (Blanford, 1876) красной расцветке нижней стороны тела эльбурс-
ских особей, чего никогда не наблюдается у «defilippii» из Закавказья . 
По нашим данным, иранские и закавказские ящерицы вполне различаются 
также некоторыми особенностями фолидоза и окраской верхней стороны 
тела. 
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Просмотр нескольких экземпляров с северных склонов Эльбурсского 
хребта (ЕИМБ, № № 10888, 10889), определенных Форкартом (Forcart, 
1950) как L. s. defilippii, показал, что они относятся к виду Lacerta chloro-
gaster. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л . Иран (северный): ЗИН, №№ 10191 (3) 
и 10199 (1), Горган (Астрабад); ЕИМБ, № 14274 (1), долина Häfthos к северу от Теге
рана; № 14275 (1), долина Pasghalch к северу от Тегерана. 

Lacerta saxicola lantzicyreni nom. п. 

(Рис. 22; фот. 8) 

L. saxicola mehelyi L a n t z et C y r é n , 1936 : 165, 175; Т е р е н т ь е в и 
Ч е р н о в , 1940 : 98; В о d e n h e i m e r, 1944 : 24; M e r t e n s, 1952 : 52; D a-
г e V s k y, 1965b : 385. 

Л е к т о т и п . Гетеборгский естественноисторический музей (Шве
ция), № 2459 ç , гора Эрджияс-Даг в юго-восточной Турции, 7 V I 1927, 
колл. О. Цирен. 

О п и с а н и е . Ширина межносового превышает или, реже, равна 
его длине. Межчелюстной отделен от лобоносового. Шов между лобоиосо-
вым и задненосовым не короче шва между передним и задним носовыми. 

Рис. 22. Основные признаки фолидоза L. s. lantzicyreni. 

А — г о л о в а с в е р х у ; Б — г о л о в а с б о к у ; В, Г — в и с о ч н а я о б л а с т ь ; Д — п о г р а н и ч н а я о б л а с т ь 
м е ж д у т у л о в и щ н о й ч е ш у е й и б р ю ш н ы м и щ и т к а м и ; Е — в е р х н я я сторона передней трети 

х в о с т а ; Ж , 3 — а н а л ь н а я о б л а с т ь . ( Г , 3 — Э р д ж и я с - Д а г , остальные — Б а й б у р т ) . 

Шов между предлобными и лобным прямой или несколько вогнутый внутрь 
лобного. Между верхнересничными и надглазничными расположен раз
деляющий их полный, крайне редко прерванный ряд из 7—13 зернышек. 
Верхний заглазничный в большинстве случаев касается теменного. Первый 
верхневисочный умеренно длинный, несколько приостренный или тупо 
обрезанный сзади. Задневисочные в числе 3—5 слабо выражены и обычно 
не отличаются по величине от остальных. Центральновисочный большой, 
иногда разделенный на два, от верхневисочного он отделен 1—2, а от боль
шого барабанного 1—4 поперечными рядами мелких щитков. По средней 
линии горла до воротника располагается 21—35 чешуй. Воротник прямой 
или очень слабо зазубрен. Чешуя туловища гладкая, умеренно выпуклая, 
однородная или несколько увеличенная на границе с брюхом. Вокруг 
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середины тела в одном ряду 41—59 чешуй. Крайние брюшные щитки 
соприкасаются с 2—3 туловищными чешуйками у самцов и чаще с 2, 
чем с 3, у самок. Соответственно у тех и других брюшные щитки распола
гаются в 24—26 и 24—27 поперечных рядов. Анальный большой, впереди 
него правильно расположены один, реже два увеличенных преанальных. 
или же все преанальные мелкие и более или менее равны по величине. 
Бедренных пор 16—23. Чешуя, покрывающая голень, сверху слабо или 
умеренно килеватая, не превышающая или мало превышающая туловищ
ную по величине. Чешуя передней трети хвоста сверху с умеренно, по бо
кам с сильно выраженными ребрышками. Длина туловища с головой 
67—76 мм у самцов и 65—75 мм у самок. 

Окраска верхней стороны тела широко варьирует в пределах корич
неватых, буроватых, рыжеватых и зеленых тонов. Затылочная полоса 
слагается из занимающих всю ширину спины или сосредоточенных вдоль 
хребта крупных черных или темно-бурых пятен, нередко образующих 
сплошной сетчатый узор. Широкие височные полосы образованы в той 
или иной мере расчлененными темными кружками или пятнами со свет
лыми (голубыми в области груди) центрами. Нижняя сторона желтая 
или беловатая. Крайние брюшные щитки самцов с яркими голубыми 
или синими пятнами. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . В принимае
мом здесь объеме широко распространена в восточной части Малой Азии, 
примерно от 35° в. д. на западе до оз. Ван на востоке. Помимо типовой 
территории (гора Эрджияс-Даг в юго-восточной Турции), Лантц и Цирен 
(Lantz et Cyrén, 1936) указывают эту форму для Киликийского Тавра, 
а Мертенс (Mertens, 1952) — для горы Немрут у оз. Ван и перевала Зигана 
к югу от Трабзона. В Британском музее имеются также просмотренные 
нами экземпляры с перевала через хр. Ризе по дороге из Икиздере в се
веро-восточной Турции; окр. оз. Карагел к юго-западу от порта Самсун; 
окр. Байбурта в верховьях р. Чороха; окр. селений Хафика и Серефие 
в вил. Сивас; сел. Гозне в вил. Мерсин и окр. Трабзона. Из окр. Трабзона 
указана также Даревским (1965а) (рис. 15, Я). 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь . Вопрос о географи
ческой изменчивости подвида из-за скудности бывшего в нашем распоря
жении материала остается открытым (табл. 8). Учитывая значительную 
географическую разобщенность немногочисленных известных местонахо
ждений, можно допустить, что часть особей, условно рассматриваемых 
нами как L. s. lantzicyreni, в действительности должна быть отнесена к са
мостоятельному подвиду. Отметим, что относимые нами к этой форме 
особи из района оз. Ван в юго-восточной Турции обнаруживают определен
ное сходство с L. s. raddei — обстоятельство, на которое в свое время уже 
обратили внимание Лантц и Цирен, рассматривавшие их в качестве пере
ходной формы между L. s. mehelyi is. L. s. defilippii (=L. s. raddei). К дан
ному подвиду относится, по всей видимости, также часть особей из Анато
лии, определенных Бирдом (Bird, 1936) как L. deprressa. 

С р а в н и т е л ь н ы е з а м е ч а н и я . Поскольку данное Лант
цем и Циреном (Lantz et Cyrén, 1936) название L. s. mehelyi является 
преоккупированным и уже использовалось ранее в отношении Lacerta 
fiumana var. mehelyi Bolkay, 1919 (Glasn. semaljsk. Mus. Bosni Hercegov., 
Sarajevo, 31 : 17—34), для рассматриваемого подвида предложено заме
щающее название L . s. lantzicyreni. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л . Турция: ЗИН, № 17127, гора Эрджияс, 
вил. Кайсери; ЕИМГ, №№ 2454, 2455, 2462—2473, 2 4 7 6 - 2 4 7 9 (17), гора Эрджияс, 
вил. Кайсери; ЗМФ, № 58153—58155 (3), Тиреболу, вил. Гиресун; ЕИМВ, № 18385. 
1 (1), Мериемана, вил. Трабзон; БМ, № 1964, 383 (1), дорога из Икиздере в Испир 
у перевала, вил. Ризе; №№ 1961. 475 (1), 1961. 513—515 (3), Байбурт, вил. Гюмюшане; 
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№ 1961. 517 (1), окр. Байбурта; № 1961. 512, Трабзон; №№ 1961. 518—521 (4), 
Хафик, вил. Сивас; № 1961. 5Ö2 (1), Гозне, вил. Мерсин; ЕИМБ, №№ 13007—13034 (28), 
Сивас; № 5441 (1), Киликийский Тавр. 

Lacerta saxicola lindholmi Lantz et Cyrén, 1936 

(Рис. 23; фот. 5) 

L. grammica, R a t h k e (non Lichtenstein) , Mem. Acad. Petersb., 1837, I I I : 303; 
muralis f. typica, B o u l e n g e r (part.), 1887 : 29; 1913 : 190, tab. X X I I , fig. 3. — 
saxicola f. typica, M éh e 1 y (part.), 1909 : 495. — saxicola saxicola, Н и к о л ь с к и й 
(part.) 1915 : 363; Т е р е н т ь е в и Ч е р н о в , 1949 : 188; M e r t e n s und W e r¬
m u t h, 1960 : 136. — saxicola lindholmi L a n t z et C y r é n (part. ) , 1936 : 164. — 
saxicola lindholmi, Щ е р б а к , 1962a : 378, рис. 3; 1966 : 142. 

Г о л о T и п. Не указан. Описана Лантцем и Циреном по многочис
ленным экземплярам из различных мест Крымского полуострова. 

О п и с а н и е . Ширина лобоносового больше, или, реже, равна его 
длине. Межчелюстной отделен от лобоносового или же изредка (11% 
случаев) соприкасается с ним в одной точке. Шов между лобоносовым 
и задненосовым не короче шва между передним и задним носовыми. Швы 
между предлобными и лобным у 98% особей прямые. Верхнересничные 
отделены от надглазничных обычно цельным, иногда местами сдвоенным 
рядом из 7—21 зернышка. Верхний заглазничный обычно не касается те
менного. Первый верхневисочный умеренно длинный, заметно сужаю
щийся и тупо обрезанный сзади; расположенные позади него 2—6 верхне
височных слабо выражены и почти не отличаются по величине от осталь
ных мелких щитков височной области. Центральновисочный средней 
величины или не выражен вовсе. Барабанный почти такой же величины, 
как центральновисочный, и отделен от него в наиболее узком месте 1—6 
мелкими щитками. По средней линии горла от воротника 27—39 чешуй. 
Чешуя туловища гладкая, заметно выпуклая; вокруг середины тела в од
ном ряду 52—66 чешуек. Брюшные щитки у самцов и самок соприкасаются 
по бокам тела обычно с тремя туловищными чешуйками; брюшные и груд
ные щитки у тех и других расположены в 24—26 поперечных рядов. Аналь
ный большой, впереди него полукругом расположено 6—8 пренальных, 
из которых два средних в большинстве случаев заметно увеличены. Бедрен
ных пор 16—23. На нижней стороне бедер между порами и наружным ря
дом крупных чешуй располагается 4—6 поперечных рядов мелких щит
ков. Чешуя на верхней стороне голеней гладкая или со слабо выражен
ными шипиками, не превышающая спинную по величине. Вокруг сере
дины голени в одном ряду 17—22 чешуйки. Хвостовые чешуи с умеренно 
развитыми продольными килями, обычно тупо обрезанные сзади. Длина 
туловища с головой 70—72 мм у самцов и 68—71 мм у самок. Отношение 
длины тела к длине нерегенерированного хвоста колеблется в пределах 
0.42-0.62 (табл. 9). 

Основной фон верхней стороны тела самцов в период размножения 
травянисто-зеленый, средний между голубовато-зеленым и темно-травяно-
зеленым, зеленый как плющ, темно-травяно-зеленый или, реже, оливково-
серый. Самки темно-песочные, реже серо-оливковые без примеси зеленого. 
Затылочная полоса образована занимающими почти всю ширину спины 
черными, обычно вытянутыми поперек пятнами, нередко разбивающимися 
на два проходящих по сторонам хребта параллельных ряда. Височные 
полосы, слагающиеся из в той или иной мере расчлененных черных колец, 
выражены обычно очень резко с отчетливыми светлыми (голубыми в об
ласти груди) глазками. По верхнему и нижнему краям височные полосы 
окантованы светлыми ресничной и нижнечелюстной полосками. Круп
ные темные пятна нередко располагаются и на границе с брюхом. 
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Т а б л и ц а 9 
И з м е н ч и в о с т ь Lacerta saxicola lindholmi 

( К р ы м с к и й п о л у о с т р о в ; С е р г е е в , 1939; 
Щ е р б а к , 1962) 

П р и з н а к и N Пределы в а р и а ц и и M i m 

1 66 71 49—71 61.47+0.2 4.44 
1 ОО 51 49—75 60.11 + 0.93 6.64 
2 66 340 max 147 — — 
2 оо 340 max 127 — — 
3 66 и оо 340 0.42—0.62 — — 
4 183 52—66 58.6 +0 .3 4.05 
5 182 27—39 32.7 +0.17 2.29 
6 183 1 6 - 2 3 19.1 +0.14 1.89 
7 148 7—21 12.4 +0 .2 2.43 
9 66 25 23—28 26.60+0.22 1.09 
9 оо 25 24—28 25.72+0.23 1.22 

10 * 193 1—2 — — 
И 165 1 - 6 2.8 +0.07 — 
11а 165 9.8 — — 
12 88 2—6 3.5 +0.1 0.93 
13 66 и оо 183 3—3 3.0 +0.00 — 

Брюхо самцов весной яично-желтое, лимонно-желтое, охряно-желтое, 
бледно-медовое или темно-кремовое; у самок — медово-желтое, бледно-
медовое, бледно-желтое или серо-желтое. На крайних брюшных щитках 
расположены у самцов крупные, а у самок слабо выраженные голубые 
пятна, иногда перемежающиеся с черными. 

Рис. 23. Основные признаки фолидоза L. s. lindholmi. 
А — голова с в е р х у ; Б — голова сбоку ; В — височная область ; Г — п о г р а н и ч н а я об
л а с т ь м е ж д у т у л о в и щ н о й ч е ш у е й и б р ю ш н ы м и щ и т к а м и , самец ; Д — в е р х н я я сторона 

передней трети х в о с т а ; Е — а н а л ь н а я область . ( О к р . Я л т ы ) . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . По H. Н. Щер
баку (1962а), распространение подвида ограничено пределами горного 
Крыма от Севастополя на западе до мыса Киик-Атлам близ Феодосии 
на востоке. Северная граница ареала проходит по северным склонам Крым
ских гор через Бахчисарай, Симферополь и окр. сел. Вишенного в Бело-
горском районе, южная же ограничена береговой линией. Небольшая 
изолированная популяция существует в настоящее время на скалах 
Адаларах близ Гурзуфа (рис. 24). 
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Г е о г р а ф и ч е с к а я изменчивость. По данным H . Н. Щербака 
(1962а), у ящериц из каньона р. Биюк-Карасу (в Белогорском р-не) 
наблюдается полное отсутствие центральновисочного щитка, а особи 
из Карадага и окр. сел. Скалистого в Бахчисарайском р-не отличаются 
несколько большим числом задневисочных щитков. Кроме того, окраска 
самцов из окр. сел. Вишенного в Белогорском р-не характеризуется весной 

Рис. 24. Основные местонахождения L. s. lindholmi 
в Крыму. (По H . Н. Щербаку, 1966, с изменениями). 

преобладанием блеклых оливково-серых, песочных и серых тонов в отли
чие от более сочной зеленой окраски ящериц из других частей ареала 
подвида. 

С р а в н и т е л ь н ы е з а м е ч а н и я . Мегели (Méhely, 1909), 
а за ним все остальные авторы относили ящериц из Крыма к номинальному 
подвиду L . s. saxicola Eversmann. Однако уже Лантц и Цирен (Lantz et 
Cyrén, 1936) высказали предположение, что в Крыму и на Северном Кав
казе обитают различные формы этого вида, соответственно предложив 
для крымского подвида название lindholmi в случае, если их мнение под
твердится. В качестве nomen nudum это название упоминается среди сино
нимов и в последнем каталоге Мертенса и Вермута (Mertens u. Wermuth, 
1960). Позднее подвидовая самостоятельность крымских ящериц оконча
тельно была установлена Щербаком (1962а). По этому автору L. s. lind
holmi наиболее близка к северокавказской L . s. darevskii, отличаясь от нее 
меньшей величиной, некоторыми особенностями фолидоза головы, а также 
спецификой окраски. В частности, у ящериц из Крыма в окраске самок 
отсутствуют зеленые тона. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л . Крым: ЗИН, № 14454 (1), Нижние 
Лимены; № 14455 (1), Манчук-Кале; № 14461 (1), гора Шан-Кая, окр. Симеиза; № 16345 
(5), Байдары; № 17082 (7), ущелье р. Розовой, Куйбышевский р-н; ЗММГУ, № 2475 (15), 
Карадаг; № 2476 (20), Южный берег; № 2492 (2), Кастрополь; № 2501 (7), Алупка. 

Lacerta saxicola nairensis s sp . п. 

(Табл. I I , А; рис. 5, Б, 25; фот. 6). 

L. saxícola caucásica, Ч е р н о в (non Méhely), 1926 : 67. — saxicola defilippii, 
Ч е р н о в , 1 9 3 9 : 1 1 1 ; Д а р е в с к и й , 1 9 5 7 : 2 8 . 

Г о л о т и п . ЗИН АН СССР, № 17941, ¿ , окр. сел. Лчашена, берег 
оз. Севан в Армении, 29 V I I 1961, колл. И. С. Даревский (фот. 6, J5). 

П а р а т и п ы . ЗИН АН СССР, № 17794 (18), окр. сел. Антарута 
(Инаклю) в Аштаракском р-не АрмССР, 3 VI 1956, колл. И. С. Даревский. 
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О п и с а н и е г о л о т и п а . Ширина лобоносового несколько пре
вышает его длину (в ряду паратипов иногда ей равна). Межчелюстной 
отделен от лобоносового. Шов между лобоносовым и задненосовым не
сколько короче шва между носовыми (у большинства паратипов швы 
примерно равны). Швы между предлобными и лобным прямые. Верхне
ресничные отделены от надглазничных сплошным рядом из 8 и 9 зернышек. 
Верхние заглазничные не касаются теменных (в ряду паратипов обычно 
касаются их коротким швом). Первый верхневисочный большой, несколько 
сужающийся и тупо обрезанный сзади; позади него по краю теменных 
с каждой стороны располагаются три маленьких зедневисочных, практи
чески не отличающихся по величине от остальных мелких щитков височ-

Рис. 25. Основные признаки фолидоза L. s. nairensis. 
А — г о л о в а с в е р х у ; Б — г о л о в а сбоку ; В—Г — височная область ; Д — п о г р а н и ч н а я область м е ж д у 
т у л о в и щ н о й чешуей и б р ю ш н ы м и щ и т к а м и ; Е — в е р х н я я сторона передней трети х в о с т а ; Ж, 3 — 

а н а л ь н а я область . ( Г — Б ю р а к а н , остальные — Л ч а ш е н ) . 

ной области. Центральновисочный маленький (в ряду паратипов его ве
личина варьирует от очень маленького до средней величины). Между 
центральновисочным и умеренно большим барабанным по сторонам го
ловы располагается соответственно два и три несколько увеличенных 
щитка (в ряду паратипов число их варьирует от 2 до 5). По средней линии 
горла до воротника 26 чешуй. Чешуя туловища гладкая, умеренно выпук
лая; вокруг середины тела в одном ряду 52 чешйки. Брюшные щитки 
по краям тела соприкасаются чаще с тремя, чем с двумя туловищными че
шуйками. Грудные и брюшные расположены в 26 поперечных рядов.Впереди 
большого, вытянутого поперек анального симметрично располагаются 
два крупных преанальных (у одного из паратипов между ними вклини
вается маленький третий). Бедренных пор с каждой стороны соответст
венно 19 и 20. На нижней стороне правого бедра между порами и наруж
ным рядом увеличенных чешуй расположено 6 поперечных рядов мелких 
чешуй. Чешуя на верхней стороне голеней со слабыми следами продоль
ных ребрышек, по величине не превышающая спинную. Вокруг середины 
правой голени в одном ряду 19 мелких чешуй. Чешуя передней трети 
хвоста с хорошо развитыми продольными ребрышками; задние края от
дельных чешуй слабо выдаются тупым углом назад. Длина туловища 
с головой 67 мм, отношение ее к длине невосстановленного хвоста состав
ляет 0.60. 
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Окраска верхней стороны тела светловато-бурая (в ряду паратипов 
варьирует в пределах серовато-коричневой, табачно-бурой, ореховой, 
темно-оливковой и оливково-серой). Затылочная полоса образует занимаю
щий всю ширину спины сплошной сетчатый узор, слагающийся из непра
вильной формы небольших вытянутых темно-бурых пятен. Широкие 
височные полосы образованы четырьмя рядами отчетливо выраженных 
и тесно сближенных темных кружков с беловатыми и голубоватыми цент
рами; по верхнему краю они ограничены вытянутым в одну линию рядом 
светлых, в темной окантовке ресничных глазков. 

Нижняя сторона тела, включая низ головы (при жизни), желтовато-
зеленая. На крайних брюшных щитках на общем голубоватом фоне распо-

Рис. 26. Основные местонахождения на Кавказе. 
1 — L. unisexualis: 2 — L . s. nairensis. 

ложены небольшие темные пятна. В период размножения нижняя сторона 
тела взрослых самцов приобретает очень яркую желто-зеленую или темно-
зеленую окраску, а боковые ряды брюшных щитков и большая часть глаз
ков по сторонам тела, особенно на уровне груди, становятся яркого темно-
синего или фиолетового цвета, так что бока туловища выглядят сплошь 
синими или сине-зелеными. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Область рас
пространения подвида охватывает юго-западную и отчасти центральную 
Армению и соседние районы северо-восточной Турции. Северная граница 
ареала проходит в Армении у г. Ленинакана и, огибая гору Арагац С юго-
запада, по ущелью р. Раздана снова поднимается к бассейну Севана, 
где по юго-западному берегу озера достигает окр. Мартуни. Южная гра
ница распространения идет по предгорьям г. Арагац и далее, уже в пре
делах Турции, продолжается по левобережной долине Аракса, где на за
паде, по сборам П. В. Нестерова, эта ящерица известна из окр. сел.Занзак. 
Из северо-восточной Турции по долине верхнего течения Куры языком 
заходит в южную Грузию, достигая окр. Хертвиси в низовьях ущелья 
р. Ахалкалакичая (рис. 26, 2). На склонах Арагаца и в бассейне Севана 
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встречается местами совместно с L. s. valentini, а также с L. armenica. 
В ущелье Ахалкалакичая обитает вместе с L. г. macromaculata. 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь . Были исследованы 
выборки из 4 популяций, разделенных с запада на восток расстоянием 
в 140, 40 и 30 км. Как видно на рис. 27, все три армянские популяции 
(табл. 10) по основным показателям фолидоза мало отличаются друг 
от друга, лишь ящерицы из изолированной популяции в окр. сел. Фантана 
заметно уклоняются по количеству чешуй вокруг середины голени и 
по средней линии горла. В то же время внутри этих популяций по ряду 
признаков наблюдается тенденция к клинальной изменчивости в сторону 
уменьшения с юга на север. С другой стороны, далеко отстоящая популя-

léf % 2#2ъ Jetf к 5 6 7 9¿¿9n Ю 11 12 13&Ш П 15 

Рис. 27. Сводный профиль изменчивости L. s. nairensis. 

l — Х е р т в и с и ; 2 — Б ю р а к а н ; з — Ф а н т а н ; 4 — Л ч а ш е н . 

ция из ущелья верхнего течения Куры в южной Грузии (Хертвиси) по ряду 
показателей, в частности по количеству поперечных рядов грудных и 
брюшных щитков (признак 9), заметно отличается от особей из Армении. 

Как видно на рис. 63, Г, наблюдающиеся внутри подвида различия 
в средней длине тела у самцов и самок в общем хорошо увязываются 
с высотой их обитания над уровнем моря, т. е. здесь проявляется та же 
закономерность, что и у ряда других форм скальных ящериц. 

С р а в н и т е л ь н ы е з а м е ч а н и я . Как уже было отмечено 
нами ранее (Даревский, 1957), в пределах Армении рассматриваемая 
форма образует несколько хорошо выраженных экотипов. Дальнейшие 
исследования показали, что особи из западной и северо-западной частей 
ареала, ранее относимые к L . s. defilippii, в действительности образуют 
четко выраженный самостоятельный подвид L. s. nairensis, описание кото
рого приведено выше. 1 Помимо четких отличий в фолидозе и окраске тела, 
новый подвид отличается от ближайшего к нему (L. s. raddeï) также не
которыми отологическими особенностями, в частности специфической 
манерой спаривания самцов с удержанием самки исключительно за бедра 
(стр. 174). 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л . А рмения: ЗИН, № 14398 (10), Антарут, 
Аштаракский р-н; Д М4427 (3), Канакир близ Еревана; № 14511 (1), Карабулаг, Апаран-

От армянского слова «Наири» — древнего названия Армении. 
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ский р-н; № 14549 (8), окр. Еревана; № 17434 (33), Лчашен, Севанский р-н; № 17779 (7), 
Фантан, западный склон Гегамского хребта; № 17794 (18), Антарут, Аштаракский р-н; 
ЗММГУ, № 2784 (10), окр. Арзакенда; ЗИНА, (6), Раздан; (5), Маралик; (10), окр. Ле -
нинакана; (15), окр. Мартуни; (15), окр. Камо. Грузия: ЗИН, № 17428(6), Хертвиси 
в ущелье Куры. Турция (северо-восточная): ЗИН, № 10815 (4), Занзак, 
Эрзерумский вил.; № 17485 (1), окр. Карса. 

Lacerta saxicola párvula Lantz et Cyrén, 1936 
(Табл. И , Г; рис. 28; фот. 19) 

L. saxicola f. typica, M é h e l y (part.), 1909 : 497; Н е с т е р о в , 1912 : 80. — 
saxicola saxicola, Н и к о л ь с к и й (part.), 1913 : 69. — saxicola var. párvula L a n t z 
et С y r é n, 1913 : 163, fig. 2 — 3 . — saxicola párvula, Н и к о л ь с к и й , 1915 : 379; 
L a n t z et C y r é n , 1936 : 165; B o d e n h e i m e r , 1944 : 25; Т е р е н т ь е в 
и Ч е р н о в , 1949 : 188. 

Г о л о т и п. Не выделен. Описана Лантцем и Циреном (Lantz et 
Cyrén, 1936) по многочисленным экземплярам из северо-восточной Турции 
(Артвин, Борчка, Ардануч). 

О п и с а н и е . Ширина лобоносовгого больше или равна его длине. 
Межчелюстной отделен от лобоносового или же касается его коротким 
щвом. Шов между лобоносовым и задненосовым не короче шва между 
передним и задним носовым или несколько превышает его по длине. Швы 
между предлобным и лобным в большинстве случаев прямые. Верхне
ресничные отделены от надглазничных полным или, крайне редко, от
части прерванным рядом из 14—27 зернышек. Верхний заглазничный, 
как правило, не касается теменного. Первый верхневисочный короткий, 
широкий спереди и обычно приостренный сзади; задневисочные не вы
ражены. Позади передневисочного на границе с теменным располагается 
2—7 примерно равных по величине мелких щитков. Верхнегубных 4 
или 5 (особи с 5 верхнегубными особенно часто встречаются в популяциях 
из северо-восточной Турции, где нередки также экземпляры, у которых 
между соседними верхнегубными вклиниваются мелкие дополнительные 
щитки). Центральновисочный заметно варьирует по величине и в отдель
ных случаях не выражен вовсе; от верхневисочного он отделен 1—3, 
а от средней величины барабанного 1—5 поперечными рядами мелких 
щитков. По средней линии горла 22—23 чешуйки. Чешуя туловища глад
кая, выпуклая, не увеличивающаяся к бокам; вокруг середины тела в од
ном ряду 50—70 чешуй. Крайние брюшные щитки у самцов и самок ка
саются по бокам тела трех, реже двух более или менее равных по величине 
чешуй. Грудные и брюшные щитки расположены в 20—26 поперечных ря
дов у самцов и 23—28 у самок. Анальный большой; впереди него располо
жен один или два симметрично лежащих увеличенных преанальных; 
в очень редких случаях расположение преанальных носит другой харак
тер. Бедренных пар 24—27. С нижней стороны бедер, между рядами бедрен
ных пор и наружным рядом увеличенных чешуй, располагается 4—6 по
перечных рядов мелких щитков. Чешуя, покрывающая голень сверху, 
со слабо или умеренно развитыми продольными ребрышками, не превышаю
щая заметно по величине спинную. Вокруг середины голени в одном ряду 
15—20 мелких чешуй. Чешуя передней трети хвоста сверху с умеренно, 
но бокам с сильно развитыми продольными килями; задние края чешуй 
тупо обрезаны или образуют тупой угол. Длина туловища с головой 47 — 
57 мм у самцов и 46—56 мм у самок; отношение ее к длине невосстановлен
ного хвоста у тех и других соответственно равно 0.40—0.57 и 0.42—0.65. 

Окраска и рисунок сильно варьируют. Основной фон верхней стороны 
тела самцов светло-коричневый, коричневато-серый, серый, оливково-се-
рый, оливково-зеленый, грязно-зеленый или зеленый как плющ, заметно 
более темный по хребту. Самки коричневатые, светло-коричневые, корич-
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невато-серые или оливково-серые, значительно более темные посредине 
спины и на боках. Рисунок довольно разнообразен. Центральная затылоч
ная полоса образована более или менее крупными черными или коричне
вато-бурыми, сосредоточенными вдоль хребта пятнами, разделенными 
нередко на два, в той или иной степени сближенных параллельных ряда. 
Начинающиеся сразу позади головы широкие височные полосы обычно 
слагаются из трех рядов слившихся темных кружков с более или менее 
отчетливыми светлыми глазками или совершенно без них. Характерные 
голубые глазки в области груди как у самцов, так и у самок обычно не вы
ражены. По верхнему неровному краю височных полос обычно распола-

Рис. 28. Основные признаки фолидоза L. s. párvula. 

Л — голова с в е р х у ; Б — г о л о в а с б о к у ; В — Д — в и с о ч н а я о б л а с т ь ; Е — в е р х н я я с т о р о н а 
передней трети х в о с т а ; Ж, 3 — а н а л ь н а я о б л а с т ь ; И — ч е ш у я в е р х н е й с т о р о н ы голени; К — 
п о г р а н и ч н а я о б л а с т ь м е ж д у т у л о в и щ н о й ч е ш у е й и б р ю ш н ы м и щ и т к а м и с а м ц а . ( Д — о к р . 

А р т в и н а , о с т а л ь н ы е — А д ж а р и я ) . 

гается ряд беловатых пятен, нередко сливающихся в сплошные светлые 
ресничные линии, как правило, более четко выраженные на шее и в перед
ней трети спины, где затылочная и височная полосы почти вплотную 
подходят друг к другу. Нижняя сторона височных полос часто ограничена 
продольным рядом сравнительно крупных, беловатых, отороченных чер
ным пятен, соединяющихся иногда в сплошные верхнечелюстные полоски. 
Встречаются экземпляры, рисунок тела которых или отдельные его части 
едва выражены. В период размножения нижняя сторона тела самцов и 
самок, включая обычно грудь и низ головы, ржаво-кирпично-красная, 
коричневато-красная или беловатая, причем эта окраска в той или иной 
мере распространяется и на нижнюю сторону бедер, голеней и хвоста, 
а также на пограничные с брюхом участки тела и височную область головы. 
Примесь ржаво-красных тонов наблюдается иногда и в окраске височных 
полос. У самцов крайние брюшные щитки через один несут на себе яркое 
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бирюзовое пятно; такого же цвета округлые пятна располагаются обычно 
и по краям тела. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Область рас
пространения охватывает склоны Месхетского хребта и его отрогов 
в Аджарии и прилежащих районах Грузии — от Черноморского побережья 
на западе до ущелья р. Куры на востоке, а также долину нижнего тече
ния р. Чороха и ее притоков в северо-восточной Турции. Северная гра
ница ареала проходит по юго-западным и северным предгорьям Мес
хетского хребта, где точно не установлена (на западе известна из долины 
р. Натанеби). В южной Аджарии широко распространена в долине р. Аджа-

Рис. 29. Основные местонахождения в пределах Кавказа и северо
восточной Турции. 

1 — L. s. párvula; 2 — L . s. valentini. 

рис-Цхали и ее притоков, берущих начало с Месхетского, Шавшетского 
и северо-западной оконечности Арсиянского хребтов. Далее к востоку 
встречается в долинах многочисленных левых притоков Куры на южном 
склоне Месхетского хребта до сел. Ахалдабы в Боржомском ущелье 
на востоке. Единичные находки известны также на правом берегу Куры, 
в частности в районе сел. Ацкури. В северо-восточной Турции ареал 
подвида охватывает долину р. Чороха и его правых притоков до окр. Бай-
бурта на юго-западе. Еще далее на юг известна из окр. сел. Занзака в бас
сейне Аракса, куда, по справедливому замечанию нашедшего ее здесь 
Нестерова (1911а), «вероятно, проникла из Чорохского бассейна через 
невысокие водораздельные хребты». Можно думать, что по долине Аракса 
и его притокам L. s. párvula поднимается по крайней мере до Эрзерума, 
о чем свидетельствуют не подтвержденные коллекционным материалом 
данные того же автора, наблюдавшего здесь в ряде мест «Lacerta saxicola 
(f. typica)». Поскольку в турецких сборах Нестерова из долины Аракса 
под этим названием фигурируют как L. s. párvula, так и L. s. nairensis, 
установить, какой именно подвид наблюдался им в окр. Эрзерума, не пред
ставляется возможным (рис. 29, 1). 
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В Аджарии и долине нижнего течения р. Чороха ареал L. s. párvula 
почти полностью перекрывается ареалом L. г. rudis, а на куринских 
склонах Месхетского хребта — ареалом L. rudis obscura. В ряде мест, 
например в окр. Абастумани и ущелье Банис-Хеви близ Боржоми, оби
тает совместно с L. mixta. В верховьях Аракса (окр. сел. Занзака) встре
чается вместе с L. s. nairensis. 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь . Исследовались сбор
ные выборки из ряда популяций, происходящих из северо-восточной 
Турции (долина Чороха) , Аджарии (главным образом долина р. Аджарис-
Цкали) и южных склонов Месхетского хребта в окр. Абастумани (табл. 11). 
Максимальное расстояние между крайними выборками 110 км. На рис. 30 
обращают на себя внимание прежде всего значительные различия по основ-

но -

+0.5 \л 
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\у N — ' \ / ..У 

.. . / 
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f<& I99 2** 299 3**399 4 5 6 7 8 9&999 10 11 12 13**13^14 15 

Рис. 30. Сводный профиль изменчивости L. s. párvula, 

l — Северо-восточная Т у р ц и я ; 2 — А д ж а р и я ; з — А б а с т у м а н и . 

ным показателям фолидоза между ящерицами из северо-восточной Турции, 
с одной стороны, и Аджарии и окр. Абастумани — с другой. Ряд призна
ков обнаруживает при этом довольно четкую клинальную изменчивость 
в сторону уменьшения с юга на северо-восток. Очень характерно также 
существующее у турецких особей в среднем увеличенное число верхне
губных щитков (признак 8), в норме весьма постоянное и мало варьирую
щее у других форм скальных ящериц. 

Как уже говорилось, ареал рассматриваемого подвида в Аджарии 
и Грузии повсеместно перекрывается с областью распространения L. ru
dis, причем раздельно обе эти формы практически здесь не встречаются 
вовсе. Следствием такого сосуществования является наблюдающееся 
у L. s. párvula уклонение некоторых признаков в сторону L. rudis, что 
прежде всего выражается в увеличении размеров чешуй верхней стороны 
голени и некотором укрупнении щитков височной области (рис. 28, Д). 
Причины этого явления подробно рассматриваются ниже (стр. 146). 
Точно так же от ящериц из Аджарии по ряду признаков заметно укло
няются особи из верховьев Чороха (Байбурт), обитающие здесь совместно 
с L. s. lantzicyreni. 

С р а в н и т е л ь н ы е з а м е ч а н и я . Лантц и Цирен (Lantz 
u. Cyrén, 1913) впервые показали, что скальные ящерицы из Аджарии 
и соседних районов Турции, рассматривавшиеся рядом авторов в качестве 
типичного подвида L. saxicola, в действительности образуют хорошо выра
женный самостоятельный подвид, получивший название L. s. párvula. 
Нами было установлено, что именно к этому подвиду относятся много-
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численные экземпляры «Lacerta saxicola forma typica», а также отдельные 
особи «Lacerta saxicola gracilis», указанные Нестеровым (1911а, 1912) 
из ряда районов северо-восточной Турции. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л . Аджария: ЗИН, № 17045 (3), Зеленый 
Мыс близ Батуми; № 17524 (4), Кеда, дорога на Октомбери; № 17525 (3), Кеда, дорога 
на Мериси; № 17526, Чвана, Хулойский р-н; № 17527 (8), долина р. Чаквис-Цкали, 
Кобулетский р-н; № 17528 (3), Хинчалури, Хулойский р-н; № 17529 (16), Чвана, 
Хулойский р-н; № 17530 (5), Баратаули, Хулойский р-н; № 17532 (1), Шуахеви, Ху
лойский р-н; № 17535 (1), Октомбери, Хулойский р-н. Грузия: ЗИН, № 16001 (8), 
ущелье р. Курцханы близ Абастумани; № 16314 (2), Мерия, Махарадзевский р-н; 
№№ 17433 (28), 17449 (1), ущелье Банис-Хеви, Боржомский р-н; № 17533 (2), Ацкури, 
Ахалцихский р-н; № 17740 (21), Абастумани, дорога на перевал Зекари; ЗИНУ (7), 
Ахалдаба, Боржомский р-н. Турция (северо-восточная): ЗИН, № 9097 (3), Атвин; 
№ 9082, Борчка, Артвинский вил.; № 9099 (10), окр. Артвина; № 10692 (5), р. Ипхреул-
Су, Артвинский вил.; № 10695 (14), Ломашены, Артвинский вил.; № 10696 (2), Кварц-
ханы, Артвинский вил.; № 10810 (12), Синготский пост, Артвинский вил., № 10813 (4), 
Гуржаны, Артвинский вил.; № 10817 (4), Ольты, Эрзерумский вил.; № 10821 (1), окр. Ар-
дагана; № 17890 (2), Занзак, Эрзерумский вил.; БМ, № 1961, 516 (1), 475 (1), Байбурт, 
вил. Гюмюшане. 

Lacerta saxicola portschinskii Kessler, 1878 
(Табл. I , B\ рис. 5, Л , 31; фот. 17) 

L. portschinskii K e s s l e r , 1878 : 160, tab. I . — muralis var. depressa, В о e t t¬
g e r, 1899 : 281. — muralis var. portschinskii, B o u l e n g e r , 1904 : 337, tab. X X I I , 
fig. 6; 1913:193, tab. X X I I I , fig. 1, l a , 1920 : 286 .— saxicola var. chalybdea, M é h e l y , 
1909 : 513. — saxicola var. portschinskii, Н и к о л ь с к и й , 1913 : 70. — saxicola 
portschinskii, Н и к о л ь с к и й , 1915 : 368; L a n t z et C y r é n , 1936 : 165; T e-
р е н т ь е в и Ч е р н о в , 1949 : 188. — saxicola defilippii, Р о с т о м б е к о в (non 
Сатегапо), 1930 : 6. 

Г о л о т и п. Неизвестен. Описана Кесслером (1878) по экземплярам 
из окрестностей Тифлиса (Тбилиси). 

О п и с а н и е . Ширина лобоносового больше, равна или несколько 
превышает его длину. Межчелюстной отделен от лобоносового или крайне 
редко соприкасается с ним в одной точке. Шов между лобоносовым и 
задненосовым не короче или лишь незначительно короче шва между перед
ним и задним носовыми. Лобный соединяется с предлобным прямыми 
или слегка вогнутыми швами. Верхнересничные отделены от надглазнич
ных сплошным, иногда частично сдвоенным рядом из 8—18 зернышек. 
Верхний заглазничный, как правило, касается теменного. Первый верхне
височный короткий или умеренно длинный, несколько сужающийся 
сзади, где прямо или косо обрезан; расположенные за ним 2—5 мелких 
задневисочных более или менее равны по величине; в очень редких слу
чаях задневисочные не выражены. Центральновисочный средней вели
чины, маленький или совсем не выражен, от первого верхневисочного 
он отделен 1—5 продольными рядами мелких щитков. Хорошо развитый 
барабанный в наиболее узком месте отделен от центральновисочного 
2—5 увеличенными щитками. По средней линии горла расположено 25 — 
34 чешуи. Воротник прямой, реже очень слабо зазубрен. Чешуя туловища 
гладкая, слабо выпуклая, иногда несколько более крупная на границе 
с брюхом. 

Вокруг середины тела в одном ряду 49—61 чешуя. Каждый крайний 
брюшной щиток соприкасается с 3 туловищными чешуями у самцов и 
2, редко 3 у самок. Соответственно у тех и других щитки нижней стороны 
тела располагаются в 23—27 и 26—30 поперечных рядов. Анальный 
большой, сильно вытянутый поперек; впереди него симметрично распо
ложен один крупный, более или менее закругленный по зданему краю 
преанальный. Бедренных пор 14—22. На нижней стороне бедер между 
порами и наружным рядом крупных чешуй расположено 4—7 продоль
ных ряда мелких щитков. Чешуя, покрывающая голень сверху, с четко 
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выраженными продольными ребрышками или шипиками и более или 
менее равна туловищной по величине. Вокруг середины голени, не счи
тая покрывающих ее снизу крупных щитков, в одном ряду расположено 
15—23 чешуйки. Чешуя первой трети хвоста сверху с умеренно, а по 
бокам с сильно развитыми ребрышками, иногда со вздернутым задним 
краем. Задние края хвостовых чешуй тупо обрезаны или несколько вытя
нуты под прямым углом. 

Длина туловища с головой широко варьирует в пределах 48—67 мм 
у самцов и 45—65 мм у самок. Соответствующие значения отношения 
длины тела к длине невосстановленного хвоста 0.41—0.55 и 0.50—0.62. 

Основной фон верхней стороны тела серый, мышино-серый, темно-
серый, серовато-бежевый или коричневато-серый. 

Рис. 31. Осыовпые признаки фолидоза L. s. portschinskii. 

А — г о л о в а с в е р х у ; Б — голова с б о к у ; В , Г — височная область : Д — п о г р а н и ч н а я область 
м е ж д у т у л о в и щ н о й чешуей и брюшными щитками с а м ц а ; Е , Ж — а н а л ь н а я область ; 3 — верх

н я я сторона передней трети х в о с т а . ( Г , Д — Тбилиси , остальные — С т е п а н а в а н ) . 

Затылочная полоса выражена обычно в виде занимающего всю сере
дину спины сетчатого узора, образованного вытянутыми поперек и касаю
щимися друг друга неправильной формы черными пятнами. В отдельных 
случаях этот узор, особенно в задней части тела, частично или полно
стью отсутствует. Лишенные пятен цвета основного фона ресничные 
полоски в зависимости от степени развития затылочной полосы выражены 
очень четко или же полностью исчезают. Проходящие по бокам тела, 
в той или иной мере выраженные черные или бурые височные полосы 
несут на себе 1—4 продольных ряда светлых, в области груди голубых 
глазков. По зубчатому верхнему краю височных полос располагаются 
иногда небольшие светлые глазки, нередко сливающиеся в сплошную 
линию. Светлые нижнечелюстные полоски обычно слабо выражены. 
В период размножения брюхо, грудь, горло и голова снизу яркого жел
того или желто-оранжевого цвета. У самцов крайние ряды брюшных 
щитков и пограничные с ними участки тела, включая расположенные 
на височных полосах глазки, приобретают в это время ярко-синюю 
окраску. Такого же цвета небольшие пятна могут появляться и в височ
ной области головы. В летнее время яркая брачная окраска нижней 
стороны тела значительно блекнет и у части особей сохраняется лишь 
на брюхе. 
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Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Основной ареал 
подвида занимает прежде всего правобережный отрезок долины среднего 
течения Куры в пределах Грузии, северной Армении и северо-западного 
Азербайджана — от Гори на западе до северных предгорий хребтов 
Малого Каваза в нижнем течении рек Алгети, Храми, Дебета, Акстафа-
чая и Гянджачая на юго-востоке. Обширная изолированная популяция 
существует в долине среднего течения левого притока Куры — р. Иори 
на южных склонах Цивгомборского хребта. Северная граница ареала 
проходит по левому берегу Куры, ближайшим окрестностям Тбилиси 
(Мцхета, Авчала, Саганлуги, Марткопи и др.), отрогам Карталинского 
и Цивгамборского хребтов и долине среднего течения р. Иори, примерно 

Рис. 32. Основные местонахождения на Кавказе. 
1 — L . s. portschinskii', 2 — L . rostombehovi. 

до сел. Бочормы на севере. На юге распространения подвида ограничено 
предгорьями Триалетского, Сомхетского, Мургузского и Севанского 
хребтов, где по долинам впадающих в Куру рек проникает довольно 
высоко в горы. Самые южные местонахождения с запада на восток рас
положены в окр. курортов Манглиси и Коджори в Грузии, окр. Тума
няна (ущелье р. Дебета), г. Степанавана, сел. Куйбышева (ущелье 
р. Агстева) и в долине среднего течения р. Гянджачая в Азербайджане 
{рис. 32, 1). Оба последних местонахождения в настоящее время значи
тельно оторваны от основного ареала. В ущелье р. Таны L . s. portschin
skii встречается совместно с L. г. obscura, а в ущелье Дебета и долине 
Агстева обитает совместно с L. s. raddei. На северо-западе ареал подвида 
заметно перекрывается с ареалом партеногенетического вида L. dahli. 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь . Исследовались 
выборки из 7 популяций с запада на восток, разделенных расстоянием 
в 35, 15, 15, 35, 30 и 40 км, причем последние три в настоящее время изо
лированы от основного ареала (табл. 12). Как видно на рис. 33, каждая 
из исследованных популяций характеризуется весьма значительным 
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размахом изменчивости основных признаков, хотя в целом по большин
ству показателей все они лишь незначительно отличаются друг от друга. 

С другой стороны, крайние значения некоторых признаков, например 
числа поперечных рядов грудных и брюшных щитков, наблюдаются 
в изолированной горной популяции в окр. Степанавана в Армении. 
Популяции из ущелья р. Дебета (окр. Туманяна) и долины р. Агстева 
в северной Армении обладают хорошо выраженными гибридными приз
наками вследствие перекрывания с ареалом L. s. raddei. 

Обращает на себя внимание явная зависимость между размерами 
тела изученных ящериц и высотой их обитания над уровнем моря, 

А, 

\ А л / a V ' V A \ A h 

1 — 

jé¿ /99 2<&2w 3&3w k 5 6 7 10 11 12 13&13W № 15 

Рис. 33. Сводный профиль изменчивости L. s. portschinskii 

А т с н с к о е у щ е л ь е ; 2 — М а н г л и с и ; 3 — Т б и л и с и ; 4 — К о д ж о р и ; 5 — до
л и н а р . И о р и ; 6 — С т с п а н а в а н ; 7 — у щ е л ь е р . Д е б е т а . 

в связи с чем особи из исследованных популяций заметно отличаются 
по этому признаку друг от друга (рис. 63, Е). 

С р а в н и т е л ь н ы е з а м е ч а н и я . Мегели (Méhely, 1909) 
включил описанную в 1878 г. Кесслером Lacerta portschinskii в синонимы 
L. saxicola var. chalybdea Eichw., полагая, что в своей «Fauna Caspio-
Caucasia» Эйхвальд (1841) под названием Zootoca chalybdea описал одну 
из форм Lacerta saxicola Eversmann. Ошибочность этого мнения была 
убедительно показана Никольским (1910) и Лантцем и Циреном (Lantz 
et Cyrén, 1936), которые оставили за описанной Кесслером формой ее 
первоначальное название — L. saxicola portschinskii. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л . Грузия: ЗИН, N° 14471 (1), Тбилиси; 
№ 14477 (1), Тбилиси; № 16988 (1), Тбилиси; № 17096 (5), Атенское ущелье, № 17103 (3), 
Тбилиси; № 17429 (20), окр. Бошури, Атенское ущелье; № 17435 (34), между Атени и 
Тбилиси, Атенское ущелье; № 17483 (10), окр. Тетри-Цкаро; № 17547 (20), Манглиси, 
ущелье р. Алгети; № 17774 (13), юго-восток Цивгомборского хребта; № 17800 (19); 
№ 17803 (2), ущелье Тедзами. Армения: ЗИН, № 14421 (1), Алаверды; № 16545 (4), 
окр. ст. Колагеран; № 16765 (7), Алаверды; № 17457 (20), ущелье р. Дзорагета, Степа-
наван; № 17541 (7), Степанаван, № 17841 (13), ущелье р. Гетика у впадения в р. Агстев. 
Азербайджан: ЗИН, № 3130 (1), Кировабад; № 17067 (2), ущелье р. Гянджачая. 

Lacerta saxicola raddei Boettger, 1892 
(Рис. 34; фот. 12) 

L. muralis var. raddei B o e t t g e r , 1892 : 142; M e r t e n s , 1922 : 173; — 
muralus var. defilippii, B o u l e n g e r , 1904 : 337; 1920 : 288; — saxicola var. de-
Jilippii, M é h e l y , 1909 : 519, tab. X V I I I , fig. 1, 3, Н и к о л ь с к и й , 1913 : 72; 
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1915 : 370; — caucásica var . tenuis, Н и к о л ь с к и й , 1910 : 496; — saxicola defilippii, 
С о б о л е в с к и й , 1929 : 102; L a n t z et C y r é n , 1936 : 164; Ч е р н о в , 1939 : 
111; Т е р е и т ь е в и Ч е р н о в , 1949 : 188; Д а р е в с к и й , 1957 : 28. 

Л е к т о т и п . Зенкенбергский музей (Германия), № 12054, сел. 
Нювади в долине Аракса, юго-восточная Армения, колл. Радде и Вален
тин, 1890. 

О п и с а н и е . Ширина лобоносового превышает его длину. Меж
челюстной отделен от лобоносового или крайне редко касается его в од
ной точке. Шов между лобоносовым и задненосовым щитками обычно 
несколько короче или равен шву между передним и задним носовыми. 
Между верхнересничными и надглазничными щитками, разделяя их, 
расположен в большинстве случаев полный ряд из 6—15 зернышек. 

Рис. 34. Основные признаки фолидоза L. s. raddei. 

А — голова с в е р х у : В — голова с б о к у ; В, Г — в и с о ч н а я о б л а с т ь ; Д — п о г р а н и ч н а я 
область м е ж д у т у л о в и щ н о й ч е ш у е й и щ и т к а м и б р ю х а ; Е — в е р х н я я сторона передней 
трети хвоста; Ж, 3 — а н а л ь н а я область. (А, В — П ю в а д п в у щ е л ь е А р а к с а , Г — И д -

ж е в а н , о с т а л ь н ы е — Т а л ы ш ) . 

Верхний заглазничный примерно в 40% случаев касается теменного. 
Первый верхневисочный длинный или умеренно длинный, несколько 
сужающийся и тупо обрезанный сзади; впереди него по краю теменных 
расположено 1—5 хорошо выраженных задневисочных. Между средней 
величины центральновисочным и небольшим барабанным в наиболее 
узком месте расположено 2—5 мелких щитков. По средней линии горла 
до воротника 20—29 чешуй. Чешуя туловища гладкая, умеренно выпук
лая ; вокруг середины тела в одном ряду 48—62 чешуйки. Крайние брюш
ные щитки граничат по краям тела с 2—3 туловищными чешуйками 
у самцов и чаще с 2, чем с 3, у самок; задняя из пограничных чешуек 
обычно в той или иной мере увеличена. Щитки нижней стороны тела 
располагаются в 21—27 поперечных рядов у самцов и 23—30 у самок. 
Анальный большой; впереди него симметрично расположено два более 
или менее увеличенных преанальных, между которыми нередко вклини
вается маленький третий. Бедренных пор 13—23. На нижней стороне 
бедер, между порами и наружным рядом крупных чешуй, располагается 
5—8 поперечных рядов мелких щитков, Чешуя верхней стороны голени 
с отчетливо выраженными ребрышками, не превышающая туловищную 
по величине. Вокруг середины голени в одном ряду 15—22 чешуйки. 
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Чешуя передней трети хвоста с хорошо выраженными продольными 
ребрышками, обычно более резкими но бокам; задние края чешуй тупо 
обрезаны или выдаются очень слабым углом назад. Длина туловища 
с головой 49—69 мм у самцов и 46—67 мм у самок; отношение ее к длине 
невосстановленного хвоста составляет 0.43—0.68 у первых и 0.47—0.66 
у вторых. Окраска верхней стороны тела самцов и самок коричневато-
серая, светло-коричневая, грязно-песочная, табачно-бурая, темно-бе
жевая или ореховая. Затылочная полоса образована обычно сосредото
ченными вдоль хребта неправильной формы многочисленными темными 
пятнами, располагающимися иногда в два параллельных ряда. Заметно 

Рис. 3 5 . Основные местонахождения на Кавказе. 
1 — L. s. raddei', 2 — L. dahli. 

варьирующие по ширине височные полосы слагаются из 3—4 рядов более 
или менее выраженных темных кружков с беловатыми (голубыми на 
уровне передних ног) центрами. По изрезанному верхнему краю височных 
полос обычно проходит ряд беловатых глазков, образующих иногда 
пунктирную ресничную линию. Светлые, в темной окантовке сравни
тельно крупные глазки обычно ограничивают височные полосы по ниж
нему краю. Нижняя сторона тела беловатая, голубоватая или зелено
вато-белая. В период размножения большинство светлых глазков на 
боках тела самцов, так же как крайние ряды брюшных щитков, приоб
ретают яркую светло-синюю окраску. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Широко рас
пространена на территории восточного Закавказья в пределах южпон 
Армении, юго-западного, западного и юго-восточного Азербайджана и 
в прилежащих районах северного-западного Ирана. 

Северная граница ареала идет по северо-восточным склонам Муров-
дагского и Карабахского хребтов на Малом Кавказе , затем по северным 
предгорьям хр. Карадаг в северо-западном Иране и северным и северо
восточным предгорьям Талышских гор в юго-западном Азербайджане 



Южная граница проходит по предгорьям Малого Кавказа в южной Ар
мении и Нахичеванской АССР примерно от ущелья р. Азата на западе, 
затем по юго-западным предгорьям Зангезурского хребта спускается 
в ущелье Аракса, продолжаясь на юге в пределах северо-западного 
Ирана, где точно не выяснена. Небольшие изолированные участки ареала 
существуют в восточных предгорьях хребта Гугарац и в ущельях рек 
Дебета и Агстева в северо-западной Армении (рис. 35,1). 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь . Были исследованы 
сборные выборки из 6 популяций (табл. 13), с запада на юго-восток раз
деленные расстоянием в 150, 70, 50, 70 и 130 км. Крайние северо-запад
ные популяции (Иджеван, Туманян в северной Армении) в настоящее 
время далеко изолированы от остальной части подвидового ареала. 
О степени различия исследованных выборок можно судить по рис. 36 t  

из которого следует, что между крайней юго-восточной популяцией 

/ Л f99 2 « # ¿ 9 9 3 ^ 3 9 9 4 5 6 7 9<&9w10 11 12 13^ШП 15 

Рис. 36. Сводный профиль изменчивости L. s. raddei. 

2 — И ж д е в а н — Т у м а н я н ; 2 — О р д у б а д — П а р а г а ; 3 — Г о р и с — С и с и а н ; 4 — 
х р . К а р а д а г в северо-западном И р а н е ; 5 — Т а л ы ш ; 6 — у щ е л ь е р . Т е р т е р а . 

(Талыш), с одной стороны, и группой западных популяций, с другой, 
по отдельным признакам наблюдается хорошо выраженная клинальная 
изменчивость в сторону увеличения. От ящериц этой группы довольно 
отличаются особи из северной Армении (Иджеван, Туманян), по ряду 
показателей уклоняющиеся в сторону обитающего здесь же подвида 
L. s. portschinskii. Что же касается различий в средних размерах тела 
у ящериц из разных исследованных выборок, то, как видно на рис. 63, 
они определяются различной высотой их обитания над уровнем моря. 

С р а в н и т е л ь н ы е з а м е ч а н и я . L. muralis var. raddei был 
описан Беттгером (Boettger, 1893) из долины Аракса и позднее сведен 
Мегели (Méhely, 1909) в синонимы L. s. defilippii. Необходимость раз
граничения обеих названных форм отчетливо сознавали Лантц и Цирен 
(Lantz et Cyrén, 1936), которые, условно соглашаясь с мнением Мегели, 
отмечали в то же время, что если их точка зрения подтвердится, то осо
бям из восточного Закавказья необходимо будет возвратить название 
L. s. raddei. Эти исследователи показали также, что описанные Николь
ским (1913, 1915) формы L. с. tenuis и L. s. tenuis представляют собой 
не что иное, как L. s. difilippii=(L. s. raddei). 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л . Армения: ЗИН, № 14395 (7), Зангезур; 
№ 17442 (19), Цав, Кафанский р-н; № 17444 (16), Сисиан; № 17456 (16), Вагравар, 
Мегринский р-н; № 17460 (10), Арени—Чайкенд, Егегнадзорский р-н; № 17461 (44), 
Шаки, Сисианский р-н; № 17462 (12), дорога из Гориса в Тех; № 17448 (5), Ноемберян; 
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№ 17775 (4), Нювади, Мегринский р-н;№ 17776 (15), Татев, Горисский р-н; № 17788 (15), 
Иджеван; № 17797 (4), Азизбеков; № 17810 (19), окр. ст. Колагеран. Нахичеванская 
АССР: ЗИН, №№ 15391 (1), 15398 (8), 15391 (1), гора Дарры-Даг, Джульфинский р-н; 
№ 17450 ( И ) , Чананаб, Ордубадский р-н; № 17508 (28), Бичинак, Шахбузский р-н; 
№ 17780 (8), Парага, Ордубадский р-н; № 17793 (4), Иланлу-Даг, Джульфинский р-н. 
Азербайджан: № 17055 (3), Дыман, Талыш; № 17064 (19), Орант, Ленкоранская обл.; 
№ 17512 (2), Горсу, Лачинский р-н; № 17799 (25), Кельбаджар, ущ. р. Тертера; 17818 
(12), Истису, ущ. р. Тертера; ЗММГУ, № 2508 (10), Шуша, Нагорный Карабах; № 2515 
(5), Ленкорань. Иран (северо-западный): ЗИН, № 15599 (1), Ардебиль; № 16622 (1), 
северо-западные склоны горы Богров-Даг; № 16626 (21), Сарка-Дария, хр. Карадаг; 
№ 16910 (5), кочевка Алталых, Богров-Даг; № 17047 (1), гора Салават; № 17484 (2), 
Ардебиль. 

Lacerta saxicola szczerbaki Lukina, 1963 

(Рис. 37; фот. 1) 

L. saxicola szczerbaki Лукина, 1963 : 57, рис. 1. 

Г о л о т и п. Ростовский государственный университет, № 39, 
окр. г. Анапы, 27 VI 1962, колл. Г. П. Лукина. 

О п и с а н и е . Ширина лобоносового больше или равна его длине. 
Межчелюстной не касается лобоносового или же (в 12% случаев) каса
ется его в одной точке. Шов между лобоносовым и задненосовым не короче 
шва между передним и задним носовыми. Швы между лобным и предлоб
ными у половозрелых особей в той или иной степени вогнуты внутрь 
лобного. У 52% особей между двумя предлобными расположено 1—3 
маленьких дополнительных щитка. Верхневисочные отделены от над
глазничных всегда полным рядом из 9 — 14 зернышек. Верхний заглаз-
ничный не касается теменного или же отделен от него маленьким допол
нительным щитком. Первый верхнересничный короткий или умеренно 
длинный, тупо обрезанный, реже приостренный сзади; расположенные 
за ним 2—7 задневисочных обычно не отличаются но величине от других 
мелких щитков височной области. Центральновисочный очень маленький 
или не выражен вовсе; от первого верхневисочного он отделен 2—5, а от 
маленького барабанного 3—7 мелкими щитками. По средней линии горла 
26—36 чешуй. Чешуя туловища гладкая, заметно выпуклая; посредине 
тела в поперечном ряду 54—74 чешуи. Брюшные щитки у самцов и самок 
соприкасаются по бокам тела с тремя туловищными чешуйками, задняя 
из которых иногда заметно увеличена. Щитки нижней стороны тела 
располагаются в 23—26 поперечных рядов у самцов и 26—27 у самок. 
Большой анальный окружен спереди 6—10 щитками, из которых один 
или два центральных бывают заметно увеличены. Бедренных пор 14—24. 
Снизу бедер между норами и наружным рядом крупных чешуй располо
жено 5—7 продольных рядов мелких щитков. Чешуя на верхней стороне 
голеней не крупнее спинной, со слаборазвитыми ребрышками. Чешуя 
передней трети хвоста с боков и сверху с хорошо развитыми продольными 
килями. Длина туловища с головой 69—88 мм у самцов и 61—80 мм у са
мок; отношение ее к длине невосстановленного хвоста соответственно 
составляет 0.46—0.55 и 0.52—0.54. 

Основной фон окраски верхней стороны туловища самцов и самок 
синевато-серый, оливково-серый, темно-песочный или пепельно-серый. 
Рисунок очень слабо выражен. Центральная затылочная полоса слагается 
из многочисленных мелких серых, мышино-серых или буроватых пятен, 
образующих нечеткий сетчатый узор, занимающий всю ширину спины. 
Широкие височные полосы образованы двумя или тремя сближенными 
рядами серых или буроватых кружков с беловатыми, а в области перед
них ног голубыми центрами. По верхнему краю височных полос обычно 
проходит хорошо заметный ряд светлых ресничных глазков. У большин
ства особей рисунок тела имеет характерный нечеткий и как бы размытый 
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вид, а в ряде случаев очертания его едва угадываются на общем сероватом 
фоне. Брюхо самцов весной голубовато-пепельное, палевое или бледно-
малиновое, тогда как нижняя сторона бедер и голеней, анальная область 
и основание хвоста желтовато-оранжевые, а наружные края брюха сине
вато-серые. У самок брюхо палевое, телесно-розоватое, а нижняя часть 
головы светло-малиновая. Голова сверху в мелких, иногда едва заметных 
темных пятнышках и крапинках. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Область рас
пространения подвида охватывает главным образом узкую полосу при-

Рис. 37. Основные признаки фолидоза L. s. szczerbaki. 

А — г о л о в а с в е р х у ; Б — г о л о в а с б о к у ; В , Г — в и с о ч н а я о б л а с т ь ; Д , Е — п е р е д н я я часть 
п и л е у с а с добавочными щ и т к а м и м е ж д у предлобными ; Ж — п о г р а н и ч н а я область м е ж д у 
т у л о в и щ н о й ч е ш у е й и б р ю ш н ы м и щ и т к а м и ; 3 — в е р х н я я сторона передней трети х в о с т а ; 

И — а н а л ь н а я о б л а с т ь . ( А н а п а ) . 

брежных каменистых обрывов от Анапы на севере до мысов Большой 
и Малый Утриш в западной части Краснодарского края. По всей види
мости, к этой форме относятся и «Lacerta muralis», обнаруженные Брау-
нером (1903) на Мархотском хребте к северо-востоку от Новороссийска 
(рис. 10, 4). 

Географическая изменчивость неизучена. Как видно из табл. 14, между 
обеими исследованными выборками наблюдается некоторое клинальное 
возрастание отдельных признаков фолидоза с севера на юго-восток. 

С р а в н и т е л ь н ы е з а м е ч а н и я . Судя по максимальным 
меристическим показателям ряда элементов чешуйчатого покрова и часто 
наблюдающемуся умножению некоторых щитков пилеуса, L . s. szczerbaki 
является одной из наиболее примитивных форм скальных ящериц в пре
делах Кавказа , от которой произошли затем близкие подвиды L . s. da
revskii, L. s. lindholmi и др. Подробнее вопрос этот рассматривается 
в разделе о филогении. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л . Краснодарский край: ЗИН, № 17835 
(18), окр. Анапы; № 17968 (4), побережье между Анапой и Сукко; ЗММГУ, № 2502 (1), 
Анапа. 
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Lacerta saxicola tristis Lantz et Cyrén, 1936 
(Рис. 38; фот. 9) 

L. saxicola tristis L a n t z et Cyrén, 1936 : 1G5, 176; Т е р е н т ь е в и Ч е р н о в м  

1940 : 99; В o d e n h e i m e r, 1944 : 25; M e r t e n s, 1952 : 55. 

Л е к т о т и п . Гетеборгский естественноисторический музей (Шве
ция), № 2481, Лафака-Дере близ Адапазары в Малой Азии, 1 V 1930, 
колл. О. Цирен. 

О п и с а н и е . Ширина лобоносового заметно превышает его длину. 
Межчелюстной отделен от лобоносового. Шов между лобоносовым и 
задненосовым обычно не короче шва между передним и задним носовыми. 
Швы между предлобными и лобным прямые. Верхнересничные отделены 
от надглазничных, как правило, полным рядом зернышек. Верхний 
заглазничный в большинстве случаев касается теменного. Первый верх-

Рис. 38. Некоторые признаки фолидоза L. s. tristis. 

А — г о л о в а с в е р х у ; Б — г о л о в а с б о к у ; В — височная о б л а с т ь ; Г — погра
ничная область м е ж д у т у л о в и щ н о й ч е ш у е й и щитками б р ю х а с а м ц а ; 

Д , Е — а н а л ь н а я область . ( А д а п а з а р ) . 

невисочный умеренно длинный, заметно суженный сзади; расположенные 
за ним 2—5 задневисочных слабо выражены и обычно не отличаются 
по величине от остальных мелких щитков височной области. Центрально
височный большой или средней величины; между ним и большим, 
нередко сдвоенным барабанным в наиболее узком месте расположено 
1—3 сравнительно крупных щитка. По средней линии горла до воротника 
24—32 чешуйки. Чешуя туловища гладкая, выпуклая, иногда слабо 
коническая, не увеличенная к бокам. Вокруг середины тела в одном 
ряду 47—57 чешуй. Каждый крайний брюшной щиток граничит по краям 
тела с 2—4 туловищными чешуйками. Впереди большого анального 
расположены обычно один или два увеличенных преанальных, реже все 
преанальные более или менее равны по величине. Бедренных пор 16—. 
22. Чешуя, покрывающая голень сверху, слабо или умеренно килеватая,: 
не превышающая спинную по величине. Чешуя передней трети хвоста 
сверху с умеренно, на боках с более сильно развитыми ребрышками, 
задние края чешуй прямо обрезаны или несколько выдаются под ту
пым углом назад. Длина туловища с головой 62—69 мм у самцов и 62 — 
67 мм у самок. Отношение длины тела к длине невосстановленного хвоста, 
составляет 0.47—0.56. 

Окраска верхней стороны тела коричневато-бурая, оливково-серая; 
оливково-бурая или серовато-коричневая. Затылочная полоса образована 
сосредоточенными вдоль хребта в той или иной мере выраженными тем
ными пятнами, располагающимися иногда в два параллельных ряда . 
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Височные полосы слагаются из более 52 
или менее явственных темных круж- л 

ков со светлыми (голубыми в области zr 
груди) центрами. По верхнему изре- * 
занному краю височных полос обычно ю 
проходит по ряду хорошо заметных Л 

светлых глазков. Встречаются особи, 
рисунок тела которых едва заметен, 
или, напротив, выражен очень чет
ко. Нижняя сторона желтоватая 
или беловатая. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с 
п р о с т р а н е н и е . Распростра
нена на хребтах Болу и Илгаз в 
западной части Западно-Понтийских 
гор в северной Анатолии. Помимо 
типовой территории (окр. Адапаза-
ры), известна также из ряда пунктов 
по дороге между городами Болу, 
Илгаз и Кастамону в одноименных 
вилайетах и окр. оз. Абант на вы
соте 1350 м в вил. Болу (Mertens, 
1952) (рис. 15, 2). 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з 
м е н ч и в о с т ь . По данным Мер-
тенса (Mertens, 1952), изученная им 
серия особей с хребта Илгаз в се
верной Анатолии лишь незначитель
но отличалась от ящериц из распо
ложенной западнее типовой терри
тории в окр. Адапазары (табл. 15). 

С р а в н и т е л ь н ы е з а м е 
ч а н и я . Лантц и Цирен (Lantz et 
Cyrén, 193G) впервые обратили вни
мание на значительное морфологи
ческое сходство малоазиатских под 
видов tristis и mehelyi с закавказской 
формой obscura, что является, види
мо, свидетельством филогенетической 
близости указанных форм. 

Для более точного установления 
места рассматриваемой формы в груп
пе L. saxicola необходимо привлече
ние дополнительных материалов из 
различных районов Турции. 

И с с л е д о в а и и ы ii м а т о р и а л. 
Анатолия: ЕИМГ, №АЬ 2181—2485, 2487 
(7), окр. Адапазары; БМ, № 1904.382 (1), 
Алидаг, выше Болу, вил. Болу. 

Laceria saxicola valentini Boettger, 
1892 

(Табл. I , Л ; рис. 39; фот. 18) 

L. muralis var. valentini В о e t t. g e r, 
1892 : 145; M e r t e n s, 1922 : 173. -
saxicola valentini, M é h e l y , 1909 : 543, 
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tab. 121, fig. |6; Н и к о л ь с к и й , 1913 : 77; Н и к о л ь с к и й , 1915 : 375; D a-
г e v¿s k y, 19656 : 481, fig. 1, 2. — saxicola armeniaca (non Méhely), Ч е р н о в 
(part.), 1939 : ]H3 . — saxicola terentjevi D a r e v s k y , 1957 : 42, fig. 9. 

Г о л о T и п. Зенкенбергский музей (Германия), № 12064, 
сел. Базарчай (Базаркент), северо-восточная Армения, колл. Радде и Ва
лентин, 1890. 

О п и с а н и е . Ширина лобоносового заметно превышает его длину» 
Межчелюстной отделен от лобоносового или, крайне редко (2% случаев), 
соприкасается с ним узким швом. Шов между лобоносовым и заднено-
совым, как правило, не короче шва между передним и задним носовыми* 

Л ч а ш е н ) . 

Шов между лобным и предлобными прямой. Верхнересничные отделены 
от надглазничных прерванным или, реже, полным рядом из 2—18 зер
нышек; в редких случаях эти зернышки отсутствуют вовсе. Верхний 
заглазничный касается теменного более или менее широким швом. Пер
вый верхневисочный умеренно длинный, с прямо обрезанным задним 
краем; располагающиеся за ним 1—4 слабо выраженных задневисоч-
ных более или менее равны по величине. Центральновисочный большой. 
Барабанный средней величины; между ним и центральновисочным в наи
более узком месте расположено 1—4 заметно увеличенных щитка. По 
средней линии горла до воротника 21—29 чешуй. Чешуя туловища глад
кая , слабо выпуклая, иногда несколько увеличенная на боках, где между 
отдельными чешуйками в беспорядке могут располагаться отдельные 
мелкие зернышки. Вокруг середины тела в одном ряду 41—53 чешуйки. 
По краям тела с каждым брюшным щитком соприкасаются 2—3 туло
вищных чешуйки у самцов и 2, реже 3 у самок. Брюшные и грудные 
щитки соответственно расположены в 23—27 поперечных рядов у первых 
и 26—30 рядов у вторых. Анальный большой; впереди него симметрично 
располагается один крупный или, реже, два более мелких увеличенных 
преанальных. Бедренных пор 14—22. На нижней стороне бедер между 
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порами и наружным рядом крупных чешуй располагается 3—6 продоль
ных рядов мелких щитков. Чешуя, покрывающая голень сверху, глад
кая или очень слабо ребристая, не превышающая по размерам чешую 
туловища. Вокруг середины голени в одном ряду 18—23 чешуйки 
Чешуя первой трети хвоста сверху умеренно, по бокам сильно килеватая; 
задние края отдельных чешуй тупо обрезаны или несколько выдаются 
тупым углом назад. 

Длина туловища с головой 56—70 мм у самцов и 58—77 мм у самок; 
отношение длины тела к длине невосстановленного хвоста соответственно 
равно 0.48—0.60 у первых и 0.51—0.69 у вторых. 

Основной фон верхней части тела оливково-желтый, желто-зеленый, 
зеленовато-желтый, светло-зеленый, зеленовато-бурый или оливково-
желтый. Четко выраженная затылочная полоса слагается из неправиль
ной формы тесно расположенных, обычно вытянутых поперек крупных 
черных или грязно-бурых пятен, некоторые из которых покрывают до 
30—40 туловищных чешуй. В отдельных случаях, уменьшаясь в разме
рах, эти пятна образуют сплошной сетчатый узор. Узкие теменные по
лоски, цвета основного фона, ограничиваются по сторонам центральную 
затылочную полосу и продолжаются на верхней трети хвоста. Резко 
выраженные широкие черные и черно-бурые височные полосы несут на 
себе 1—3 продольных ряда округлых светлых (голубых в области груди) 
глазков, представляющих собой центры слившихся темных колец. Слабо 
выраженные светлые, иногда с небольшими темными пятнами, нижне
челюстные полоски ограничивают височные полосы на границе с брюхом. 
Голова сверху с черными, неправильной формы пятнами и крапинками. 
В период размножения нижняя сторона тела самцов и самок, включая 
горло и голову, яркого желто-оранжевого цвета. У самцов в это время 
крайние боковые ряды брюшных щитков и прилегающие к ним участки 
тела приобретают яркую голубую или светло-синюю окраску. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . В настоящее 
время ареал подвида разорван на несколько различных по величине, 
изолированных участков, приуроченных исключительно к горно-степной 
зоне Джавахетского нагорья в северо-восточной Турции, южной Грузии 
и северо-западной Армении, с одной стороны, и ряда хребтов центральной 
и северо-восточной частей Армении — с другой. Северная граница аре
ала с запада на восток пересекает Джавахетское плато приблизительно 
на широте г. Axaлкалаки в Грузии и, захватывая южные отроги Сам-
сарского хребта по западным предгорьям Джавахетского хребта, спус
кается к югу, достигая окр. сел. Верин-Гукасяна в пределах Армении. 
Западная граница ареала в Турции точно не установлена, однако, судя 
по последним находкам, эта ящерица довольно широко распространена 
здесь на Ялнызчамском (Арсиянском) хребте в северо-восточном углу 
Малой Азии (Даревский, 1965в). На Ширакской и Апаранской равнинах 
в северной Армении L. s. valentini отсутствует, снова появляясь на Ара-
гацком массиве, где ее ареал кольцом охватывает горно-степную зону 
горы Арагац. Небольшие изолированные популяции имеются здесь также 
на Цахкунянцком и Памбакском хребтах. В центральной и северо-вос
точной Армении ареал подвида захватывает обращенные к Севану склоны 
Гегамского и Варденисского хребтов, спускаясь местами, например, 
в окр. сел. Лчашена, до берегов озера. Далее к востоку область распро
странения простирается по северо-восточным склонам Зангезурского 
хребта, в правобережной долине р. Воротана, где восточная граница 
ареала точно не выяснена (рис. 29, 2). 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь . Анализировались 
выборки из 6 популяций, с запада на восток разделенных расстоянием 
140, 70, 40, 25 и 35 км (табл. 16). Все они, за исключением 3-й и 4-й, 
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а возможно также 1-й и 2-й, в настоящее время разобщены друг от 
друга и образуют различные по величине изолированные участки ареалах 
Как видно на рис. 40, изученные выборки по большинству меристически. 
показателей фолидоза очень сходны, причем минимальные значения 
ряда признаков оказываются, как правило, в крайних западных, а мак
симальные — в крайних восточных частях ареала. Хотя отдельные 
признаки, например количество зернышек между верхнересничными и 
надглазничными щитками, дают при этом довольно четкую картину 
клинальной изменчивости с запада на восток, в целом картина такой 
изменчивости, характерная для форм, обладающих непрерывным аре
алом, у L. s. valentini отсутствует, видимо в связи с изолированностью 

• Í 5 -

—1 1 1 I J 1 , 1 1 I 1 1 1 I 1 1 1 1 1 L» 

f<*f 1& 2<&2&3**3w 4 5 6 7 3**$ъЮ 11 12 13&№ 15 

Рис. 40. Сводный профиль изменчивости L. s. valentini, 
1 — А р с и я н с к и й хребет ; 2 — Г у к а с я н ; з — А п а р а н ; 4 — К а р м р а ш е н ; 5 — 

П а м б а к с к и й х р е б е т ; 6 — Л ч а ш е н . 

отдельных частей ее ареала. Своеобразную картину круговой клины 
обнаружива ет изменчивость ряда признаков в кольцевом ареале^на горе 
Арагац в А рмении. Как видно на рис. 40, максимальные значения|боль-
шинства признаков наблюдаются здесь на северо-восточном склоне 
и в окр. А п а р а н а , тогда как минимальные — на диаметрально противо
положном юго-западном склоне в окр. сел. Кармрашена. Как показывает 
дополните льное исследование популяции с северо-западного склона 
в Артикском районе, те же мерестические признаки имеют здесь промежу
точную величину и, таким образом, в целом направление клины в сторону 
возрастания происходит по часовой стрелке — с запада на северо-восток. 
Отметим также, что по размерам тела ящерицы из исследованных выбо
рок сравнительно мало отличаются друг от друга, что можно объяснить 
их обитанием примерно на равных высотах в горно-степной зоне. 

С р а в н и т е л ь н ы е з а м е ч а н и я . Беттгер (Boettger, 1892) 
описал с вою L . muralis var. valentini по двум экземплярам из восточной 
Армении, причем типом для описания послужил добытый в 1890 г. экс
педицией Радде и Валентина экземпляр из сел. Нювади, расположенного 
на высоте около 500 м в ущелье Аракса. Мегели (Méhely, 1909) рассмат
ривал эту форму уже в качестве подвида L. s. valentini (под этим назва
нием она фигурирует и в более поздних работах Никольского (1913, 1915)), 
тогда как Буланже (Boulenger, 1913, 1920) отождествил ее с мегелевским 
подвидом L. s. armeniaca. 
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Лантц и Цирен (Lantz et Cyrén, 1936), ознакомившись с обоими из
вестными экземплярами L . s. valentini, оставляют вопрос о положении 
этого подвида открытым и совсем не приводят его в списке кавказских 
форм. 

В последнее время Даревский (1965а, 19656) показал, что описанная 
им в 1957 г. из горной Армении L . s. terentjevi представляет собой не что 
иное, как L. s. valentini, типовой территорией которой следует считать 
не ущелье Аракса, а сел. Базарчай на высоте около 2000 м над ур. м. 
в восточной Армении, через которое в свое время проходил маршрут экспе
диции Радде и Валентина (Radde, 1890). По своим морфологическим призна
ком рассматриваемая форма сильно отличается от остальных подвидов L. sa
xicola, на что в свое время уже обратил внимание Р. Мертенс (Mertens, 
1922), предложивший рассматривать ее в качестве самостоятельного 
вида. Поскольку L. s. valentini обнаруживает известное сходство с мало
азиатской L . s. lantzicyreni, вопрос о ее таксономическом ранге необхо
димо решать наряду с изучением этой последней, для чего необходимы 
дополнительные материалы из северо-восточной Турции. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л . Армения: ЗИН, № 14197 (4), Казанчи, 
Гукасянский р-н; № 14393 (1), Чкаловка, Севанский р-н; № 14911 (5), гора Агбаба, 
Гукасянский р-н; № 16072 (5), гора Агмаган, Нор-Баязетский р-н; № 16766 (3), Лча-
шен, Севанский р-н; № 16549 (10), окр. Апарана; № 16677 (14), Кармрашен, Талин-
ский р-н; № 16932 (6), восточный склон горы Арагац; № 17777 (3), Мисханский хребет 
у сел. Такялу; № 17806 (7), Памбакский хребет у сел. Ахундов; № 17826 (10), Лчашен, 
Севанский р-н; № 17829 (20), окр. Гукасяна; № 17938 ( И ) , окр. Карвансара, Марту-
нинский р-н; ЗИНА (7), северо-западные склоны горы Арагац у г. Артика; (11), вер
ховья Манташского ущелья, Артикский р-н; (2), южные склоны горы Арагац в верховьях 
р. Амберда; ЗМФ, № 12064 (1), Базарчай, Сисианский р-н; № 12065 (1), Базарчай, 
Сисианский р-н. Грузия: ГМГ (4), окр. Ахалкалаки; ЗИНА (4), окр. Богдановки. 
Турция (северо-восточная): ЕИМВ, № 18383 (6), западные склоны хр. Ялнызчам; 
№ 18384 (2), восточные склоны хр. Ялнызчам. 

ГРУППА R U D I S 

Lacerta rudis rudis Bedriaga, 1886 
(Рис. 41; фот. 14) 

Podareis depressa С а т е г а п о (part.), 1878 : 539. — Lacerta depressa var. 
rudis B e d r i a g a , 1886:275 (259). — muralis var. depressa f. modesta, B o e t t g e r 
(part.), 1892 : 140. — muralis var. depressa, B o u l e n g e r , 1904 : 337, tab. X X I I , 
fig. с; 1 9 1 3 : 1 9 6 , tab. X X I I , fig. 7, 7a, 8.—muralis var . rudis B o u l e n g e r , 
1920 : 290. — saxicola rudis, M é h e l y , 1909 : 529, tab. 20, fig. 7; Н и к о л ь с к и й , 
1915 : 373; L a n t z e t C y r é n , 1 9 3 6 : 1 6 5 ; Т е р е н т ь е в и Ч е р н о в , 1949 :187 . 

Г о л о т и п. Неизвестен. Описана Бедрягой (Bedriaga, 1886) па 
экземплярам из Батуми. 

О п и с а н и е . Ширина лобоносового превышает, реже равна его 
длине. Межчелюстной отделен от лобоносового или изредка соприкаса
ется с ним в одной точке. Шов между лобоносовым и задненосовым не 
короче шва между передним и задним носовыми. Швы между предлоб
ными и лобным прямые или слабо вогнуты внутрь лобного. Верхнерес
ничные отделены от надглазничных полным или в той или иной мере 
прерванным рядом из 13—25 зернышек. Верхний заглазничный обычно 
более или менее широким швом касается теменного. Первый верхневи
сочный длинный или умеренно длинный, заметно суженный сзади. Позади 
верхневисочного на границе с теменным расположено 2—6 мелких, слабо 
выраженных задневисочных. Большой или средней величины централь
новисочный отделен от верхневисочного 2—4, а от барабанного умеренной 
величины 1—5 продольными рядами мелких щитков. У взрослых особей, 
особенно у самцов, мелкие щитки височной области нередко несут на 
себе короткие притуплённые шипики или тупые продольные ребрышки. 
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Воротник не зазубрен. По средней линии горла до воротника 20—32 че
шуйки. Чешуя туловища выпуклая, заметно увеличенная на боках, как 
правило, с выраженными в той или иной мере продольными ребрышками 
или коническими бугорками, всегда более четкими в задней трети спины 
и на границе с брюхом. Вокруг середины тела в одном ряду 38—53 че
шуйки. Брюшные щитки соприкасаются по бокам тела с 3, реже с 2 туло
вищными чешуйками у самцов и 2, реже 3 у самок; соответственно 
брюшные и грудные щитки располагаются в 21—25 поперечных рядов 
у первых и 24—28 у вторых. Анальный большой, впереди него симмет
рично расположены один крупный или, реже, два или три более мелких 

Рис. 41. Основные признаки фолидоза L. г. rudis. 

А — голова с в е р х у ; Б — г о л о в а с б о к у ; В, Г — в и с о ч н а я о бла ст ь ; Д — п о г р а н и ч н а я область м е ж д у 
т у л о в и щ н о й чешуей и щитками б р ю х а с а м к и ; Е — в е р х н я я сторона голени; Ж — в е р х н я я сторона 

передней трети х в о с т а ; 3, И — а н а л ь н а я о б л а с т ь . Г—Ж — Местия , о с т а л ь п ы е — А д ж а р и я ) . 

преанальных. Бедренных пор 13—25. На нижней стороне бедер между 
бедренными порами и наружным краем увеличенных чешуй расположено 
4—6 поперечных рядов мелких щитков. Чешуя, покрывающая голень 
сверху, значительно крупнее спинной, с хорошо развитыми продольными 
ребрышками и обычно мелкими зернышками по углам; средние чешуйки, 
как правило, заметно крупнее краевых. Вокруг середины голени в одном 
ряду 10—15 чешуй. Верхние и боковые чешуи хвоста с сильно развитыми 
продольными ребрышками, тупо обрезанные сзади или вытянутые более 
или менее выраженным углом назад; в верхней трети хвоста концы реб
рышек заметно вздернуты и образуют острые шипики, вследствие чего 
хвост взрослых особей выглядит шиповатым. На нижней стороне хвоста 
чешуйки со сглаженными, но вполне заметными продольными ребрыш
ками. Длина туловища с головой 63—85 мм у самцов и 54—83 мм у самок; 
отношение ее к длине невосстановленного хвоста соответственно равно 
0.48—0.60 у первых и 0.47—0.63 у вторых. 

Окраска верхней стороны тела самцов зеленая, светло-зеленая, зеленая 
как плющ, оливково-зеленая, буровато-зеленая, темно-песочная, бледно-
бурая или бурая; самок — темно-песочная, оливково-серая, темно-мы-
шино-серая или ореховая. Центральная затылочная полоса образована 
сосредоточенными посредине спины крупными вытянутыми поперек 
черными или темно-бурыми пятнами и ограничена по сторонам более 
или менее широкими, лишенными рисунка полосками цвета основного 
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фона, иногда с четкими светлыми рябинами. Височные полосы образованы 
обычно тремя рядами более или менее четко выраженных, соприкасаю
щихся друг с другом черных или бурых кружков с хорошо заметными 
беловатыми (голубыми на уровне передних ног) центрами. Верхние 
края этих полос ограничены обычно четкими беловатыми глазками, сла
гающими пунктирные височные линии. Брюхо и нижняя сторона головы 
и горло самцов зеленовато-желтое, желтоватое, сизо-зеленоватое, голу
боватое или голубое. Самки снизу желтоватые или сизо-зеленоватые. 
В период размножения крайние брюшные щитки самцов и пограничные 
с ними участки тела ярко-синие или фиолетовые. 

Vr—^7 

• / 

f 2 

i 3 

Vr—^7 

• / 

f 2 

i 3 

4 Vu 

Рис. 42. Основные местонахождения на Кавказе и в северо
восточной Турции. 

1 — L . г. rudis; 2 — L. г. obscura; 3 — L . г . macromaculata. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Обладает 
широким ареалом, встречаясь в северо-восточной Турции и Западном 
Закавказье , с одной стороны, и на Большом Кавказе в пределах северной 
Грузии, северо-западного Азербайджана и горной Чечено-Ингушетии — 
с другой. Юго-западная граница ареала проходит в Малой Азии по се
верным склонам Понтийского хребта где на севере распространение 
подвида ограничено береговой линией, а на востоке захватывает долину 
нижнего течения р. Чороха и его притоков. В Аджарии обычна в долине 
р. Аджарис-Цкали и ее притоков, берущих начало на склонах Месхет
ского, Шавшетского и Арсиянского хребтов. По северным предгорьям 
Месхетского и далее по Сурамскому хребту достигает южных предгорий 
Большого Кавказа , где широко распространена в пределах северной 
Грузии, южной Осетии и северо-западного Азербайджана — от долины 
среднего и верхнего течения р. Ингури в Мингрелии и Сванетии на западе 
до окр. Закатал на востоке. Южная граница ареала на Главном хребте 
проходит по предгорьям Эгрисского, Лечхумского и Рачинского хребтов 
до Накалакеви и Кутаиси на юге, затем по предгорьям хребтов, ограни
чивающих с севера Внутреннекартлинскую равнину, и, пересекая Карт-
линский и Кахетинский хребты, продолжается далее по южным пред-
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Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и 

А д ж а р и я , 
N = 4 1 (17 ¿<$t 24 $ ç ) 

пределы 
вариации M ± m 

В е р х н я я С в а н е т и я 
(окрестности Мести а ) , 
N = 26 (14 oV, 12 ç $ ) 

пределы 
в а р и а ц и и M i m 

С у р а м с к и й п е р е в а л и ю ж н а я 
Осетия (окрестности к у р о р т а 
Д ж а в а ) , N = 29 (15 oV, 14 $$) 

пределы 
в а р и а ц и и M ±т 

6 6 - 8 1 
5 9 - 8 0 

125 -154 
100—137 

0 .50 -0 .59 
0 .47 -0 .63 

3 8 - 5 2 
22—32 
1 5 - 2 5 
5 - 1 4 
4.9 

2 2 - 2 4 
2 4 - 2 8 

1 - 3 
1 - 4 
9 - 5 
2 - 6 
2 - 3 
2 - 3 

11—15 
4 - 6 

75.35±0.84 
70.27+1.35 

143.83+4.35 
119.62+3.37 

0.53+0.01 
0.55+0.01 

45.64+0.53 
28.98+0.35 
20.02+0.30 
11.25+0.26 

23.24+0.04 
25.54+0.19 

1.14+0.10 
2.14+0.09 

3.43+0.12 
2.74+0.10 
2.16+0.10 

12.97+0.18 
4.75+0.09 

6 5 - 8 5 
6 5 - 8 4 

1 3 8 - 1 6 3 
118—129 

0.52—0.60 
0 .53-0 .61 

3 8 - 4 5 
2 0 - 2 9 
1 3 - 1 9 
1 0 - 16 

0 
22—24 
2 5 - 2 7 

1 - 2 
1 - 2 

0 
3 - 6 
2 — 3 
2—2 

11— 14 
4 - 6 

77.64+1.4 
73.58+1.72 

148.20+4.63 
124.83+1.65 

0.54+0.01 
0.57+0.009 

41.58+0.38 
25.31+0.37 
16.58+0.25 
12.12+0.27 

23.29+0.19 
26.08+0.23 

1.15+0.07 
1.71+0.08 

4.00+0.15 
2.14+0.09 
2.00+0.00 

11.81+0.16 
5.04+0.10 

63—73 
6 0 - 7 4 

113—145 
103—123 

0 .48 -0 .59 
0.52—0.62 

41—51 
2 2 — 31 
15—22 
3 — 13 
68.9 

23— 25 
2 5 - 2 7 

1 - 2 
1 - 4 

0 
2 - 5 
2 - 3 
2 - 3 

10—13 
4 - 6 

67.93+0.81 
65.40+1.18 

130.10+2.94 
113.09+1.79 

0.51 + 0.01 
0.57+0.008 

45.97+0.53 
26.17+0.35 
18.12+0.27 

7.71 + 0.46 

23.87+0.17 
26.29+0.17 

1.14+0.06 
2.17+0.12 

3.47+0.13 
2.4 +0 .13 
2.10+0.07 

12.10+0.16 
5.14+0.10 

горьям Большого хребта в долине Алазани до Закатальского заповед
ника в пределах Азербайджана. Обширная изолированная популяция 
существует на северных склонах Большого хребта в Чечено-Ингушетии, 
откуда эта ящерица впервые была указана Черновым (1929) из ущелья 
правого притока Терека — р. Армхи. Проведенные нами специальные 
исследования показали, что она широко распространена здесь на север
ных и отчасти южных склонах Бокового хребта в междуречье Терека 
и Аргуна, приблизительно до линии, соединяющей окр. сел. Терского 
и Советского на севере (рис. 42, 1). В северо-восточной Турции и Аджарии 
ареал рассматриваемой формы почти повсеместно перекрывается с аре
алом L. s. párvula, а на южных и северных склонах —- с ареалом L. cau
cásica. 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь . Исследовались 
выборки из 5 популяций, расположенных в различных частях ареала 
подвида (табл. 17). На южных склонах Большого хребта с запада на 
восток исследованные популяции разделены расстоянием 120 и 260 км, 
тогда как крайние южная и северная выборки (в Аджарии и Чечено-
Ингушетии) расположены на расстоянии 270 км друг от друга. Отметим 
также, что популяция в Чечено-Ингушетии в настоящее время изоли
рована на северном склоне Главного хребта и оторвана от основной части 
ареала, лежащего на юге. Характер изменчивости исследованных выбо
рок представлен на рис. 43. Отвлекаясь от аджарской и чечено-ингушской 
популяций, можно видеть, что на южном склоне Главного хребта подав
ляющее большинство признаков фолидоза обнаруживает четкую кли-
нальную изменчивость в сторону возрастания с запада на восток, что 
подтверждается также не включенным в таблицу дополнительным ана
лизом промежуточной выборки из окр. Пасанаури в ущелье Белой 
Арагвы. 
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Т а б л и ц а 17 

в о с т ь Lacerta rudis rudis 

З а к а т а л ы (северо-западный 
А з е р б а й д ж а н ) , 

N = 5 (3 <?<?, 2 ç$) 

Ч е ч е н о - И н г у ш е т и я 
(Северный К а в к а з ) , 
N = 20 (8 <Ю, 12 $ $ ) 

В целом д л я подвида , N = 121 (57 efe?, 64 $9) 

пределы 
в а р и а ц и и M ±т 

п р е д е л ы 
в а р и а ц и и M + га пределы 

в а р и а ц и и M + m 

73—75 
54—65 

74.00+0.57 
59.50+5.5 

63—72 
60—74 

69.13+1.06 
67.08+1.27 

6 3 - 8 5 
54—84 

73.02+0.72 
68.89+0.65 

5.48 
5.23 

141—146 143.50+2.5 132—140 136.67+2.40 113—163 
100—137 

140.27+1.54 
119.04+1.57 

11.65 
12.6 

0.51—0.53 

4 5 - 4 7 
24—27 
16—18 
5 - 1 0 
50.0 

24—25 
2 6 - 2 7 
1— 2 
2 - 3 

0 
2 - 5 
2 - 3 
2—3 

12—13 
5 - 5 

0.52+0.01 

46.2 +0.49 
25.60+0.60 
16.8 +0 .35 

7.5 +0.64 

24.33+0.33 
26.50+0.50 

1.2 +0.20 
2.3 +0.21 

0 .50 -0 .55 

44—53 
26—32 
15—20 
2 - 12 

90 
21—25 
26—28 

1—2 
1— 3 

0 
3 - 5 
2 — 3 
2 - 3 

1 0 - 1 4 
5 - 6 

0.52+0.01 

48.20+0.49 
28.85+0.33 
18.08+0.22 
5.68+0.59 

24.00+0.46 
27.00+0.17 

1.65+0.10 
2.35+0.13 

0 .48 -0 .60 
0.47—0.63 

38—53 
2 0 - 32 
13—25 
2 - 1 6 

2 1 - 25 
2 4 - 2 8 

1 - 3 
1 - 4 

0.52+0.003 
0.56+0.003 

45.29+0.31 
27.36+0.22 
18.37+0.18 
9.51 + 0.28 

23.58+0.104 
26.11+0.11 

1.23+0.056 
2.10+0.056 

0.028 
0.030 
3.48 
2.52 
2.02 
3.15 

0.79 
0.954 
0.618 
0.625 

0.51—0.53 

4 5 - 4 7 
24—27 
16—18 
5 - 1 0 
50.0 

24—25 
2 6 - 2 7 
1— 2 
2 - 3 

0 
2 - 5 
2 - 3 
2—3 

12—13 
5 - 5 

3.5 +0 .38 
2.50+0.31 
2.5 +0.40 

12.20+0.20 
5.00+0.00 

0 .50 -0 .55 

44—53 
26—32 
15—20 
2 - 12 

90 
21—25 
26—28 

1—2 
1— 3 

0 
3 - 5 
2 — 3 
2 - 3 

1 0 - 1 4 
5 - 6 

3.85+0.13 
2.37+0.17 
2.12+0.09 

12.38+0.23 
5.10+0.06 

2—6 
2 - 3 
2 - 3 

1 0 - 1 5 
4 - 6 

3.63+0.07 
2.44+0.06 
2.12+0.04 

12.38+0.09 
4.97+0.05 

0.775 
0.50 
0.332 
1.00 
0.55 

С другой стороны, отдельные признаки обнаруживают также кли-
нальное изменение с юга на северо-восток (от Аджарии через Сурамский 
хребет в Чечено-Ингушетию). 

Как и у многих других форм скальных ящериц, максимальные раз
меры тела (признаки 1 и 2) наблюдаются у ящериц, обитающих на боль
шей высоте над уровнем моря. Следует также отметить, что ящерицы 
из Верхней Сванетии, помимо крупной величины, отличаются при жизни 
довольно яркой голубой окраской горла, особенно интенсивной у взрос
лых самцов. 

Дерюгин (1901) и Боденгеймер (Bodenheimer, 1944) уже отметили чрез
вычайно высокую изменчивость ряда признаков у изученных ими ящериц 
из окр. Трабзона, что подтверждается также и на исследованном нами 
материале из ряда пунктов между Трабзоном и Синопом. Анализ этого 
материала показывает, что на Черноморском побережье северо-восточ
ной Турции существует хорошо выраженная зона гибридизации между 
L. rudis и малоазиатской формой L. s. lantzicyreni, ареалы которых от
части перекрываются на южных предгорьях Восточно-Понтийского 
хребта. 

Нужно также отметить, что экземпляры с Черноморского побережья 
Турции по ряду показателей фолидоза заметно отклоняются от особей 
из Аджарии и с Главного хребта, что позволяет допускать существова
ние здесь особого подвида, отличного от номинальной формы. Об этом 
свидетельствуют и данные Дерюгина (1899), что скальные ящерицы из 
окр. Трабзона отличаются чрезвычайно яркой желтой окраской нижней 
стороны тела, чего никогда не наблюдается у L. rudis из Закавказья . 

С р а в н и т е л ь н ы е з а м е ч а н и я . Бедряга (Bedriaga, 1886) 
описал свою Lacerta depressa var. rudis из окр. Батуми, а в дальнейшем 
Мегели (Méhely, 1909) и Никольский (1913, 1915) распространили это 
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название также на ящериц из Аджарии, северо-восточной Турции и 
южных склонов Главного Кавказского хребта. Несмотря на то что ти
повые экземпляры Podareis depressa Сатегапо, 1878 (или по крайней 
мере некоторые из них) происходят из окр. Трабзона, вопрос о сущест
вовании на Черноморском побережье Турции L . s. rudis длительное 
время оставался спорным. Хотя Лантц и Цирен (Lantz et Cyrén, 1936) 
выразили сомнение в принадлежности к этой форме нескольких про
смотренных ими экземпляров из Трабзона, Боденхеймер (Bodenheimer, 
1944) на составленной им карте указывает ее для целого ряда пунктов 
на побережье между Синопом, Трабзоном и Ризе. Для окр. Трабзона 
эта ящерица в последнее время была указана и нами (Даревский, 

i » • • • » • - • » i — i — i — i — « — i — 1 — > — 1 — u 

14*199 24*294 3**3*9 4 5 6 7 9&99Я 10 11 12 13**1399 14 15 
Рис. 43. Сводный профиль изменчивости L. г. rudis. 

1 — А д ж а р и я ; 2 — С у р а м с к и й п е р е в а л ; з — В е р х н я я С в а н е т и я ; 4 — З а к а т а л ы ; 
5 — Ч е ч е н о - И н г у ш е т и я . 

19656). Четкие морфологические отличия L. rudis, также как отсутствие 
промежуточных форм при совместном ее обитании с L. caucásica, L. mixta, 
L. armeniaca, L. s, brauneri, L. s. daghestanica и L. s. párvula, убеди
тельно свидетельствуют в пользу видовой самостоятельности рассмат
риваемой формы. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л . Грузия: ЗИН, №3382(1), Черная Арагва; 
№ 13226 (1), Лагодехи; № 17745 (16), Сурамский перевал; № 17796 (3), Горная Тушегия, 
Омало; № 17814 (23), ущелье Ингури у впадения р. Накры; № 17875 (10), Местиа, 
Верхняя Сванетия; ГМГ (7), Пасанаури; (4), Леберде, Гегечкорский р-н; (6), Нижняя 
Сванетия, Лентехи; (2), Джвари, Цаленджихский р-н. Аджария: ЗИН, № 13500 (3), 
Зеленый Мыс близ Батуми; № 13501 (4), Зеленый Мыс; № 17515 (9), Шуахевский р-н; 
№ 17517 (5), Чвана, Шуахевский р-н; № 17518 (13), Кеда, дорога на Мериси; № 17522 (5), 
р. Чаквис-Цкали, Кобулетский р-н; № 17523 (8), Кеда, дорога на Октомбери. Южная 
Осетия: ЗИН, № 17733, окр. курорта Джава. Азербайджан: ЗИН, № 17838 (4), За-
катальский заповедник, р. Котехчай. Чечено-Ингушетия: ЗИН, № 15607 (2), Солш, 
Горная Ингушетия; № 17878 (13), ущелье р. Армхи, 8 км выше впадения в Терек; 
№ 17882 (4), ущелье р. Аргуна, 4 км выше сел. Советского. Турция (северо-восточная): 
ЗИН, № 10688 (6), р. Ичхан-Су, Артвинский вил.; № 10689 (5), Кварцханы, Артвинский 
вил.; № 10690 (2), Ипхреул-Су, Артвинский вил.; № 10693 (5), р. Ичхан-Су, Артвин
ский вил.; № 10818 (1), Салолеттопасский пост. Артвинский вил.; № 13824 (1), Дзан-
суль, Артвинский вил.; № 13446 (1), Дзансуль, Артвинский вил.; № 17971 (1), Траб
зон; ЕИМБ, № 18385, 2, 4 (2), Мериемана, близ Трабзона; № 18384 (1), хр. Ялнызчам, 
восточный склон; ЗМФ, № 11981 (1), Трабзон; № 12004 (1), Синоп; № 12008 (1), Сиыоп; 
№ 12009 (1), Синоп. 

Lacerta rudis macromaculata s s p . п. 
(Рис. 44; фот. 16) 

Г о л о т и п . З И Н АН СССР, № 17940, 6, окр. г. Ахалкалакив Грузии, 
около 1800 м над ур. м., 24 V I 1961, колл. И. С. Даревский (рис. 60, В). 
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П а р а т и п ы . З И Н А Н СССР, № 17440 (21), ущелье р. Ахалкала-
кичая ниже г. Ахалкалаки в Грузии, 21 V I I 1959, колл. И. С. Дарев
ский. 

О п и с а н и е г о л о т и п а . Ширина лобоносового больше его 
длины. Межчелюстной отделен от лобоносового (в ряду паратипов иногда 
касается его в одной точке). Шов между лобоносовым и задненосовым 
примерно равен по ширине шву между передним и задним носовыми. 
Швы между предлобными и лобным прямые (у части паратипов несколько 
вогнуты внутрь лобного). Между верхнересничными и надглазничными 
с каждой стороны расположен разделяющий их ряд из 9 и 10 зернышек. 

Рис. 4 4 . Основные признаки фолидоза L. г. macromaculata. 

А — г о л о в а с в е р х у ; Б — г о л о в а с б о к у ; В , Г — височная о бла ст ь ; Д — п о г р а н и ч н а я 
область м е ж д у т у л о в и щ н о й ч е ш у е й и б р ю ш н ы м и щ и т к а м и ; Е — в е р х н я я сторона 
голени; Ж — в е р х н я я сторона передней трети х в о с т а ; 3, И — а н а л ь н а я о б л а с т ь . 

(А—И — А х а л к а л а к и ) . 

Верхний заглазничный по сторонам головы коротким швом касается 
теменного (у части паратипов они отделены друг от друга). Первый верх
невисочный длинный, несколько суженный и тупо обрезанный сзади; 
располагающиеся позади передневисочных мелкие, неправильной формы 
щитки, в числе 4 и 5, примерно равны по величине. Средней величины 
центральновисочный отделен от передневисочного и небольшого барабан
ного с каждой стороны головы соответственно 2 и 2 и 2 и 3 рядами 
мелких щитков. Воротник очень слабо зазубрен (у большинства парати
пов прямой). По средней линии горла до воротника 30 чешуй. Чешуя 
туловища выпуклая, на боках коническая, со слабыми следами продоль
ных ребрышек в задней трети спины и на границе с брюхом (в ряду пара-
типов следы ребрышек выражены более четко или отсутствуют вовсе). 
Вокруг середины тела 48 чешуй. Брюшные щитки соприкасаются по 
бокам тела с 2 туловищными чешуйками и располагаются в 25 попереч
ных рядов. Большой и широкий анальный окружен спереди рядом из 
8 щитков, средний из которых значительно крупнее других (в ряду пара-
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типов*впереди анального расположен 1 средней величины или же 2 или 
3 симметрично лежащих маленьких преанальных). 

Бедренных пор с каждой стороны соответственно 18 и 19. На нижней 
стороне правого бедра, между порами и наружным рядом увеличенных 
чешуй, расположено 5 поперечных рядов мелких щитков. Чешуя, по
крывающая голень сверху, с четкими ребрышками и заметно превосхо
дит туловищную по величине. Вокруг середины голени в одном ряду 
17 чешуй. Чешуя передней трети хвоста с четкими ребрышками, задние 
края которых, особенно с боков, заметно вздернуты в виде шипиков; 
задние края хвостовых чешуй тупо обрезаны или слегка вытянуты в виде 
очень тупого угла. Длина туловища с головой 73 мм, отношение ее 
к длине невосстановленного хвоста составляет 0.52. Окраска верхней 
стороны тела желтовато-зеленая, более темная по хребту. Затылочная 
полоса образована вытянутыми поперек крупными черными пятнами, 
составляющими густой сетчатый узор, распространяющийся на всю 
ширину спины. Боковые височные полосы слагаются из трех рядов 
слившихся друг с другом черных кружков с отчетливыми зеленовато-
белыми (голубыми в области груди) центрами. Прижизненная окраска 
брюха, нижней части головы и горла ярко-желтая. Крайние ряды брюш
ных щитков светло-синие. 

В ряду паратипов окраска верхней стороны тела самцов и самок 
варьирует в пределах желтовато-зеленой, зеленой как плющ, серо-жел
той и буровато-зеленой, а слагающие затылочную и височные полосы 
крупные черные пятна располагаются иногда настолько густо, что в зна
чительной мере закрывают проступающий между ними основной зеленый 
фон тела. У части особей затылочная полоса сосредоточена посредине 
спины, оставляя по сторонам в той или иной мере широкие, лишенные 
рисунка полоски цвета основного фона. Окраска брюха варьирует от 
ярко-желтой и зеленовато-желтой до зеленовато-серой. 

Т а б л и ц а 18 
И з м е н ч и в о с т ь 

Lacerta rudis macromaculata 

У щ е л ь е р . А х а л к а л а к и ч а я ( ю ж н а я Г р у з и я ) , 

П р и з н а к и 
N = 24 (14 сЮ, Ю $ $ ) 

П р и з н а к и 
пределы 

M ± m в а р и а ц и и M ± m а 

1 66 60—73 66.86-И.08 4.06 
1 29 62—74 67.30+1.33 4.20 
2 66 110—140 124.63+3.17 8.96 
2 ? 9 110—135 120.72+2.87 7.60 
3 66 0.51—0.56 0.53+0.006 0.01 
з ?<? 
4 

0.53—0.58 0.55+0.007 0.02 з ?<? 
4 43—54 48.5 +0.65 3.16 
5 20—34 25.96+0.61 3.00 
6 16—25 18.65+0.35 1.72 
7 9—13 10.27+0.38 1.87 
9 SS 23—25 24.43+0.19 0.72 
9 оо 26—28 26.9 +0.23 0.74 

10 1—1 1.0 +0 .00 0.00 
И 1—3 1.91+0.88 0.43 
H a 
12 3 - 7 4.52+0.17 0.86 
13 66 2 - 3 2.46+0.04 0.15 
13 оо 2—2 2.0 +0 .00 0.00 
14 ¥ * 12—18 14.96+0.24 1.17 
15 4 - 6 4.79+0.10 0.50 
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Изменчивость основных признаков в ряду паратипов представлена 
в табл. 18. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Обладает 
ограниченным ареалом в ущелье верхнего течения Куры и ее правого 
притока р. Ахалкалакичая в южной Грузии, от сел. Аспиндзы на севере 
до г. Ахалкалаки и ущелий рек Кырбулака и Паравани в центральной 
части Джавахетского плато на юге (рис. 42, 2). В ущелье р. Карбулака 
ареал рассматриваемой формы перекрывается с ареалом L . armeniaca. 
Известны также места совместного обитания с L. s. valentini. 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь . В ущелье Куры 
между г. Ахалцыхе и сел. Аспиндзой встречаются особи, по ряду пока
зателей занимающие промежуточное положение между L. г. obscura и 

< L . г. macromaculata. 
С р а в н и т е л ь н ы е з а м е ч а н и я . По всем признакам рас

сматриваемая форма наиболее близка к L . г. obscura, четко отличаясь 
от нее особенностями окраски и некоторыми меристическими показате
лями фолидоза, а также более крупной величиной. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л . Грузия: ЗИН, № 17440 (21), ущелье 
р. Ахалкалакичая ниже г. Ахалкалаки; № 17441 (8), окр. Ахалкалаки, № 17470 ( И ) , 
окр. Ахалкалаки; ГМГ ( И ) , ущелье Куры между Ахалцыхе и сел. Аспиндзой. 

Lacerta rudis obscura Lantz et Cyrén 
(Табл. í, Б; рис. 45; фот. 15) 

L. saxicola obscura L a n t z et C y r é n , 1936 : 165, 176; Т е р е н т ь е в и 
Ч е р н о в , 1949 : 188. — saxicola rudis, П е т р о в , 1964 : 53. 

Г о л о т и п. Не выделен. Описана Лантцем и Циреном по экземп
лярам из окр. Боржоми. 

О п и с а н и е . Ширина лобоносового превышает или равна его 
длине. Межчелюстной отделен от лобоносового или изредка соприка
сается с ним узким швом. Шов между лобоносовым и задненосовым не 
короче и часто шире шва между передним и задним носовым. Швы между 
предлобным и лобным прямые или незначительно вогнуты внутрь лоб
ного. Между верхнересничными и надглазничными, разделяя их, рас
положен полный, крайне редко прерванный ряд из 4—17 зернышек. 
Верхний заглазничный коротким швом или в одной точке обычно каса
ется теменного. Первый верхневисочный короткий или умеренно длин
ный, несколько суженный сзади; задневисочные в числе 2—7 не отли
чаются по величине от остальных мелких щитков височной области или же 
выражены очень слабо. Средней величины центральновисочный отделен 
от верхневисочного 2—5, а от умеренной величины барабанного 1—4 про
дольными рядами мелких щитков. В ряде случаев центральновисочный 
не выражен вовсе. Воротник не зазубрен. По средней линии горла до 
воротника 25—32 чешуйки. Чешуя туловища выпуклая или коническая, 
заметно увеличенная на боках тела, нередко с продольными ребрышками, 
выраженными в той или иной мере, всегда более четкими в задней трети 
спины и на границе с брюхом. Брюшные щитки соприкасаются по бокам 
тела с 2—3 туловищными чешуями у самцов и самок; соответственно 
брюшные и грудные щитки располагаются в 21—26 поперечных рядов 
у первых и 22—27 у вторых. Анальный большой; впереди него симмет
рично расположен один крупный, закругленный сзади, или, реже, два 
увеличенных преанальных. Бедренных пор 15—22. На нижней стороне 
бедер между бедренными порами и наружным рядом крупных чешуй 
расположено 4—6 продольных рядов мелких щитков. Чешуя, покрываю
щая сверху голень, заметно крупнее туловищной, с хорошо развитыми 
продольными ребрышками, причем средние чешуйки заметно крупнее 
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краевых. Вокруг середины голени в одном ряду 13—17 чешуй. Верхние 
и боковые чешуи в передней трети хвоста с хорошо развитыми продоль
ными ребрышками, тупо обрезанные сзади или вытянутые под тупым 
углом назад; на боковых чешуйках концы ребрышек заметно вздернуты 
в виде небольших шипиков. Длина туловища с головой 55—71 мм у сам
цов и 56—69 у самок, ее отношение к длине нерегенерированного хвоста 
у тех и других составляет 0.43—0.59 и 0.46—0.56. Окраска верхней 
стороны тела самцов тускло-зеленая, зеленая как плющ, буровато-зе
леная, темно-песочная, буровато-коричневая, бурая или темно-бурая, 
самок — темно-песочная, ореховая, коричневато-бурая или оливково-
серая. Центральная затылочная полоса образована сосредоточенными 

Рис. 4 5 . Основные признаки фолидоза L. г. obscura. 
А — голова с в е р х у ; Б — голова с б о к у ; В, Г — в и с о ч н а я область ; Д — п о г р а н и ч н а я область м е ж д у 
т у л о в и щ н о й чешуей и щ и т к а м и б р ю х а ; Е — в е р х н я я сторона передней трети х в о с т а ; Ж — в е р х н я я 

сторона голени; 3 — а н а л ь н а я о б л а с т ь . ( Г — А б а с т у м а н и , о с т а л ь н ы е — Б о р ж о м и ) . 

посредине спины многочисленными мелкими или средней величины чер
ными или темно-бурыми пятнами, иногда образующими сетчатый узор. 
Проходящие на боках височные полосы слагаются обычно из трех рядов 
более или менее выраженных, слитых между собой, темных кружков 
с хорошо выделяющимися беловатыми (голубыми в области груди) 
центрами. По неровному верхнему краю эти полосы ограничены обычно 
рядом беловатых ресничных глазков, иногда, особенно у самок, один 
или два ряда таких же глазков располагаются и по сторонам централь
ной затылочной полосы. Встречаются особи, рисунок которых едва выра
жен или отсутствует вовсе (форма concolor). 

Нижняя сторона тела самцов и самок желтая, бледно-медовая, зеле
новато-желтая или беловатая. В период размножения у самцов крайние 
брюшные щитки и пограничные с ними участки тела, так же как боль
шая часть боковых глазков, приобретают яркую синевато-фиолетовую 
окраску. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Основной 
ареал подвида охватывает Боржомское ущелье в верхнем течении Куры 
и ущелья ее притоков в Грузии от сел. Адигени на западе до железно
дорожной станции Ахалдаба на востоке. На севере область распростра
нения ограничена склонами Месхетского хребта, где местами почти до-
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стигает водораздела, как например в верховьях р. Курцханы в районе 
перевала Зекари. Южная граница ареала проходит по северо-западным 
и северным отрогам Триалетского хребта, приблизительно по линии 
Аспиндза—Бакуриани—северный склон перевала Цхра-Цкаро—вер
ховья р. Таны (рис. 42, 2). На склонах Месхетского хребта почти по
всеместно обитает совместно cL. saxícola párvula, а на Триалетском хребте 
местами встречается вместе с L. armeniaca и L. mixta. 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь . Исследовались 
выборки из трех популяций с запада на восток, разделенных расстоянием 
в 55 и 50 км (табл. 19). Как видно на рис. 46, максимальное значение 
большинства признаков фолидоза наблюдается в промежуточной попу
ляции в Боржомском ущелье и лишь немногие из них (признаки 9 и 14) 

•7.0-

1<&№2<&2пЗ&Зя '4 5 6 7 10 11 12 13**1394 П 15 

Рис. 46. Сводный профиль изменчивости L. г. obscura. 
1 — А б а с т у м а н и ; 2 — Б о р ж о м и ; з — Атенское у щ е л ь е . 

обнаруживают четкую клинальную изменчивость в сторону нарастания 
с запада на восток. В целом можно говорить о нарастании абсолютного 
значения большинства показателей к востоку и западу от срединной 
популяции в Боржомском ущелье. Этот вывод подтверждается также 
дополнительным анализом выборки из горной популяции в окр. Баку
риани. 

С р а в н и т е л ь н ы е з а м е ч а н и я . Лантц и Цирен (Lantz 
et Cyrén, 1936) впервые показали, что так называемая Lacerta saxicola 
saxicola в понимании Мегели (Méhely, 1909) и Никольского (1913, 1915) 
из окр. Боржоми в действительности должна рассматриваться на правах 
описанного ими особого подвида obscura, близкого к L. s. rudis. С пос
ледней формой их объединяет наличие остаточной ребристости на чешуе 
туловища, крупные размеры чешуй на верхней стороне голеней и спе
цифика окраски. Мнение Петрова (1964) о том, что подвид obscura 
должен быть сведен в синонимы L. s. rudis, нашими исследованиями 
не подтвердилось. По всей видимости, к рассматриваемому подвиду 
относится взрослый самец скальной ящерицы из Атенского ущелья 
в Грузии, описанный Мегели (Méhely, 1909) в качестве вероятного гиб
ридного вида Lacerta composita. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л . Грузия: № 9859 (9), Боржоми; № 14430 
(23), Боржоми; № 14414 (1), Бакуриапи; № 17057 ( 3 ) , Боржоми, дорога в Ахалцихе; 
№ 17059 (3), ущелье Банис-Хевп близ Боржоми; № 17171 (24), между Боржоми и Ахал
цихе; № 17172 (15), Боржоми, долина р. Боржомкп; № 17445 (36), окр. Абастумани; 
№ 17516 (3), Ацкури, Ахалцихскип р-н; № 17540 (6), Абастумани, дорога на перевал 
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Зекари; № 17746 (7), верховья Атенского ущелья, Горийский р-н; № 17840 (10), ущелье 
р. Боржомки; № 17943 (1), дорога из Бакуриани на перевал Цхра-Цкаро; З И Н У , 
(63), Ахалдаба, Боржомский р-н; ГМГ (7), окр. Ахалцихе. 

ГРУППА C A U C A S I C A 

Lacerta caucásica caucásica Méhely, 1909 
(Рис. 47; фот. 24) 

I * , saxícola, К e с с л e p ( n o n E v e r s m a n n ) , 1878 : 154. — muralis fusca var. sa
xicola, B e d r i a g a (part.), 1 8 8 6 : 1 9 5 (179). — muralis, B o e t t g e r (part.), 
1893 : 83. — caucásica M é h e l y , 1909 : 560, tab. X X I , fig. 1, 2; tab. X X I I , fig. 1, 
tab. X X I I I , fig. 1; H и к о л ь с к и й, 1913 : 32; M e r t e n s , 1922 : 173. — muralis 
var. caucásica, B o u l e n g e r , 1913 : 198, tab. X X I I I , fig. 3 — 5 ; 1 9 2 0 : 2 7 5 . — 
saxicola caucásica, Н и к о л ь с к и й , 1915 : 380 ; L a n t z et C y r é n , 1936 : 165; 
Т е р е н т ь е в и Ч е р н о в , 1949 : 188. 

Л е к т о т и п . Зенкенбергский музей (Германия), № 12069, 6. К а з 
бек в центральном Кавказе , 1 V 1879, колл. Г. Ледер. 

Рис. 47. Основные признаки фолидоза L. с. caucásica. 
А — г о л о в а с в е р х у ; Б — г о л о в а с б о к у ; В , Г — в и с о ч н а я о б л а с т ь ; Д — п о г р а н и ч н а я об
л а с т ь м е ж д у т у л о в и щ н о й ч е ш у е й и щ и т к а м и б р ю х а с а м ц а ; Е — в е р х н я я сторона передней 

трети х в о с т а ; Ж , 3 — а н а л ь н а я о б л а с т ь . ( Г — К а з б е г и , о с т а л ь н ы е — Млети) . 

О п и с а н и е . Ширина лобоносового превышает его длину. Меж
челюстной отделен от лобоносового или, реже, касается его более или 
менее широким швом. Шов между лобоносовым и задненосовым щитками, 
как правило, точечный или значительно короче шва между передним 
и задним носовыми; нередко задненосовой не касается лобоносового 
вовсе. Между верхнересничными и надглазничными расположен полный 
или прерванный ряд из 1—14 зернышек; в ряде случаев эти зернышки 
могут отсутствовать вовсе. Верхний заглазничный обычно не касается 
теменного. Первый верхневисочный умеренно длинный, несколько сужаю
щийся и тупо обрезанный сзади; позади него, по краю теменного, распо
ложены 1—3 более или менее равных по величине увеличенных верхне
височных. Средней величины или крупный центральновисочный касается 
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иногда первого верхневисочного, чаще же отделен от него 1—3 попереч
ными рядами мелких щитков; между центральновисочным и умеренно 
крупным барабанным расположено в наиболее узком месте 1—3 заметно 
увеличенных чешуи. Воротник более или менее заметно зазубрен. 
По средней линии горла до воротника 14—26 чешуй. Чешуя туловища глад
кая, слабо выпуклая, не увеличивающаяся заметно на боках, где между 
отдельными чешуйками группами или в одиночку обычно располагаются 
мелкие зернышки. Вокруг середины тела в одном ряду 37—53 чешуйки. 
Крайние брюшные щитки граничат с 2—3 туловищными чешуйками 
у самцов и 2, реже 3 у самок. Соответственно у тех и других щитки ниж
ней стороны тела располагаются в 21—26 и 22—28 поперечных рядов. 
Анальный большой, впереди него расположено 2—3 несколько увеличен
ных преанальных, или же крупные преанальные не выражены вовсе. 
Бедренных пор 9—19. На нижней стороне бедер между порами и наруж
ным рядом крупных щитков расположено 3—5 поперечных рядов чешуй. 
Чешуя, покрывающая голень сверху, почти гладкая или со слабо выра
женными ребрышками, не превышающая спинную по величине; вокруг 
середины голени в одном ряду 13—20 чешуй. Чешуя передней трети 
хвоста сверху и с боков с очень слабо выраженными продольными реб
рышками; отдельные хвостовые чешуи сзади, как правило, в той или 
иной мере приострены или выдаются под тупым углом. Длина туловища 
с головой 45—61 мм у самцов и 43—64 мм у самок; отношение ее к длине 
целого хвоста у тех и других составляет 0.48—0.70 и 0.51—0.70. Таким 
образом, самки в среднем заметно крупнее самцов. Окраска верхней 
стороны тела у обоих полов зеленая, желтовато-зеленая, травяно-зеле-
ная, серовато-зеленая, оливково-зеленая, зеленая как плющ, голубовато-
зеленая, коричневато-серая, песочная, охряная или медово-желтая. 
В целом зеленые тона более характерны для окраски самцов, чем самок. 
Вдоль хребта проходит обычно значительно более темная одноцветная 
полоса основного фона, по которой расположены занимающие середину 
спины многочисленные мелкие черные или коричневые пятна, нередко 
образующие два более или менее выраженных параллельных ряда. 
В отдельных случаях, особенно у самцов, пятна эти едва различимы 
на темном подстилающем фоне. Широкие, с изрезанным верхним краем 
височные полосы образованы обычно двумя рядами слившихся друг 
с другом темных кружков с более или менее четкими светлыми (голубо
ватыми в области груди) глазками; нередко хорошо выражены лишь 
1—3 передних глазка, или же темные височные полосы совсем лишены 
просветов. По сторонам хребта, между затылочной и височными поло
сами, обычно проходят узкие в передней части тела и постепенно расши
ряющиеся назад светлые ресничные полосы, по которым бывают разбро
саны отдельные темные крапинки. Нижние края височных полос обычно 
ограничены рядом более или менее выраженных светлых пятен, сливаю
щихся нередко в сплошные верхнечелюстные полоски. Голова сверху 
одноцветная или с немногочисленными темными крапинками. Встре
чаются особи, отдельные элементы рисунка которых выражены очень 
слабо или отсутствуют вовсе. Нижняя сторона тела, включая горло и низ 
головы, желтая, яично-желтая, желтовато-зеленая, зеленоватая или 
беловатая. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Широко рас
пространена на южных и северных склонах Большого Кавказского 
хребта от северных предгорий Эльбруса на западе до юго-восточной 
оконечности Каспийской цепи на востоке. Юго-западная граница ареала 
проходит по верховьям р. Ингури и ее притоков, включая отроги Сва-
нетского хребта и Верхней Сванетии, где на юге ограничена верховьями 
рек Хоби, Текури, Квирила и других, берущих начало со склонов 
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Эгисского, Лечхумского и Рачинского хребтов. Восточнее, в пределах 
южной Осетии, граница ареала проходит по отрогам Двалетского 
хребта примерно до широты курорта Джава на юге и по южным отро
гам Харульского, Ломисского, Карталинского и Кахетинского хребтов 
выходит на склоны Водораздельного хребта в Алазанской долине. 
Далее, в Азербайджане, она продолжается в верхнем течении рек, 
стекающих с Большого хребта, достигая на востоке верховьев Пир-
сагата и Сумгаита на склонах горы Баба-Даг. Не менее широко распро
странена эта ящерица и на северных склонах — от верховьев Баксан-
ского ущелья в Кабардино-Балкарии на западе до Самурского хребта 
в пределах Дагестана на востоке. 

Рис. 48. Основные местонахождения в пределах Кавказа. 
1 — L. s. daghestanica; 2 — L . с. caucásica; 3 — L . с. alpina. 

Северо-западная граница ареала проходит здесь в ущелье Баксана 
примерно от окр. Тегенекли на юге, продолжаясь затем к востоку по се
верным предгорьям Скалистого и Бокового хребтов, где наиболее север
ные месторождения известны из ущелья Адыр-Су, Чегемской теснины 
и Голубых озер в Кабардино-Балкарии, окр. Алагира и сел. Балты 
в северной Осетии и с северных склонов Андийского хребта в Чечено-
Ингушетии. В горном Дагестане L. caucásica распространена как на 
северо-восточных отрогах Каспийской цепи Большого хребта, так и на 
склонах Самурского, Сарфун-Ялского и Андийского хребтов до верховьев 
рек Чирахчая и Уллучая на востоке (рис. 48, 2). В значительной части 
своего ареала как на южном, так и на северном склонах Большого хребта 
эта ящерица обитает совместно с L. г. rudis. На Северном Кавказе в ряде 
мест наблюдается совместное обитание с L. s. saxicola и L. caucásica al
pina. В Дагестане местами встречается вместе с L. s. daghestanica. 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь . Исследовались 
выборки из 9 популяций (табл. 20) на южном и северном склонах Глав
ного Кавказского хребта. На северном склоне с востока на запад эти 
популяции находятся на расстоянии 180, 125, 110 и 25 км друг от друга, 
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на южном же расстояния между ними соответственно равны 160, 60 и 
180 км. Крайняя северо-восточная популяция на Андийском хребте 
(окр. Ведено) в настоящее время изолирована от остальной части ареала. 

Характер изменчивости исследованных выборок на северном склоне 
виден на рис. 49. Необходимо отметить, что истинная картина изменчи
вости подвида в значительной мере смазана, благодаря тому что на мно
гих изученных выборках сильно сказывается эффект сопряженного су
ществования с соседними формами в полосе перекрывания ареалов. Так, 
наблюдающееся в рутульской популяции на северном склоне увеличение 
числа мелких щитков между центральновисочным и барабанным, так же 

Рис. 4 9 . Сводный профиль изменчивости L. с. caucásica (попу
ляции северного склона Большого Кавказского хребта). 

1 — Р у т у л ; 2 — Ведино ; з — Д а р ь я л ь с к о е у щ е л ь е ; 4 — Г о л у б ы е о з е р а ; 
5 — Ч е г е м с к о е у щ е л ь е . 

как положительное отклонение признаков 4 и 7, является следствием 
гибридизации с L. s. daghestanica, а максимальное отклонение признаков 
7, 12 и 14 в популяции из ущелья р. Чегема связано с присутствием здесь 
L. s. saxicola. Точно так же популяция L. с. caucásica из ущелья р. Муль
хры в Верхней Сванетии значительно уклоняется по признакам 4, 5 и 
14 в сторону обитающей здесь же L. s. brauneri. 

Отвлекаясь по этой причине от выборок из смешанных популяций, 
можно видеть, что на северном склоне ряд признаков фолидоза обнару
живает четкую клинальную изменчивость в сторону увеличения с востока 
на запад. Что касается южного склона, то, судя по исследованным вы
боркам, подобная закономерность здесь либо отсутствует, либо выражена 
очень незначительно. Обращает на себя внимание также значительное 
отрицательное уклонение некоторых признаков в изолированной попу
ляции на Андийском хребте (окр. Ведено), благодаря чему в целом эти 
ящерицы значительно отличаются от особей из остальных выборок, 
причем такие различия, в частности почти полное отсутствие зернышек 
(признаки 7 и 7а), достигают едва ли неподвидового ранга. 

С р а в н и т е л ь н ы е з а м е ч а н и я . По мнению Лантца и 
Цирена (Lantz et Cyrén, 1936), Lacerta caucásica, первоначально описан
ная Мегели в качестве хорошего вида, не заслуживает видового ранга 
и должна рассматриваться лишь в качестве одного из подвидов L. saxí
cola, В подтверждение своей точки зрения авторы ссылаются на известное 
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габитуальное сходство L. caucásica с закавказскими формами armeniaca 
и mixta и на то обстоятельство, что несколько типовых экземпляров, 
послуживших для описания L. s. gracilis, мало отличаются от типичных 
L . caucásica. Выше мы уже отмечали, что видовая самостоятельность 
этого вида основывается не только на четких морфологических призна
ках, но и на том факте, что в существующих зонах перекрывания аре
алов L. caucásica с L. s. brauneri и L. г. rudis отсутствуют какие бы то 
ни было переходные формы. Что же касается наблюдающегося сходства 
L. caucásica с некоторыми особями L . s. daghestanica s. gracilis), то 
оно, как мы покажем дальше, объясняется действительной генетической 
близостью обеих форм. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л . Грузия: ЗИН, № 14412 (2), Верхнее 
Багини, Душетский р-н; № 17102 (6), Душети; № 17431 (14); Дарьяльское ущелье; 
«№ 17443 (40), между Млети и Гудаури; № 17786 (31), Казбеги; № 17819(31),Лагодехи, 
верхний кордон; № 17883 (18), Верхняя Сванетия, верховья р. Мулхуры; ГМГ, (3), 
Пасанаури; (4), Лебарде, Гегечкорский р-н; (5), Лентехи; (4), Горная Тушетия. Южная 
Осетия: ЗИН, 17742 (40), между Ванели и Земо-Рока, дорога на Рокский перевал; 
ГМГ (4), у оз. Эрцо. Азербайджан: ЗИН, № 9575 (5), Нухипский р-н; № 17813 (5), 
Закаталы, нижний кордон; № 17842 (16), Закатальский заповедник; № 17924 (4), 
гора Тфан. Дагестан: ЗИН, № 17732 (52), Рутул, дорога в Борч; № 17925 (4), Кулин-
ский р-н. Чечено-Ингушетия: ЗИН, № 17744 (43), Ведено, подъем на Андийский хребет. 
Северная Осетия: ЗИН, № 16657 (12), Алагир; № 16658 (2), Нахское ущелье; № 17790 
(18), окр. Балты, низовья Дарьяльского ущелья. Кабардино-Балкария: ЗИН, № 16343 
(4), Голубые озера; № 17792 (6), Тегенекли, ущелье Баксана; № 17884 (38), ущелье 
р. Чегема у водопадов; № 15587 (13), Голубые озера. 

Lacerta caucásica alpina s s p . п. 
(Рис. 50; фот. 25) 

L. caucásica, M é h e l y (part.), 1 9 0 9 : 5 6 0 ; Н и к о л ь с к и й , (part.), 1 9 1 3 : 
84. — saxicola caucásica, Н и к о л ь с к и й (part.), 1915 : 380. — saxicola var. cauca-
sica, Б а р т е н е в и Р е з н и к о в а , 1935 : 20. 

Г о л о т и п. З И Н А Н СССР, № 17942, 6, окр. сел. Терскола в Ка
бардино-Балкарии, 2200 м надур. м. 15 V I I I 1965, колл. И. С. Даревский 
(рис. 69, Д). 

П а р а т и п ы . З И Н А Н СССР, № 17432 (26), перевал Псеашхо 
в Краснодарском крае, 2000 м над ур. м., 14 V I I 1961, колл. И. С. Да
ревский. 

О п и с а н и е г о л о т и п а . Ширина лобоносового заметно пре
вышает его длину (у паратипов иногде ей равна). Межчелюстной отчет
ливо касается лобоносового, что наблюдается также у 80% паратипов. 
Шов между лобоносовым и задненосовым несколько короче шва между 
носовыми (у паратипов он нередко уменьшается до точечного или от
сутствует вовсе, так что лобоносовой полностью отделяется от задне-
носового). Швы между предлобными и лобным прямые. Зернышки между 
верхнересничными и надглазничными щитками отсутствуют (у парати
пов наблюдается в большинстве случаев прерванный ряд из 2—11 зер
нышек). Верхние заглазничные не касаются теменных (иногда касаются 
их у паратипов). Первый верхневисочный длинный, сужающийся и тупо 
обрезанный сзади; позади него с каждой стороны головы расположено 
по 4 более или менее равных по величине слабо выраженных задневи-
сочных. Между большим центральновисочным и барабанным лежит один 
очень крупный клиновидной формы средневисочный, вплотную приле
гающий к барабанному и отделенный от центральновисочного двумя 
лежащими друг над другом небольшими щитками (у паратипов щитки, 
разделяющие центральновисочный и барабанный, значительно варьи
руют по форме и величине, причем нередко наиболее крупный из них 
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превышает по величине барабанный). Воротник сзади прямой. По сред
ней линии горла до воротника расположено 22 чешуйки. 

Чешуя туловища выпуклая, несколько более крупная на боках; 
вокруг середины тела в одном ряду 44 чешуйки. Брюшные щитки сопри
касаются по бокам тела с 3 туловищными чешуйками и расположены 
в 24 поперечных ряда. Большой и широкий анальный окружен спереди 
рядом из 8 преанальных, два средние из которых значительно крупнее 
других (у паратипов между двумя крупными преанальными вклинива-

Рис. 50. Основные признаки фолидоза L. с. alpina. 

А — г о л о в а с в е р х у ; Б — г о л о в а с б о к у ; В—Ж — в и с о ч н а я о б л а с т ь ; 3 — п о г р а н и ч н а я 
о б л а с т ь м е ж д у т у л о в и щ н о й ч е ш у е й и щ и т к а м и б р ю х а ; И — в е р х н я я сторона передней 
трети х в о с т а ; К — а н а л ь н а я о б л а с т ь . ( Е , Ж — п е р е в а л П с е а ш х о , остальные — Т е р с к о л ) . 

ется иногда небольшой третий). Бедренных пор с каждой стороны соот
ветственно 18 и 19. На нижней стороне правого бедра, между порами и 
наружным рядом увеличенных чешуй расположено 5 поперечных рядов 
мелких щитков. Чешуя, покрывающая голень сверху, мельче туловищ
ной, со слабо заметными шипиками. Вокруг середины голени в одном 
ряду 19 чешуй. Чешуя передней трети хвоста сверху с едва заметнымй, 
на боках с более четко выраженными продольными килями. Задние края 
хвостовых чешуй несколько выдаются слабым углом назад. Длина туло
вища с головой 60 мм; отношение ее к длине невосстановленного хвоста 
доставляет 0.54. 

Окраска верхней стороны тела серовато-зеленая, заметно более тем
ная по хребту (в ряду паратипов у самок и самцов варьирует в пределах 
зеленой, желтовато-зеленой, оливково-зеленой, травяно-зеленой, голу
бовато-зеленой, салатной, песочной, коричневато-серой и охряной и 
почти черной). Затылочная полоса образована двумя расположенными 
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вдоль хребта сближенными продольными рядами темно-бурых, непра
вильной формы пятен (у паратипов размеры и расположение этих пятен 
сильно варьируют, причем нередко они отсутствуют вовсе или умень
шаются до мелких пятнышек и крапинок). Широкие с изрезанным верх
ним краем высочные полосы образованы тремя рядами соприкасающихся 
темных кружков со светлыми и беловатыми центрами. В ряду паратипов 
светлые центры бывают выражены очень четко, или, напротив, почти 
незаметны, так что височные полосы выглядят совершенно темными. 
У некоторых экземпляров височные полосы окантованы сверху светлыми 
ресничными линиями, разбивающимися в ряде случаев на отдельные 
пятна. 

•10 
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Рис. 51. Сводный профиль изменчивости!/, с. alpina. 

1 — гора Ч е г е т ; 2 — Т е б е р д а ; з — перепал П с е а ш х о . 

По нижнему краю височных полос расположены светлые, местами 
отороченные темным глазки. Окраска нижней стороны тела (живых 
ящериц) желтая или зеленовато-желтая. Индивидуальная изменчивость 
основных таксономических признаков в ряду паратипов представлена 
в табл. 21. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Встречается 
в высотной части западной половины Большого Кавказского хребта — 
от Эльбруса на востоке до Фишта и Оштена на западе. Восточная грани
ца ареала проходит в верховьях р. Баксана по юго-восточным склонам 
Эльбруса и горы Чегет в Кабардино-Балкарии. Далее на запад широко 
распространена в верховьях Кубани, Теберды, Зеленчука, Лабы, Белой 
и других рек, стекающих к северу, а на южных склонах — в верхнем 
течение Бзыби и ее притоков в Абхазии и верховьях р. Мзымты на юго-
востоке Краснодарского края. Наиболее западные местонахождения 
известны со склонов Фишта (рис. 48, 3). 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь . Исследовались 
выборки из трех популяций северного и южного склонов Главного 
хребта, находящиеся с востока на запад на расстоянии 80 и 85 км друг от 
друга. Как видно на рис 51, крайние популяции из окр. Терскола и 
с перевала Псеашхо по большинству показателей очень слабо отличаются 
друг от друга, причем несколько большее положительное отклонение 
ряда признаков у ящериц из западной популяции указывает на некоторую 
тенденцию к клинальной изменчивости с востока на запад. В то же время 
промежуточная выборка из окр. Теберды по ряду показателей значи-
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тельно отличается от особей из крайних популяций, что происходит, 
видимо, под воздействием отдельных случаев гибридизации с обитающей 
совместно L. s. saxicola. Отметим также, что некоторые исследованные 
нами особи из смешанной популяции в верховьях Баксанского ущелья 
по ряду показателей должны рассматриваться как переходные между 
L. с. caucasia и L. с. alpina. 

С р а в н и т е л ь н ы е з а м е ч а н и я . Уже Мегели (Méhely, 
1909) справедливо сомневался в принадлежности двух бывших в его 
распоряжении плохо сохранившихся экземпляров скальных ящериц 
с перевала Псеашхо к описываемому им виду Lacerta caucásica. Лантц 
и Цирен (Lantz et Cyrén, 1936) также включали в ареал своей L. s. cau
cásica только Центральный Кавказ и Дагестан, оставляя открытым воп
рос о принадлежности к этой форме ящериц с Северного и северо-запад
ного Кавказа . 

Собранный нами обширный оригинальный материал действительно 
показывает, что в высотной части Главного Кавказского хребта к западу 
от Эльбруса обитает не типичная L. caucásica, а особый подвид этого 
вида, получивший название L. с. alpina. Именно к этой форме следует 
относить указания Никольского (1913, 1915) и более поздние сообщения 
Бартеньева и Резниковой (1935) о нахождении L. s. caucásica в пределах 
западного Кавказа . 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л . Краснодарский край: ЗИН, № 16305 (6), 
южный склон горы Оштен; № 17432 (27), перевал Псеашхо; № 17459 (13), гора Ачишхо 
у водопада; № 17966 (3), гора Фишт. Карачаево-Черкасская АО: ЗИН, № 16913 (5), 
Теберда, р. Уллу-Муруджу; № 17976 (9), Теберда, р. Уллу-Муруджу. Кабардино-
Балкария: ЗИН, № 17795 (4), Терскол; № 17881 (43), северный склон горы Чегет; 
№ 17959 (17), гора Эльбрус. Абхазия: ЗЙН, № 17467 (1), перевал Доу; № 17963 (1), 
перевал Анчха у р. Лашипсе. 

АГАМНЫЕ ВИДЫ 

Lacerta armeniaca Méhely, 1909 
(Табл. I I , В, рис. 52, фот. 21). 

L. muralis fusca var. saxícola, B e d r i a g a (part.), 1 8 8 6 : 179 (195). — muralis, 
B o e t t g e r (part.), 1893 : 84. — muralis var. chalybdea, B o u l e n g e r (part.), 
1904 : 337, 338; 1913 : 187, tab. X X I I , fig. 2; 1920 278. — saxicola armeniaca M é-
h e 1 y, 1909 : 549, tab. X X I , fig. 5. — Н и к о л ь с к и й , 1913 : 78; L a n t z et 
C y r é n , 1936 : 165; Т е р е н т ь е в и Ч е р н о в , 1949 : 168; Д а р е в с к и й , 
1957 : 40. — saxicola var. chalybdea, Н и к о л ь с к и й , 1915 : 377. — armeniaca, 
D a r e v s k y , 19666 : 127, рис. 3, А. 

Л е к т о т и п . Зенкенбергский музей (ФРГ) , № 12066 о, сел. Еле-
новка (Севан) на берегу оз. Севан в Армении, 1892, колл. В. Вавра . 

О п и с а н и е . Ширина лобоносового больше или, редко, равна 
его длине. Межчелюстной отделен от лобоносового или, крайне редко, 
соприкасается с ним в одной точке. Шов между лобоносовым и задне-
носовым равен или несколько короче шва между передним и задним 
носовыми. Швы между лобным и предлобным прямые. Ряд из 1—8 зер
нышек, лежащих между верхнересничными и надглазничными щитками, 
всегда прерван. Задний верхнересничный в большинстве случаев не каса
ется теменного, если же соприкасается с ним, то очень коротким швом. 
Первый верхневисочный большой, более или менее прямоугольный, 
тупо обрезанный сзади; позади него расположены 2—4 сравнительно 
крупных, хорошо выраженных задневисочных. Центральновисочный очень 
большой, иногда сдвоен и отделен от первого верхневисочного обычно одним 
продольным рядом мелких щитков. Между крупным барабанным и цент
ральновисочным в подавляющем большинстве случаев располагаются 
друг над другом два характерных увеличенных щитка. В редких случаях 
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барабанный и центральновисочный соприкасаются между собой или 
расположение разделяющих их щитков носит другой характер. По сред
ней линии горла 19—26 чешуй. Воротник прямой или несколько зазубрен. 
Чешуя туловища гладкая, слегка выпуклая, на боках иногда несколько 
крупнее, чем на спине. Вокруг середины тела в одном ряду 42—47 чешуй. 
Крайние брюшные щитки соприкасаются по бокам тела с 2, редко 3 туло
вищными чешуйками. Брюшные и грудные щитки расположены в 25— 
29 поперечных рядов. Впереди большого анального располагаются обычно 
1 или 2 заметно различных по величине увеличенных преанальных. 

Рис. 52. Основные признаки чешуйчатого покрова L. armeniaca. 

А — г о л о в а с в е р х у ; Б — г о л о в а с б о к у ; В—Д — височная область ; Е — в е р х н я я сторона 
передней трети х в о с т а ; Ж , 3 — а н а л ь н а я о бла ст ь ; И — п о г р а н и ч н а я область м е ж д у т у л о 
в и щ н о й ч е ш у е й и щ и т к а м и б р ю х а . (В — Севан , Г , Д — перевал Ц х р а - Ц к а р о , остальные — 

Семеновский п е р е в а л ) . 

Бедренных пор 14—19. На нижней стороне бедер, между порами и наруж
ным рядом крупных чешуй, расположено 4 поперечных ряда небольших 
щитков. Голень покрыта сверху однородной ребристой чешуей, по вели
чине не превышающей туловищную, обычно же заметно мельче ее; 
вокруг середины голени в одном ряду 15—19 мелких чешуй. Чешуя 
передней трети хвоста сверху с мягкими, на боках более резко выражен
ными ребрышками. Задние края хвостовых чешуй обычно тупо обрезаны. 
Длина туловища с головой равна 51—73 мм; отношение ее к длине целого 
нерегенерированного хвоста составляет 0.55—0.72. 

Основной фон верхней части тела буровато-зеленый, коричневато-
бурый, грязно-зеленый, зеленовато-желтый или оливково-желтый, причем 
зеленая окраска более четко проступает обычно в передней трети туло
вища. Затылочная полоса слагается из сосредоточенных вдоль хребта 
и далеко не занимающих всей ширины спины небольших, обычно вытя
нутых поперек черных или бурых пятен. Широкие височные полосы 
слагаются из более или менее слившихся между собой неправильной 
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формы темных колец с явственно проступающими светлыми глазками, 
1 или 2 из которых на уровне передних ног голубые. По верхнему 
изрезанному краю каждой полосы обычно расположены более или менее 
явственные беловатые пятнышки. Слабо выраженные нижневисочные 
полосы также сохраняют обычно расплывчатые очертания образующих 
их темных кружков. Брюхо бледно-лимонно-желтое, с чередующимися 
голубыми и небольшими черными пятнами на крайних брюшных щитках. 
Низ головы и горло белые. Голова сверху в небольших черных пятныш
ках и крапинках. 

Рис. 53 . Основные местонахождения на Кавказе. 
1 — L . armeniaca, 2 — L. mixta. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Область рас
пространения вида охватывает внутреннюю часть Армянского нагорья 
в пределах северной Армении, северо-восточной Турции, южной Грузии 
и северо-западного Азербайджана. Южная граница ареала проходит 
в Армении по северным и северо-восточным склонам горы Арагац, южным 
предгорьями Цахкуняцкого и Шахдагского хребтов до Артанышского полу
острова на берегу оз. Севан и узкой полосой простирается далее к вос-
стоку по северным склонам Севанского и Муровдагского хребтов в Азер
байджане, где крайние восточные местонахождения известны из окр. 
оз. Гей-Гёль и в верховьях рек Ганьджачая и Турачая в Нагорном Ка
рабахе. Наиболее южные пункты находок с запада на восток располо
жены в окрестностях городов Артика, Апарана и Раздана в одноименных 
районах Армянской ССР. 

Северная граница ареала проходит в южной Грузии по западной ок
раине Джавахетского плато и северо-западным и южным склонам Три-
алетского хребта от ущелья р. Кырбулака и окр. Ахалкалаки на западе 
до окр. Цалки и верховьев р. Храми на востоке. Самые северные место
нахождения расположены в окр. Бакуриани на перевале Цхра-Цкаро 
и в окр. курорта Цихиджвари на Триалетском хребте. На западе ареал 
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вида языком выходит в пределы северо-восточной Турции, откуда имеются 
сборы П. В. Нестерова (1911а) с Арсиянского хребта и из окр. Ардагана. 
В последнее время эта ящерица была добыта X . Штейнером также между 
Артвином и перевалом через Арсиянский хребет (Даревский, 19656). 
Известны локальные изолированные популяции на склонах горы Арагац 
и берегах оз. Севан (рис. 53, 1). В центральной Армении ареал вида в зна
чительной своей части перекрывается ареалами партеногенетических 
форм L. dahli и L. rostombekovi, и местами — L. s. valentini, L. s. nairen
sis и L. s. portschinskii. На Джавахетском плато и в окр. Бакуриани 
имеются зоны совместного обитания с L. г. macromaculata, L. г. obscura, 
а также с L. mixta. 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь . Исследовались выборки 
из 5 популяций с северо-запада на юго-восток, разделенных расстоя
нием в 45, 125, 20 и 115 км 
(табл. 22). Как видно на 
рис. 54, по большинству 
показателей чешуйчатого 
покрова изученные выбор
ки сравнительно мало от
личаются друг от друга, 
причем максимальные от
рицательные и положи
тельные значения ряда 
признаков наблюдаются 
в крайних популяциях в 
южной Грузии и северо
западном Азербайджане. 
В то же время в целом 
сколько-нибудь выражен
ная клинальная изменчи
вость у данного партено-
генетического вида отсут
ствует, хотя и прослежи
вается местами на отдель
ных участках его ареала. 
Так , довольно четкие кли-
нальные изменения ряда показателей с севера на юг имеют место на уча
стке между перевалом Цхра-Цкаро и Ахалкалаки в Грузии и с запада на 
восток между Семеновским перевалом и оз. Гей-Гёль в Армении и Азер
байджане. Что же касается довольно четких различий в размерах тела, 
наблюдаемых у самок из разных выборок, то они хорошо увязываются 
с различной высотой их местообитаний. 

С р а в н и т е л ь н ы е з а м е ч а н и я . Лантц и Цирен (Lantz et 
Cyrén, 1936) впервые обратили внимание на отсутствие самцов у рас
сматриваемой формы и выяснили, что из 4 мужских особей, указанных 
Буланже (Boulenger, 1920) якобы для L. s. armeniaca, в действительности 
2 являются самками, а 2 относятся к другому подвиду. Точно так же 
ошибочными оказались и данные Чернова (1939) о том, что среди 180 про
смотренных им особей было обнаружено 7 самцов (Даревский, 1957). 
Выше (стр. 20) нами было показано, что L. armeniaca, равно как и все 
другие партеногенетические формы скальных ящериц, должны рас
сматриваться на правах самостоятельных видов. 

Значительная морфологическая близость партеногенетической L. ar
meniaca с бисексуальным подвидом L. s. valentini (как и специфика их 
современных ареалов) является свидетельством тесной филогенетической 
близости обеих форм. 
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Рис. 54. Сводный профиль изменчивости L. arme
niaca. 

l — А х а л к а л а к и - Ц а л к а ; 2 — п е р е в а л Ц х р а - Ц к а р о ; з — Се
меновский п е р е в а л ; 4 — Севан ; 5 — о к р . о з . Г е й - Г ё л ь . 
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Г е о г р а ф и ч е с к а я и а м е н ч и 

П р и з 
н а к и 

А х а л к а л а к и — Ц а л к а 
( ю ж н а я Г р у з и я ) , N = 2 5 9 9 

пределы 
в а р и а ц и и M + m 

П е р е в а л Ц х р а - Ц к а р о близ 
Б а к у р и а н и ( Г р у з и я ) , 

N = 13 9 9 

пределы 
в а р и а ц и и M + m 

Семеновский п е р е в а л 
( с е в е р н а я А р м е н и я ) , N = 30 $ 9 

пределы 
в а р и а ц и и M ±т 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
7а 
9 

10 
И 
12 
13 
14 
15 

6 6 - 7 3 
96—115 

0.61—0.71 
42—45 
21—26 
14—18 
3 — 8 
100 

26—28 
1 - 3 
0 - 1 
2 - 3 
2 - 3 

1 6 - 1 8 
4 - 4 

69.16+0.48 
105.09+2.03 

0.66+0.009 
43.80+0.18 
22.52+0.23 
15.58+0.17 
5.84+0.22 

27.24+0.14 
1.64+0.14 
0.88+0.06 
2.40+0.10 
2.06+0.02 

16.84+0.14 
4.00+0.00 

6 4 - 7 3 
98—120 

0.59—0.72 
40—46 
20—24 
14— 19 
1 - 7 
100 

24—27 
1— 2 
0—1 
2 - 3 
2 - 3 

15— 17 
4 - 4 

68.69+0.81 
111.25+4.82 

0.63+0.02 
43.92+0.38 
21.85+0.37 
15.81+0.31 
3.58+0.41 

26.15+0.25 
1.38+0.14 
0.81 + 0.11 
2.35+0.13 
2.08+0.11 

16.23+0.12 
4.00+0.00 

5 5 - 6 6 
90—108 

0.55—0.61 
4 3 - 4 7 
1 9 - 2 6 
14— 17 
2 - 8 
100 

25—29 
1—3 
1 - 2 
2 — 4 
2—3 

15— 19 
4 - 5 

59.40+0.61 
99.80+1.07 

0.58+0.003 
44.87+0.22 
22.23+0.29 
15.63+0.15 
4.22+0.23 

26.70+0.16 
1.50+0.11 
1.08+0.07 
2.48+0.10 
2.05+0.04 

16.50+0.17 
4.03+0.03 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л . Армения: ЗИН, № 14385 (8), Приволь
ное, Степанаванский р-н; № 14386 (4), Степанаван; № 1438 (3), Гергер, Степанаванский 
р-н; № 14390 (4), окр. Апарана; № 14391 (5), Пушкинский перевал; № 14392 (9), Мис-
хана; № 14402 (7); Дилижан; № 15437 (2), Туманян, Алавердский р-н; № 14974 (4), 
Шоржа, берег оз. Севан; № 15600 (9), Дилижан; № 16724 (4), Кара-Кетик, Алаверд
ский р-н; N° 17065 (1), Хнзорут, Кироваканский р-н; № 17452 (31), северные склоны 
Семеновского перевала; № 17468(1), Спитак; № 17544 (27), окр. г. Севана; № 17831 (7), 
Лчашен, Севанский р-н; № 17836 (5), перевал Джаджур, Ленинаканский р-н; № 17897 
( I ) , Цамакаберд, Севанский р-н; N° 17949 (14); у оз. Арпа, Амасийский р-н; ЗММГУ, 
№ 2783 (7), Калинино, Степанаванский р-н; ЗИНА (8), Шамлуг, Алавердский р-н; 
( И ) , Арич, Артикский р-н; (6), перевал между Иджеваном и Бердом; (3), окр. Берда. 
Грузия: ЗИН, № 17446 (18), окр. Бакуриани, дорога на перевал Цхра-Цкаро; № 17537 
(7), окр. Ахалкалаки: N° 17737 (7), окр. Цалки; № 17741 (20), окр. Цалки; № 17778 (9), 
западный склон перевала Цхра-Цкаро; № 17798 (4), Реха, Цалкинский р-н. Азербай
джан: ЗИН, № 14420 (1), р. Турчай, Кировабадский р-н; N° 17487 (6), верховья р. Ган-
джачая, Кировабадский р-н; N° 17781 (5), оз. Гей-Гёль, Кировабадский р-н. Турция 
(северо-восточная): ЗИН, № 10819 (5), окр. Ардагана; № 10820, окр. Ардагана; Е И М В Г  

№ 18383 (3), западные склоны хр. Ялнизчам, Артвинский вил. 

Lacerta dahli Darevsky, 1957 
(Табл. I I , Г, рис. 55; фот. 22) 

L. saxicola defilippii, Ч е р н о в (part.), 1939 : 111. — saxicola dahli D a r e v s k y r  

1957 : 32, tab. 2, fig. 3. — dahli, D a r e v s k y , 19666 : 127, рис. 3, В. 

Г о л о т и п. ЗИН АН АрмССР, № 892, $, окр. сел. Шагали в се
верной Армении, 27 V I I 1955, колл. И. С. Даревский. 

О п и с а н и е . Ширина лобоносового больше или, реже, равна его 
длине. Межчелюстной всегда отделен от лобоносового. Шов между зад-
неносовым и лобоносовым значительно уже шва между передним и зад
ним носовыми; в 60% случаев они совершенно отделены друг от друга 
или же между ними расположен маленький дополнительный верхнено
совой. Швы между предлобными и лобным прямые или же незначительно 
вогнуты. Верхнересничные отделены от надглазничных полным рядом 
из 14—20 зернышек. Задний верхнересничный обычно не касается те
менного или же касается только с одной стороны. Первый верхневисочный 
длинный, заметно сужающийся и тупо обрезанный сзади; позади него 
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Т а б л и ц а 22 

в о с т ь Lacerta armeniaca 

Окрестности пос . Севан 
на б е р е г у о з . Севан ( А р м е н и я ) , 

N = 20 $ 9 

пределы 
в а р и а ц и и M i m 

Окрестности о з . Г е й - Г ё л ь 
( северо-западный 

А з е р б а й д ж а н ) , N = 7 ç ç 

п р е д е л ы 
в а р и а ц и и M i m 

В ц е л о м д л я вида , N = 95 

пределы 
в а р и а ц и и M i m 

60—71 
100—107 

0.56—0.67 
43—45 
21—24 
14— 18 
2 - 8 
100 

26—28 
1 - 3 
1— 2 
2 - 3 
2—3 

15— 19 
4—4 

65.55+0.76 
1 0 7 . 0 6 i l . 5 4 

0.61 + 0.007 
44.10+0.20 
22.45+0.25 
15.98+0.18 
5.50+0.32 

26.90+0.12 
1.60+0.15 
1.02+0.03 
2.60+0.11 
2.08+0.06 

16.55+0.21 
4.00+0.00 

51—60 
96—101 

0.56—0.56 
43—47 
21—25 
14— 16 
2—7 
100 

25—27 
1—1 
1— 1 
2 - 3 
2—3 

1 5 - 17 
4 - 4 

56.00+1.20 
98.50+2.50 
0.56+0.00 

44.43+0.53 
23.00+0.53 
14.93+0.18 
4.50+0.53 

25.86+0.51 
1.00+0.00 
1.00+0.00 
2.57+0.20 
2.14+0.14 

16.00+0.31 
4.00+0.00 

5 1 - -73 69.16+0.58 5.59 
9 0 - -120 104.19+0.82 7.98 

0 . 5 5 --0.72 61.27+0.005 0.044 
4 2 - -47 44.26+0.12 1.20 
1 9 - -26 22.36+0.14 1.40 
1 4 - -19 15.66+0.09 0.89 
1 - -8 4.85+0.17 1.52 

2 5 - -29 26.75+0 095 0.90 
1 - -3 1.50+0.065 0.63 
0 - -2 1.00+0.034 0.34 
2 - -4 2.47+0.052 0.51 
2 - -3 2.07+0.02 0.25 

1 5 - -19 16.53+0.09 0.84 
4 - -4 4.01 + 0.01 0.10 4.01 + 0.01 

в одном ряду расположено 2—5 сравнительно мелких, иногда нечетко 
выраженных задневисочных. Между центральновисочным и большим ба
рабанным в наиболее узком месте в одном ряду 2—3 увеличенных щитка. 
По средней линии горла располагается 24—30 чешуй. Воротник не за
зубрен. Чешуя туловища гладкая, слабо выпуклая, боковая несколько 
крупнее спинной. Вокруг середины тела в одном ряду 51—56 чешуй. 
Грудные и брюшные щитки расположены в 24—29 поперечных рядов. 
Брюшные щитки граничат по краям тела с двумя туловигцными чешуйками, 
из которых задняя более или менее треугольной формы и сильно увеличена; 
в ряде случаев задние чешуйки увеличиваются настолько, что образуют 
с каждой стороны тела по узкому дополнительному ряду щитков. Впе
реди большого анального симметрично расположены два увеличенных 
преанальных. Бедренных пор 14—20. Между порами и наружным рядом 
увеличенных чешуй на нижней стороне бедра расположено 5, очень редко 
4 поперечных ряда мелких щитков. Чешуя, покрывающая голень, сверху 
слабо ребристая, не превышающая по величине спинную. Вокруг сере
дины голени в одном ряду 15—20 чешуй. Чешуя передней трети хвоста 
сверху со слабо, а по бокам с более резко выраженными ребрышками, 
задний край которых бывает несколько вздернут в виде короткого шипика. 
Отдельные чешуи сзади прямо обрезаны или вытянуты под очень тупым 
углом. Длина туловища с головой 48—64 мм. Отношение к длине невос
становленного хвоста составляет 0.48—0.75. Верхняя сторона тела ко
ричневато-бежевого, бежевого, буровато-коричневого, коричневато-се
рого, бледно-охряного или темно-песочного цвета. Вдоль хребта, далеко 
не занимая всей ширины спины, располагаются образующие затылочную 
полосу, обычно вытянутые поперек, неправильной формы мелкие темно-
бурые пятнышки и крапинки, особенно четко выраженные у молодых. 
Коричневато-бурые височные полосы слагаются из более или менее вы
раженных, обычно не вполне замкнутых темных кружков с беловатыми, 
а на уровне передних ног голубыми центрами. На границе с брюхом хо
рошо выделяются нижнечелюстные полосы цвета основного фона с рас
положенными на них нечеткими светлыми пятнами. Нижняя сторона тела 
до воротника канареечно-желтая или зеленовато-желтая. Горло и низ 
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головы матово-белые. На краях наружных брюшных щитков проступают 
голубоватые пятна. Голова сверху в мелких бурых крапинках. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Распростра
нена преимущественно на внутренней части Армянского нагорья в пре-

Рис. 55. Основные признаки фолидоза L . dahli. 
А — г о л о в а с в е р х у ; Б — г о л о в а с б о к у ; В, Г — височная область ; Д — фолидоз носовой области 
при наличии верхненосового щ и т к а ; È — н о с о в а я область при отсутствии ш в а м е ж д у носовым и 
лобоносовым щ и т к а м и ; Ж — в е р х н я я с т о р о н а передней трети х в о с т а ; 3 — п о г р а н и ч н а я о б л а с т ь . 

( Д , Е — Ц а л к а , остальные — К и р о в а к а н ) . 

делах лесной зоны северной Армении и южной Грузии. Северная граница 
основного ареала тянется по южным предгорьям Триалетского хребта, 
примерно от сел. Цалки на западе до окр. Манглиси, Коджори, Цхнети 
и ущелья р. Веры близ Тбилиси на востоке. Южная граница проходит 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и 

П р и з 
наки 

Окрестности селений К в е м о -
Б о ш у р и в Атенском у щ е л ь е и 

К а р е л и в долине р . К у р ы 
( Г р у з и я ) , N = 13 9 9 

пределы 
в а р и а ц и и M ± m 

Окрестности к у р о р т а 
Манглиси ( Г р у з и я ) , 

N = 2U $$ 

пределы 
в а р и а ц и и M ± m 

Окрестности сел . Ц а л к и 
( ю ж н а я Г р у з и я ) , N = 10 9 9 

пределы 
в а р и а ц и и M i T U 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

5 4 - 6 4 
7 2 - 1 0 4 

0 .57 -0 .75 
5 1 - 5 5 
2 4 - 3 0 
1 6 - 2 0 
8 - 1 2 

2 4 - 2 8 
2—2 
2 - 3 
2 - 4 
2 - 2 

16—19 
5 - 5 

57.82+0.96 
89.50+4.23 
0.64+0.02 

53.00+0.30 
26.77+0.46 
17.73+0.34 
10.69+0.29 
27.00+0.30 
2.00+0.00 
2.04+0.05 
3.31 + 0.15 
2.00+0.00 

17.23+0.23 
5.00+0.00 

49—61 
81—112 

0 .50 -0 .68 
51—54 
24— 28 
14—18 
9—12 

2 5 - 28 
2¬
2¬
2¬
1-

-2 
-3 
-5 
-3 

1 6 - 1 8 
5 - 5 

55.05+0.59 
98.69+2.94 
0.56+0.01 

52.15+0.21 
26.15+0.25 
16.73+0.34 
10.33+0.15 
26.65+0.16 
2.00+0.00 
2.10+0.07 
3.50+0.15 
1.95+0.07 

16.95+0.15 
5.00+0.00 

5 7 - 6 4 
108—115 

0.53—0.55 
52—55 
25—28 

. 1 6 - 2 0 
9—12 

24—28 
2 - 2 
2—3 
2—5 
2—2 

1 5 - 1 9 
5 - 5 

60.71 + 1.21 
111.50+3.50 

0.54+0.01 
53.20+0.39 
26.60+0.37 
17.50+0.38 
10.30+0.28 
26.50+0.34 
2.00+0.00 
2.30+0.15 
3.65+0.18 
2.00+0.00 

16.80+0.39 
5.00+0.00 

1 2 8 



+ 1.5-

+ 1.0 -

+0.5 ~ 

в Армении по южным склонам Базумского хребта и ущельям рек Памбака 
и Агстева от окр. Ленинакана на западе до курорта Дилижан на востоке. 

Небольшие локальные популяции, далеко оторванные от основного 
ареала, известны в окр. сел. Квемо-Бошури в ущелье р. Таны и на левом 
берегу Куры в окр. сел. 
Карели в Грузии. Более 
или менее значительные 
разрывы в ареале наблю
даются также в некоторых 
районах Армении (рис. 
35, 2). Ареал вида на зна
чительном протяжении 
перекрывается с областью 
распространения L. arme
niaca и частично — с L. ro
sir ombeko vi, причем места
ми все три вида обитают 
совместно. Местами встре
чается вместе с L. s. port
schinskii. 

Г е о г p а ф и ч е с к а я 
и з м е н ч и в о с т ь . Бы
ли изучены выборки из 
5 изолированных популя
ций, расстояние между ко
торыми с севера на юг составляет 60, 65 и 30 км (табл. 23). 

Как видно на рис. 56, все изученные выборки по большинству пока
зателей чешуйчатого покрова практически не отличаются друг от друга, 
что свидетельствует о значительной однородности всего изученного ма
териала. В то же время сколько-нибудь выраженная клинальная измен
чивость меристических признаков фолидоза у рассматриваемого вида 
отсутствует, хотя максимальные отклонения некоторых показателей от 
среднего из значения наблюдаются в выборках из крайних популяций 
на севере и юге. Отметим, что наиболее крупные особи встречаются в гор-

1 2 3 4 5 5 7 S 10 11 12 13 14 15 

Рис. 56. Сводный профиль изменчивости L. dahli. 

1 — К и р о в а к а н ; 2 — С т е п а н а в а н ; 3 — М а н г л и с и ; 4 — Ц а л к а ; 
5 — К в е м о - Б о ш у р и . 

Т а б л и ц а 23 
в о с т ь Lacerta dahli 

О к р е с т н о с т и г. С т е п а н а в а н а О к р е с т н о с т и г. К и р о в а к а н а 
(северная А р м е н и я ) (северная А р м е н и я ) , В целом д л я подвида, N = = 82 

N = 20 $ о 
N = 19 оо 

п р е д е л ы 
M i m 

п р е д е л ы 
M ± m 

пределы 
в а р и а ц и и M i m в а р и а ц и и M ± m в а р и а ц и и (У 

48—63 55.00+ 0.95 5 3 - 5 8 55.42+0.36 4 8 - 6 4 56.25+0.40 3.64 
75—106 91.62+3.06 84—110 96.55+2.60 72—115 96.57+1.30 11.70 

0.48—0.76 0.60+0.02 0.50—0.64 0.58+0.016 0 .48 -0 .76 0.58+0.0076 0.068 
51—56 53.55+0.29 5 2 - 5 6 53.79+0.31 51—56 53.15+0.18 1.63 
2 4 - 2 9 26.90+0.37 24—30 27.32+0.35 24—30 26.75+0.17 1.55 
1 5 - 1 9 17.33+0.23 16—20 17.50+0.20 1 4 - 2 0 17.31 + 0.12 1.10 

9—12 10.60+0.17 10—12 10.58+0.16 8 - 1 2 10.51 + 0.09 0.81 
25—29 27.25+0.24 2 5 - 2 8 26.79+0.19 2 4 - 2 9 26.87+0.11 1.00 

2 - 3 2.10+0.07 2 - 2 2.00+0.00 2 - 3 2.02+0.016 0.15 
2 - 3 2.28+0.10 2 - 3 2.21 + 0.09 2 - 3 2.18+0.04 0.39 
2—5 3.72+0.15 2 - 4 3.39+0.12 2 - 5 3.52+0.07 0.63 
2 - 3 2.08+2.06 1 - 3 2.00+0.05 1 - 3 2.01 + 0.025 0.23 

1 5 - 1 9 16.95+0.24 15—20 17.00+0.32 15—20 17.00+0.12 1.06 
4 - 5 4.90+0.07 5 - 5 5.00+0.00 4 - 5 4.98+ 0.016 0.15 4.98+ 0.016 
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ной популяции в окр. сел. Цалки, что подтверждает наблюдающуюся 
в группе скальных ящериц зависимость размеров тела от высоты их оби
тания в горах. Особый интерес представляет географическая изменчивость, 
такого характерного для L. dahli признака, как наличие дополнительного 
задненосового щитка. 

Максимальное число особей с таким щитком наблюдается в окр. сел. 
Цалки в Грузии, тогда как минимальная его встречаемость констатирована 
в выборке из окр. селений Карели и Квемо-Бошури в долине Куры. 
Сопоставляя указанную картину изменчивости с высотой местообитаний 
изученных ящериц, можно видеть, что количество особей, обладающих 
дополнительным щитком, в целом заметно повышается по мере подъема 
в горы. 

С р а в н и т е л ь н ы е з а м е ч а н и я . По ряду меристических 
показателей фолидоза L. dahli близка к обоеполой форме L. s. raddei, 
однако четко отличается от нее, в частности расположением щитков но
совой области и спецификой прижизненной окраски нижней стороны тела. 
Необходимость выделения L . dahli на правах самостоятельного вида была 
показана выше (стр. 18). 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л . Армения: ЗИН, № 14374 (5), Степанаван; 
№ 14416 (2), окр. ст. Шагали; № 15990 (5), Ардви, Алавердский р-н, № 15602 (7), Сте
панаван; N° 16550 (7), Туманян, Алавердский р-н; № 16676 (15), окр. Кировакана; 
N2 17052 (4), Степанаван; № 17469 (4), ущ. р. Памбака выше г. Спитака; № 17481 (1), 
окр. Нор-Баязета (Камо); № 17086 (32), окр. Кировакана; N2 17088 (7), Папанино 
близ Дилижана; ЗИНА, (8), Привольное, перевал Волчьи Ворота: (2), окр. Ленина-
кана; ( И ) , Шамлуг, Алавердский р-н; (4) Севкар, Иджеванский р-н. Грузия: ЗИН, 
N2 17486 (3), Табаруки близ Тбилиси; N2 17548 (21), Манглиси; N2 17458 (10), Атенское 
ущелье у сел. Нижнее Бошури; N2 17736 (4), ущ. р. Храми в окр. Цалки; N2 17802 (2), 
Ахалсопели, Тетрицкаройский р-н; N2 17896 (5), левый берег р. Куры у сел. Карели; 
N2 17905 (10), окр. Цалки; ГМГ (8), окр. Коджори близ Тбилиси; (9), окр. Цхнети 
близ Тбилиси. 

Lacerta rostombekovi Darevsky, 1957 
(Табл. I I , Д\ рис. 5, В, 57; фот. 23) 

L. saxicola rostombekovi D a r e v s k y , 1957 : 35, tab. 2, fig. 5. — rostombekovi, 
D a r e v s k y , 19666 : 127, fig. 3, C. 

Г о л о т и п. ЗИН АН АрмССР, № 900, $, окр. Иджевана в север
ной Армении, 1 X 1955, колл. И. С. Даревский. 

О п и с а н и е . Ширина лобоносового заметно превышает его длину. 
Межчелюстной всегда отделен от лобоносового. Шов между лобоносовым 
и задненосовым не короче шва между передним и задним носовыми. Швы 
между лобным и предлобными не вогнуты. Между верхнересничными 
и надглазничными всегда полный, иногда отчасти сдвоенный ряд из 9 — 
14 зернышек. Верхний заглазничный, как правило, не касается теменного. 
Первый верхневисочный умеренно длинный, более или менее прямоуголь
ной формы. Позади него расположено 2—5 обычно равных по величине 
за дне височных. Центральновисочный большой, часто разделенный на два; 
от первого верхневисочного в наиболее узком месте он отделен 1—3, 
а от большого барабанного 2—4 поперечными рядами увеличенных щит
ков. По средней линии горла до воротника 21—28 чешуй. Воротник не 
зазубрен. Чешуя туловища гладкая, слабо выпуклая, спинная несколько 
мельче боковой. Вокруг середины тела в одном ряду 47—54 чешуи. Брюш
ные щитки соприкасаются по краям тела с 3 или 2 туловищными чешуй
ками, задняя из которых обычно крупнее остальных. Щитки нижней сто
роны тела расположены в 26—29 поперечных рядов. Анальный большой, 
впереди него обычно симметрично расположены 3 небольших, примерно 
равных по величине преанальных, средний из которых может быть в той 
или иной степени увеличен. Бедренных пор 13—21. На нижней стороне 
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бедер между бедренными порами и наружным рядом крупных чешуй рас
положены 5 рядов мелких щитков. 

Чешуя, покрывающая голень, сверху несет на себе слабо выраженные 
ребрышки или сглаженные шипики и не превышает спинную по величине. 
Вокруг середины голени в одном ряду 14—18 чешуй. Чешуя верхней трети 
хвоста сверху со сглаженными, на боках с более резко развитыми про
дольными ребрышками; задние края хвостовых чешуй прямо обрезаны, 
реже слабо выдаются тупым углом назад. 

Длина туловища с головой 44—56 мм. Отношение длины тела к длине 
нерегенерированного хвоста составляет 0.50—0.70. Основной фон верхней 
стороны тела грязно-буровато-желтый, коричневато-серый, коричневато-

Л 3 ж 
Рис. 57. Основные признаки фолидоза L. rostombekovi. 

А — г о л о в а с в е р х у ; Б — голова с б о к у ; В , Г — в и с о ч н а я область; Д — п о г р а н и ч н а я область 
м е ж ц у т у л о в и щ н о й ч е ш у е й и щ и т к а м и б р ю х а ; Е—Ж — а н а л ь н а я о б л а с т ь ; И — в е р х н я я 

сторона передней трети х в о с т а . ( Ж — оз. Г е й - Г ё л ь , о с т а л ь н ы е — С п и т а к ) . 

бежевый, буро-желтоватый или темно-буланый. Затылочная полоса об
разована сосредоточенными в средней части спины неправильной формы 
пятнышками и буровато-коричневыми крапинками, слагающимися у от
дельных особей в явственный сетчатый узор. Височные полосы образо
ваны более или менее выраженными, частично слившимися темными круж
ками с беловатыми (голубыми на уровне передних ног) глазками; по верх
нему их краю обычно располагаются узкие расничные полоски из сбли
женных беловатых пятнышек, особенно четких на шее и в передней трети 
туловища. Нижнечелюстные полосы выражены слабо. Встречаются особи, 
у которых затылочная и височные полосы едва намечены. Нижняя сторона 
тела, включая низ головы и горло, зеленовато-желтая. На крайних брюш
ных щитках проступают неяркие голубоватые пятна. На голове сверху 
мелкие темные крапинки и пятнышки. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Ареал вида огра
ничен облесенной частью Армянского нагорья в пределах северной Ар
мении и северо-западного Азербайджана. Южная граница распростра
нения проходит по ущельям рек Памбака и Агстева вдоль южных пред
горий Базумского хребта от г. Спитака на западе, продолжаясь далее 
по северным склонам Мургузского и Шахдагского хребтов до окр. оз. Гей-
Гёль и ущелий верхнего течения рек Гянджачая и Кюракчая на востоке. 
Северная граница ареала проходит по северо-восточным отрогам Папа-
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карского и северным пред
горьям Мургузского хребтов 
в северной Армении, где 
наиболее северные местона
хождения известны из окр. 
Ноемберяна, Севкара и Шам-
шадина. В настоящее время 
ареал вида слагается из не
скольких изолированных по
пуляций, приуроченных, в 
частности, к ущельям верх
него течения рек Памбака и 
Агстева. Далеко отстоящая, 
изолированная популяция 
существует, кроме того, на 
северо-восточном берегу оз. 
Севан в окр. сел. Загалу 
(Цовак). По всей видимости, 
эта ящерица встречается и 
в некоторых других пунктах 
на северо-западных склонах 
Варденисского хребта, огра
ничивающего Севанскую кот
ловину с востока. Во всяком 
случае в коллекции ЗИН 
АН СССР имеется экземпляр, 
добытый Зелинским еще в 
1880 г. в окр. Каравансарая 
на пути из Мартуни к Айод-
зорскому перевалу (рис. 32, 
2). В пределах Армении ареал 
L. rostombekovi в значитель
ной своей части перекрыва
ется ареалами L. dahli и от
части L. armeniaca и L. uni-
sexualis. Известны также сов
местные обитания с L. s. port
schinskii и L. s. raddei. 

Г е о г р а ф и ч е с к а я 
и з м е н ч и в о с т ь . Были 
исследованы выборки из трех 
изолированных и далеко от
стоящих друг от друга парте
ногенетических популяций, 
разделенных с севера на 
юго-восток расстоянием в 
140 и 65 км (табл. 24). Хотя фе-
нотипическая изменчивость 
внутри каждой отдельной 
выборки очень невелика, 
в целом все они довольно 
сильно отличаются друг от 
друга, что особенно харак
терно для ящериц из окр. 
оз. Гей-Гёль в северо-запад
ном Азербайджане. Интерес-



но, что наблюдающееся у особей из этой выборки значительное отрицатель
ное отклонение столь стойкого видового признака, как число увеличенных 
преанальных (признак 10), происходит не за счет уменьшения количества 
самих щитков, а благодаря увеличению размеров среднего из них, что 
в норме свойственно близ
кой бисексуальной форме * 1 0  

L. s. portschinskii. С по
следней ящериц из азер- +05 
байджанской популяции 
сближает также увеличен
ное количество бедренных 
пор. Как видно из рис. 58, +0.5 
максимальные размеры 
тела наблюдаются у осо¬
бей из высокогорной по
пуляции на берегу оз. Се- „ 1 5 

ван, что связано с большой 
высотой их обитания над 
уровнем моря. 

С р а в н и т е л ь н ы е 
з а м е ч а н и я . По ряду 
морфологических призна
ков партеногенетическая 
L. rostombekovi очень близ
ка к обоеполому подвиду L. s. portschinskii, составляя с ним, видимо, 
такую же пару генетически близких форм, как и в случае L. s. nairensis 
—L. unisexualis. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л . Армения: ЗИН, № 16678 (18), ущелье 
р. Дебеда в окр. г. Спитака; № 16911 (4), Папанино в окр. Дилижана; № 17099 (11), 
окр. Кировакана; № 17455 (4), Загалу, северо-восточный берег оз. Севан; № 17785 (15), 
Спитак; № 17791 (7), Загалу, берег оз. Севан; ЗИНА, (6), окр. Ноемберяна; (8), 
окр. Шамшадина; (5), окр. Иджевана. Азербайджан: ЗИН, № 17510 (6), окр. оз. Гей-
Гёль, Кировабадский р-н; № 17822 ( И ) , окр. оз. Гей-Гёль, Кировабадский р-н. 

2.0-

Рис. 58. Сводный профиль изменчивости L. roslom-
%ekovi. 

l — С п и т а к ; 2 — З а г а л у ; 3 — оз . Г е й - Г ё л ь . 

Lacerta unisexualis Darevsky 
(Табл. I I , В; рис. 59; фот. 7) 

L. saxicola defilippii, Ч е р н о в , 
saxicola defilippii (партеногенетическая 
1961 : 153; Д а р е в с к и й , 1962 : 402. 
p l . 1, fig. 21. 

1939 : 111; Д а р е в с к и й , 1957 : 28. — 
раса), D a r e v s k y und К u 1 i k o v a, 
— unisexualis D a r e v s k y , 19666 : 148, 

Г о л о т и п . ЗИН АН СССР, № 17929, ç, окр. 2. Раздана (Ахта) , 
около 1800 м над ур. м., 24 V I I 1963, колл. И. С. Даревский (рис. 85, Г). 

О п и с а н и е . Ширина лобоносового несколько превышает его длину 
или иногда ей равна. Межчелюстной хорошо выраженным швом примыкает 
к предлобному, благодаря чему оба передних носовых отделены друг от 
друга (данный признак очень характерен для вида в целом и наблюдается 
у 99.8% особей). Шов между лобоносовым и задненосовым обычно равен 
по длине шву между передним и задним носовыми. Швы между предлоб-
ным и лобным прямые. Между верхнересничными и надглазничными 
с каждой стороны, разделяя их, расположен сплошной, крайне редко 
прерванный ряд из 7—13 зернышек. Верхний заглазничный, как правило, 
отчетливо касается теменного. Первый верхневисочный умеренно длинный, 
тупо обрезанный сзади; позади него расположено 2—5 более или менее 
равных по величине мелких задневисочных. Обычно небольшой централь
новисочный с каждой стороны отделен от верхневисочного 1—3 попереч-
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ными рядами мелких щитков. Между крупным барабанным и центрально
височным в наиболее узком месте лежит 2—4 несколько увеличенных 
щитка. Воротник прямой или очень слабо зазубрен. По средней линии 
горла до воротника 24—31 чешуйка. Чешуя туловища гладкая, выпуклая, 
несколько более крупная на боках. Вокруг середины тела в одном ряду 
50—55 чешуй. Расположенные в 26—29 поперечных рядов грудные и 
брюшные щитки соприкасаются с каждой стороны тела с 2, реже 3 ту
ловищными чешуйками, задняя из которых заметно увеличена. Впереди 
большого анального симметрично расположено 2, гораздо реже один уве
личенный преанальный. Бедренных пор 16—21. На нижней стороне бедер, 

А 
Рис. 59. Основные признаки фолидоза L. unisexualis. 

А — г о л о в а с в е р х у ; Б — г о л о в а с б о к у ; В , Г — в и с о ч н а я о бла ст ь ; Д — п о г р а н и ч н а я о б л а с т ь 
м е ж д у т у л о в и щ н о й ч е ш у е й и б р ю ш н ы м и щ и т к а м и ; Е — в е р х н я я с т о р о н а передней трети х в о с 

т а ; Ж , 3 — а н а л ь н а я о б л а с т ь . ( Г — Б а с а р г е ч а р , остальные — Т а к я р л у ) . 

между порами и наружным рядом увеличенных чешуй, располагается 
5 _ 6 поперечных рядов мелких щитков. Чешуя верхней стороны голени 
гладкая или со слабо выраженными ребрышками, не превышающая спин
ную по величине. Вокруг середины правой голени в одном ряду 16—21 че
шуйка. Чешуя передней трети хвоста сверху со слабо, на боках более резко 
развитыми ребрышками; отдельные чешуйки вытянуты слабым тупым 
углом назад или тупо обрезаны. Длина туловища с головой 56—70 мм, 
ее отношение к длине невосстановленного хвоста составляет 0.47—0.54. 

Окраска верхней стороны тела варьирует в пределах бежевой, серой, ко
ричневато-бежевой, оливково-серой, бледной охряной, коричневато-се
рой, буровато-коричневой или темно-песочной. Во всю ширину спины 
располагается сетчатый узор из соприкасающихся небольших, узких, не
правильной формы пятен. Височные полосы образованы параллельными 
рядами касающихся друг друга, отчетливо выраженных черных кружков 
с беловатыми центрами; один из них, лежащий на уровне передних ног, го
лубой. Нижняя сторона тела матово-белая. На крайних брюшных щитках 
(через один) располагаются яркие голубые пятна. Нередко затылочная 
и височные полосы выражены очень слабо. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Ареал вида ра
зорван на ряд сравнительно небольших популяций, расположенных на 
периферии ареала L. s. nairensis в Армении. Изолированные популяции 
известны (с запада на восток) в окр. г. Ленинакана, северо-западных, 
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«северных и северо-восточ
ных склонах горы Арагац, 
в ущелье р. Памбака у 
г. Спитака, в ущелье 
р. Мармарика, в окр. 
г. Раздана в до лине р. Раз-
лана и в ряде пунктов на 
берегах оз. Севан. Единич
ные находки известны 
также в северо-восточной 
Турции (окр. сел. Занзака 
в долине Аракса) (рис. 26, 
1). В большинстве слу
чаев обитает совместно с 
партеногенетическими ви
дами L. armeniaca или 
L. rostombekovi, а местами, 
например в окр. г. Раз
дана, встречается вместе 
с исходной бисексуальной 
расой (L. s. nairensis). На 
западном склоне горы Ара
гац имеется зона совмест
ного обитания с L. s. va
lentini. 

Г е о г р а ф и ч е с к а я 
и з м е н ч и в о с т ь . Ис
следовались выборки из 
трех изолированных по
пуляций в северной Арме
нии с запада на восток, 
находящихся на расстоя
нии 30 и 78 км друг от 
друга, причем 2 из них рас
положены на западном и 
восточном берегах оз. Се
ван (табл. 25). 

Степень изменчивости 
изученных выборок пред
ставлена на рис. 60, из 
которого видно, что по 
большинству показателей 
все они мало отличаются 
друг от друга, хотя отдель
ные признаки и обнаружи
вают некоторое клиналь-
ное нарастание с запада 
на восток. Отметим также, 
что особи с берегов Севана 
отличаются более темной 
окраской верхней стороны 
тела, что связано, видимо, 
с высотой их обитания 
(2000 м над ур. м.). 

С р а в н и т е л ь н ы е 
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показали (Даревский, 1962), что широко распространенный в Армении и 
северо-восточной Турции бисексуальный подвид L. s. defilippii (=L. s. 
nairensis) имеет также морфологически отличную партеногенетическую 

расу, обладающую само¬
стоятельным ареалом. 
Позднее, по соображе
ниям, изложенным выше 
(стр. 18), эта партеноге
нетическая раса была опи
сана нами в качестве само
стоятельного агамного 
вида L. unisexualis (Darev
sky, 1966а). 

+0.5 

-0.5 

-1.0 

'1.5 3 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 to 15 

Рис. 60. Сводный профиль изменчивости L. unise
xualis. 

1 — у щ е л ь е р. М а р м а р и к а ; 2 — п-ов С е в а н ; 3 — Б а с а р г е -
ч а р . 

И с с л е д о в а н н ы й 
м а т е р и а л . Армения: ЗИН, 
№ 14375 (1), Гюней, северный 
берег оз. Севан; № 14383 (3), 
Шорджа, северный берег оз. Се
ван; № 14380 (3), Ленинакан; 
№ 14399 (7), Шорджа, север
ный берег оз. Севан; № 15403 
(2), Кавтарлы, Артикский р-н; 
№ 16982 (8), Цамакаберд,' за
падный берег оз. Севан; 
№ 17465 (3), между селениями 
Цоваком и Карчахпюром, вос

точный берег оз. Севан; № 17734 (18), окр. Басаргечара; № 17804 (6), Такярлу, 
ущелье р. Мармарика; № 17832 (6), Раздан, правый берег р. Раздана; ЗИНА (4), 
Норадуз, Нор-Баязетский р-н; (12), окр. гор. Артик; (4) Апнагюг, Апаранский 
р-н; (3) ущелье р. Памбака выше г. Спитака. Турция (северо-восточная): ЗИН, 
№ 17970 (1), Занзак, Эрзерумский вил. 

В И Д Ы В Е Р О Я Т Н О Г О Г И Б Р И Д Н О Г О П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Я 

Lacerta mixta Méhely, 1909 
(Рис. 5, Г, 61, фот. 20) 

L. muralis, Boettger, 1893:83. — Lacerta derjugini N i k . X Lace Ha saxicola E v e r s r a . = 
=Lacerta mixta M é h e l y , 1909 : 581. — Н и к о л ь с к и й , 1913 : 82; 1915: 384; 
M e r t e n s , 1922 : 173. — saxicola mixta, L a n t z et C y r é n , 1936 : 165. 

Л е к т о т и п . Зенкенбергский музей (Германия), № 12087, S, Аба
стумани в Грузии, колл. Г. Ледер, 1 V 1879. 

О п и с а н и е . Ширина лобоносового заметно превышает его длину. 
Межчелюстной отделен от лобоносового или же касается его более или 
менее широким швом. Ширина шва между лобоносовым и задненосовым 
щитками значительно варьирует; в ряде случаев задненосовой отделен 
от лобоносового вовсе. Между верхнересничными и надглазничными щит
ками расположен прерванный или, реже, полный ряд из 2—15 зернышек. 
Верхний заглазничный обычно касается теменного. Первый верхневисоч
ный короткий или умеренно длинный, несколько утончающийся и тупо 
обрезанный сзади; позади него расположено 1—4 хорошо выраженных 
и более или менее равных по величиене задневисочных. Между очень боль
шим центральновисочным и большим барабанным в большинстве случаев 
расположен один очень крупный клиновидной формы щиток, нередко 
по размерам превышающий барабанный, реже центральновисочный и ба
рабанный разделены двумя крупными, лежащими друг над другом щит
ками. Воротник слабо зазубрен. По средней линии горла 20—28 чешуй. 
Чешуя туловища умеренно выпуклая, гладкая или слабо килеватая 
в задней трети спины; боковые чешуи мало отличаются по величине от 
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спинных. Вокруг середины тела в одном ряду 40—55 чешуй. Крайние 
брюшные щитки граничат по краям тела с 2—3 туловищными чешуйками 
у самцов и 2, реже 3 у самок; соответственно у тех и других эти щитки 
расположены в 21—29 и 24—27 поперечных рядов. Впереди большого 
анального расположено 2 несколько увеличенных преанальных, или 
все преанальные мелкие и более или менее равны по величине. Бедренных 
пор 13—21. На нижней стороне бедер между рядами пор и наружным 
рядом увеличенных щитков расположено 3—6 поперечных рядов чешуй. 
Чешуя, покрывающая голень сверху, со слабо выраженными ребрышками, 
не превышающая спинную по величине. Вокруг середины голени в одном 
ряду 14—23 чешуйки. Чешуя передней трети хвоста сверху и на боках 

Рис. 61. Основные признаки фолидоза!/. mixta. 
А — г о л о в а с в е р х у ; Б — г о л о в а с б о к у ; В, Г — височная о бла ст ь ; Д — п о г р а н и ч н а я область 
м е ж д у т у л о в и щ н о й ч е ш у е й и щ и т к а м и б р ю х а ; Е — в е р х н я я сторона передней трети х в о с т а ; 

Ж , 3 — а н а л ь н а я область . ( Г , 3 — Б а н и с - Х е в и , остальные — А б а с т у м а н и ) . 

с умеренно развитыми килями, задние края чешуек обычно несколько 
приострены или слабо вытянуты под тупым углом назад. Длина туловища 
с головой 49—63 мм у самцов и 51—60 мм у самок; отношение ее к длине 
целого хвоста у тех и других соответственно составляет 0.48—0.58 и 
0.52-0.62. 

Окраска верхней стороны тела самцов и самок ярко-изумрудно-зе
леная, зеленая, травянисто-зеленая, голубовато-зеленая, коричневато-
серая, как правило, более темная по хребту. Затылочная полоса обра
зована обычно сосредоточенными вдоль хребта мелкими, нередко сла
бо выраженными пятнами и крапинками. Широкие темно-бурые или темно-
коричневые височные полосы образованы тремя сближенными продоль
ными рядами темных кружков, очертания которых часто едва угады
ваются. Характерные для височных полос светлые глазки слабо выра
жены, отсутствуют вовсе или же проступают лишь в области груди. 
По верхнему, как правило, сильно изрезанному краю височных полос 
обычно расположены светлые ресничные линии или же ряды мелких пятен, 
более явственных в передней трети туловища. По нижнему краю височ
ных полос расположено по ряду светлых, окантованных темным пятен. 
Нижняя сторона тела, включая горло и низ головы, зеленовато-желтая, 
желтая или желтовато-зеленая. Крайние брюшные щитки на границе 
с телом несут на себе небольшие темно-голубые и черные пятна. В от-

137 



CD 
С* 

св 
=г 
s 
с; 
ю 
CS 

•к» 

«а 
-*«» 

<о 

А 

О 

О 

m 
S 
tf 
W 
Ф 

S 
со 

t í 

« 
Ü 
ф 
tf 
H 

>9< 
ce 

(H 

О 

Ф 

o 
o 

со 
CM 

•o 

ce и я 
ю w 
о в 
w « 
et 

53 
о 
о 
ET 
И 

а * 
ТО 
К 

СО * 

3 Я of 
Я ft-1 

СО д о о 

ТО 
SSII 
ft ТО 

SR00. 
o b * 0  

я ^ я я £ 

се Я > - ' 

g l " 

г» 

-H 

« я й я 
S& 
S g. 
С то а 

-H 

¡ i 
s. I 
ET TO 

+1 

t? то 

-H 

i l 
I S 

я X сб » 
00 
в 
ft 
И 

СМ 00 
о о о з ю м м е ч ю с о 
C O O O v f C M O O L O O î L O о t^. СО «<н 

00 О N 4J
1 

со 
LO CM 05 СО 1>-
со оо vf ю со 

ОО СМ !>• О О ОО со СП о о о о о 

о о ^ ' о о о о о о о 
4-1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 - H +1 +1 
O 0 0 ^ 0 0 r - ( L O C C 0 5 ( M M 

c o c M O O o o g ^ o 
о о о о о о о 

+1 +1 +1 +1 +1 -Н +| -н -н 
С О О 
СО О vf СМ СО 00 

v f L O L O O O O C O C O r ' -
Ю Ю О О s? W 

ОО СО LO СМ 
СМ СМ см см 

со 
V f 

см 

Vf LO 
-rt со 
00* vf 

^ CD CD S 3 
СО О гН тн • . LO 00 тн 
C O C O - ^ T - ) O O L O C M C M 

LO Oi N СО 
C M C M v f C M v f o O C O C M O 

O ï - r H - r H L O O O C M O O C O C M 
x f L O O ï O O v f L O v f C M ' . H 

о о 
CM CM 

CM CM vf СО 

смоооотчсмосоаъоо 
00 СО O LO О О 00 vf СО 00 

О l>" vf о о о о о о 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 
O C O O O ^ L O C O r ^ O C M 
СО СО О И0 LO LO Vf t>- LO т-н 

оо" г-' оо' о о о t--' vf r-' ai 
LO LO О О vf СМ тн 

O O C M v f O O C M ^ H O O 
v f O T H - ^ H C M T - t C O C O ^ H 

о о о о о о о ' о ' о 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 
O O C O v f L O O O C O C Ä 
C O O C M L O C O C Ä L O ( M C O 
vf vf см' 
CM CM 

CM CM CM 00 vf 

со _ 
со со 

- - , t ^ O L O C O V f T-) 
O O ^ C M C M ^ Q O C M C M C O C M v f C O C O C M O 

со" ' 
v f C O - r H C O O C O O O ^ O O v f i O c M v f C M 
L O L O O O ï L O L O V f C M T - ) W IN 

^ о о 

CM CM LO Vf 

со г— 
C O C M v f O O O O C M ^ H C O C O 
о t-^ L O -тн О О L O СО C\¡ СО 

^ О с М С М О О О О О О * 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 
O O L O ^ - O O Î L O C O O C M O O 
00 СО тЧ L O Vf L O L O СО L O O-

СО* LO* 00* О* O* O* vf CM* CO* 
L O L O O O si* M гн 

СО vf LO 00 LO vf О 
СМ СМ чН тн тн т-* 

LO 
со 

О О О О О О О О О 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 
O O v f C M O O v f C O v f O v f 
00 05 СО СО 00 СМ 00 СМ 

CM* Vf CM* чгн" см' см" CM* t4"* Vf" 
CM CM 

О C O gj g 
ооотн^ . . а 1Ю 0 1 сс vf со -чч 
L O C O ^ ' T H O O v f C M - ^ ' r H C M C M v f C M v f C O C O C M v O 

I I I I I I I I I I S I I I I I I I I I 
O ' r H O L O O O C M O O v f C M C M C O C M ^ - r - i C M C M v f C O 
L O L O O O O v f L O v f C M - r H CM CM «гН 

^ о* о 

со 
L O C M O S C M O - r H O O ï O C O 
t>- о ^ о о О СО СО LO 

О тн -н О О О О О О 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 
о о о о о с м с о с м с о о о о 
тн Ю Ю 00 Ю Ю Ю Oí ^ t>; 

со" L O см* о о* о оо' со" г*̂  а* 
LO LO О О Vf СМ 

t > - 0 0 L 0 L 0 O 0 0 v f O C M 

о о* о* о о* о* о ' о" о 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 
t ^ - O O O O c O O O ^ H V f v f 
v f L O C O O L O O O O O v f O 
со LO см 
см см 

CM CM CM 00 LO 

о 
CO LO 

^ 00 ОО 

О Ю . Ю . Ю ОО н 

^ о о ю см см 
LO 

O 5 C M 4 H 0 0 00 0 0 C M 4 H v f C O 
Vf L Q O Í CJi Vf L O Vf C M 

o* o' 

oo 
Vf 

a N оо 
C M C M v f C M O O C O C O ^ C O 

Vf 
CM CM 

CM CM CM <Ç vf 

ce 

*o o+ ю o+ 
o+ 
o+ 

138 



дельных случаях пятнистость может распространяться и на прилежа
щие участки брюха. Голова сверху в мелких темных пятнышках. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . В отличие от 
остальных форм скальных ящериц L. mixta не обладает четко выраженным 
цельным ареалом, что связано, видимо, с ее гибридным происхождением. 
В настоящее время обладает спорадическим распространением на Мес-
хетском и Триалетском хребтах в западном Закавказье и на южных скло
нах Большого Кавказского хребта в междуречье Риони и Ингури. От
дельные местонахождения известны на северо-западных предгорьях 
Месхетского хребта в Аджарии и западной Грузии (в частности, окр. Ма-
харадзе), на южных склонах Эгрисского и Рачинского хребтов (окр. Ку
таиси, Тквибули и курорта Лабарде), на южных склонах Месхетского 

i*f /w г&гюз&зъ ¿ 5 в 7 з&$99 ю ¡i 12 я&япм 15 

Рис. 62. Сводный профиль изменчивости L. mixta. 

1 — у щ е л ь е Б а н и с - Х е в и ; 2 — перевал З с к а р и ; з — К у т а и с и . 

хребта у перевала Зекари и окр. Абастумани, в ряде пунктов Боржом-
ского ущелья в долине Куры и на северо-западных склонах Триалетского 
хребта в окр. Бакуриани и перевала Цхра-Цкаро (рис. 53, 2). В Госу
дарственном музее Грузии хранится экземпляр из окр. Марткопи на юж
ных отрогах Карталинского хребта близ Тбилиси, однако эта находка 
нуждается в подтверждении. К этому виду относятся и 3 взрослых эк
земпляра из окр. Кутаиси, определенных в свое время С. Ф . Царевским 
(1914) как L. s. armeniaca. Известна по одному экземпляру также из 
северо-восточной Турции (Явузкемаль, вил. Гирюсун). На Кавказе почти 
повсюду обитает совместно с L. derjugini и L. saxicola. В окр. Бакуриани 
встречается с L. armeniaca и L. г. obscura. 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь . Исследовались вы
борки из 3 изолированных популяций в юго-западной Грузии, разделенных 
расстоянием в 55 и 75 км, степень изменчивости которых представлена 
в табл. 26 и на рис. 62. Можно видеть, что максимальное отрицательное 
отклонение большинства показателей наблюдается в южной популяции 
с перевала Зекари, которая по всем признакам почти не выходит за пре
делы среднего квадратического значения каждого из них. В то же время 
ряд признаков обнаруживает определенную клинальную изменчивость 
в направлении на север и северо-восток. 

Как показала В. Ф . Положихина (1965), особи этого вида, обитаю
щие в смешанной популяции с лесным видом L. derjugini (окр. Бакуриани), 
обладают отчетливыми гибридными признаками, значительно отличаясь 
ло ряду показателей от экземпляров из других частей ареала. 
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От ящериц и Аджарии и Грузии заметно отличается также храня
щийся в Британском музеб экземпляр из северо-восточной Турции, об
ладающий, в частности, заметно более мелкими в сравнении с нормой 
щитками височной области. 

С р а в н и т е л ь н ы е з а м е ч а н и я . Мегели (Méhely, 1909) опи
сал свою Lacerta mixta из окр. Абастумани в качестве предположитель
ного межвидового гибрида L. derjugini Nik. X L . saxicola Eversmann, 
поскольку единственный бывший в его распоряжении экземпляр соче
тал в себе признаки обоих указанных видов. Позднее Лантц и Цирен 
(Lantz et Cyrén, 1936), оставляя вопрос о гибридном происхождении этой 
формы открытым, сохранили название L. saxicola mixta за серией особей 
из окр. Боржоми. Как увидим далее (стр. 190), L. mixta исходно дейст
вительно могла возникнуть в результате гибридизации между названными 
выше видами, совместно с которыми постоянно встречается на всем про
тяжении своего ареала. Отсутствие промежуточных форм в совмещенных 
ареалах с другими формами скальных ящериц, равно как и четкие морфоло
гические отличия, убедительно свидетельствуют в пользу ее видовой 
самостоятельности. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л . Грузия: ЗИН, № 8543 (3), окр. Ткви-
були; № 8563 (4), окр. Кутаиси; № 14415 (1), Бакуриани; № 14453 (1), Бакуриани; 
№ 16915 (2), ущелье Банис-Хеви близ Боржоми; № 17121 (10), ущелье Банис-Хеви 
близ Боржоми; № 17425 (25), дорога на перевал Зекари, выше Абастумани; № 17895 (2), 
окр. Махарадзе; № 17426 (20), ущелье Банис-Хеви близ Боржоми; № 17451 (20), 
ущелье Банис-Хеви близ Боржоми; № 17906 (3), окр. Кутаиси; ГМГ (2), Гомис-Мта, 
Аджария; (4), окр. Лебарде, Гегечкорский р-н; ЗММГУ, № 2977 (6), дорога из Баку
риани в Цихисджвари; ЗИНУ, (2), Ахалдаба, Боржомский р-н. Турция (северо-восточ
ная): БМ, № 1964.392 (1), Явузкемаль, вил. Гирюсун. 



НЕКОТОРЫЕ О Б Щ И Е ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ СКАЛЬНЫХ ЯЩЕРИЦ 

Особенности изменчивости размеров тела 

Как показывает анализ географической изменчивости большинства рас
сматриваемых здесь форм скальных ящериц, общая длина тела (L) отдель
ных особей тесно связана с высотой их обитания над уровнем моря, в со
ответствии с чем заметно различна в выборках из разных популяций даже 
внутри одного таксона. Как видно на рис. 63, эти различия в размерах 
ящериц, обитающих на разных высотах, выражены очень четко, причем 
особи из вышележащих горных популяций отличаются более крупной 
величиной. Можно также констатировать, что минимальные размеры 
ящериц наблюдаются в местообитаниях, характеризующихся повышенным 
дефицитом влажности. Поскольку роль фактора, влияющего на размеры, 
играет, очевидно, не сама высота, а лишь сопутствующие ей изменения 
температуры и влажности, можно полагать, что явление это носит адап
тивный характер, так как более крупные размеры обеспечивают более 
благоприятные условия для поддержания оптимального энергетического 
баланса в условиях относительно сурового горного климата. Это следует 
из того, что теплоотдача тела животных увеличивается примерно пропор
ционально квадрату площади их поверхности, тогда как объем их тела 
растет пропорционально кубу. Очевидно, что при таких условиях важное 
значение приобретает именно величина поверхности по отношению к об
щей массе тела и у мелких животных теплоотдача относительно более 
велика. Кроме того, более крупные размеры тела должны способствовать 
аккумуляции солнечного тепла, что имеет важное значение в условиях 
холодного и переменчивого горного климата. Отметим также, что более 
крупные размеры ящериц наблюдаются и в местообитаниях, постоянно 
характеризующихся повышенной влажностью. 

Установленная нами зависимость размеров ящериц от высоты их место
обитаний может найти свое объяснение также в свете сформулированного 
П. В. Терентьевым (1947, 1951) так называемого правила оптимума, 
согласно которому каждый вид характеризуется определенной климати
ческой температурой, при которой достигает максимальных размеров. 
Тот факт, что у ряда изученных форм наиболее крупные размеры тела 
наблюдаются не на максимальных высотах в горах, а в переходной зоне, 
действительно свидетельствует в пользу справедливости этого правила 
(рис. 63). 

Особый интерес представляет наблюдающееся в высокогорных по
пуляциях L . s. valentini и L. caucásica увеличение средних размеров тела 
самок, заметно превышающих по этому показателю самцов. Как мы уви
дим дальше, это обстоятельство закономерно сопровождается увеличе-
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нием количества яиц в кладках, которое у высокогорных форм в среднем 
заметно выше, чем у ящериц, обитающих в предгорьях. 

Так как отмеченные выше различия в размерах тела наблюдаются 
у особей из разных популяций даже внутри одного подвида, очевидно^ 
что данный признак не может быть использован при таксономической 
характеристике подвидовых форм. Если изменения общей длины тела но
сят адаптивный характер, поскольку их в известной мере можно увязать 
с механизмом терморегуляции, то наблюдающиеся довольно широкие 
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Высота над уробнем моря 

Рис. 63. Зависимость размеров тела различных форм скальных ящериц от 
высоты их обитания над уровнем моря. 

А — L. s. nairensis; Б — L. s. valentini; В — L. s. raddei; Г — L. armeniaca; Д — L . r. 
rudis; E — L. s. portschinskii. Сплошная линия — с а м ц ы ; пунктир — с а м к и . 

колебания в абсолютной длине хвоста объяснить с этой точки зрения не 
удается и скорее всего их следует относить к категории так называемых 
неадаптивных клин. По этой же причине в качестве таксономического при
знака при характеристике подвидов не может быть надежно использован 
и такой показатель, как отношение длины тела к длине невосстановлен
ного хвоста. Значительно варьируя как внутриподвидовые признаки, 
рассмотренные показатели имеют, однако, определенное значение при 
диагностике отдельных подвидов в целом, что позволяет с полным осно 
ванием говорить как о «крупных», так и о «мелких» подвидовых формах. 

В прямой зависимости от размеров тела у большинства изученных 
нами подвидов Lacerta saxicola находится изменение количества попереч
ных рядов грудных и брюшных щитков (признак 9), вследствие чего этот 
показатель, особенно у самок, максимален, как правило, в выборках из 
популяций, обитающих на максимальных высотах. 

Изменчивость в зонах совмещения ареалов 
Мы уже говорили, что специфической особенностью распространения 

скальных ящериц в пределах Кавказа , и, видимо, также и Малой Азии 
является наблюдающееся у них частичное перекрывание ареалов. При этом 
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нужно различать случаи, когда друг на друга в той или иной мере нале
гают области распространения соседних подвидов или же совмещенными 
на значительном протяжении оказываются ареалы соседних видов. Как по
казывают наши исследования, в первом из этих случаев образующиеся 
зоны совместного обитания чаще всего связаны со спецификой вертикаль
ного распространения ящериц и обнаруживаются обычно в ущельях гор
ных рек, по которым формы, распространенные в предгорьях, как бы 
вклиниваются в область распространения форм, ареал которых распола
гается выше. При этом численность «вклинивающейся» формы в зоне пе
рекрывания бывает, как правило, ниже, чем в ее основном ареале. В слу
чаях же совмещения ареалов широко распространенных видов, например 
L. caucásica и L. rudis, численность каждого из них в смешанных попу
ляциях примерно одинакова. Известны также сравнительно небольшие 
смешанные популяции, слагающиеся из трех разных видов и подвидов, 
причем в этом случае обычно наблюдается лишь незначительная примесь 
третьей формы, уступающей в численности двум основным. Подобные 
случаи известны, например, в ущелье р. Дзорагета в северной Армении, 
где «вклинивающаяся» L. s. portschinskii встречается с L. armeniaca и 
L. dahli, и на северо-западных склонах Триалетского хребта в окр. Ба
куриани в Грузии, где вместе с L. mixta и L. armeniaca встречаются от
дельные особи L. г. obscura. 

Важный вопрос о механизмах репродуктивной изоляции, действующих 
в смешанных популяциях скальных ящериц, будет специально рассмотрен 
ниже. Можно отметить, что аналогичные зоны совмещения ареалов раз
личных видовых и подвидовых форм из группы европейских стенных 
ящериц описаны из ряда мест Южной Европы и западной части Малой 
Азии (Mertens, 1952; Klemmer, 1957). 

Что касается скальных ящериц, то основные, известные в настоящее 
время в пределах Кавказа зоны совмещения ареалов приведены в табл.27. 

Характерное для большинства кавказских форм перекрывание под
видовых и видовых ареалов отражено также на сводной карте рис. 64. 
Как показывают наши исследования, наблюдающиеся зоны совмещения 
ареалов соседних подвидовых форм характеризуются обычным присут
ствием в них так называемых промежуточных особей, которых на основании 
морфологического критерия не удается достоверно отнести ни к первому, 
ни ко второму подвиду. Такое явление имеет место, в частности, на Се
верном Кавказе в зонах совмещения ареалов L. s. darevskii и L . s. brauneri 
жЬ. s. darevskii cL. s. saxicola (рис. 1). Можно отметить, что такого же рода 
более или менее выраженные «классические» переходы между подвидами 
известны и у многих других животных, причем существование в сме
шанных популяциях особей, сочетающих в себе признаки обоих симпатри-
ческих видов, в равной мере можно объяснить как первичной, так и вто
ричной интерградацией. Не останавливаясь на многочисленных примерах 
такого рода, приводимых, в частности, Майром (1947), сошлемся лишь 
на чрезвычайно интересную работу Савада (Sawada, 1963), показавшего 
существование четких промежуточных популяций у японского тритона 
(Trituruspyrrogaster). Теоретические аспекты этого вопроса в общей форме 
были рассмотрены недавно также Н. И. Лариной и В. П. Денисовым 
(1966). Особый интерес представляет широко распространенный случай, 
когда на значительном протяжении оказываются совмещенными ареалы 
двух хорошо различающихся видов, например L. saxicola и L. rudis или 
L. rudis и L. caucásica (рис. 2). Как и следовало ожидать, какие бы то 
ни было промежуточные формы между такими полусимпатрическими видами 
отсутствуют, что, как мы увидим дальше, объясняется действием биологи
ческих изолирующих механизмов, заключающихся в разновременности 
созревания гонад и различии сигнальной брачной окраски. 
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Т а б л и ц а 27 
О с н о в н ы е з о н ы ч а с т и ч н о г о с о в м е щ е н и я а р е а л о в 

с к а л ь н ы х я щ е р и ц в п р е д е л а х К а в к а з а 

В и д ы и подвиды 
М е с т о н а х о ж д е н и е с м е ш а н н ы х 

п о п у л я ц и й 

Lacerta saxicola 
saxicola. 

L. s. saxicola. 

L. s. darevskii. 

L. s. brauneri. 

L. s. brauneri. 

L. s.párvula. 

L. s. párvula. 

L. s. portschinskii. 

L. s. portschinskii. 

L. s. portschinskii. 

L. s. portschinskii. 

L. s. valentini. 

L. rudis macroma-
culata. 

L. r. macromacu-
lata. 

L. saxicola nai
rensis. 

L. s. valentini. 

L. unisexualis. 

L. armeniaca. 

L. dahli. 

L. rudis rudis. 

L. r. rudis. 

Lacerta caucásica 
caucásica. 

L. saxicola darev
skii. 

L. s. brauneri. 

L. caucásica alpi
na. 

L. rudis rudis. 

L. r. rudis. 

L. r. obscura. 

L. dahli. 

L. saxicola raddei, 

L. rostombekovi. 

L. rudis obscura. 

L. armeniaca. 

L. armeniaca. 

L. saxicola va
lentini. 

L. dahli. 

L. unisexualis. 

L. rostombekovi. 

L. dahli. 

L. rostombekovi. 

L. armeniaca. 

L. caucásica cau
cásica. 

Чегемская теснина в ущелье 
р. Чегема в Кабардино-
Балкарии. 

Долина р. Теберды в Кара
чаево-Черкесской АО. 

Верховья р. Белой на скло
нах Фишта и Оштена 
в Краснодарском крае. 

Верховья р. Бзыби в Абхазии. 

Ущелье среднего течения 
р. Ингури в Сванетии. 

Долина р. Аджарис-Цкали 
и ущелья ее притоков 
в Аджарии. 

Южные склоны Месхетского 
хребта в Грузии. 

Ущелье р. Алгети близ 
Манглиси и окр. Коджори 
и Цхнети близ Тбилиси 
в Грузии. 

Ущелья среднего течения рек 
Дебета и Агстева в север
ной Армении. 

Ущелье нижнего течения 
р. Гетика в Армении. 

Ущелье верхнего течения 
р. Таны в Атенском ущелье 
в Грузии. 

Южные склоны Памбакского 
хребта в ущелье р. Мар
марика и окр. сел. Верин-
Гукасяна в Армении. 

Окр. Ахалкалаки в ущелье 
р. Крбулаха в Грузии. 

Ахалкалаки в Грузии. 

Окр. г. Ленинакана в Арме
нии. 

Восточные склоны горы 
Арагац в Армении. 

Северо-восточный берег 
оз. Севан у сел. Загалу 
и окр. г. Спитака в Арме
нии. 

Окр. Степанавана, окр Ки
ровакана, ущелье сред
него течения р. Дебета 
и ряд других мест в се
верной Армении. Окр. сел. 
Цалки в южной Грузии. 

Ущелье р. Дебета в окр. Ки
ровакана в Армении. 

Западные склоны перевала 
Цхра-Цкаро на Триалвт-
ском хребте в Грузии. 

Южные склоны Главного Кав
казского хребта от Сва
нетии на западе до Лаго-
дехи и Закатал на востоке. 
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Т а б л и ц а 27 (продолжение) 

В и д ы и подвиды 
М е с т о н а х о ж д е н и е с м е ш а н н ы х 

п о п у л я ц и й 

L . г. rudis. 

L. caucásica cau
cásica. 

L. с. caucásica. 

L. unisexualis. 

L. saxicola nairen
sis. 

L. s. párvula. 

L. rudis obscura. 

L. saxicola port
schinskii. 

L. s. valentini. 

L. s. nairensis. 

L. s. portschinskii. 

L. armeniaca. 

L. saxicola nairen
sis. 

L. saxicola dag
hestanica. 

L. s. daghestani
ca. 

L. caucásica alpi
na. 

L. armeniaca. 

L. armeniaca. 

L. rudis obscura. 

L. armeniaca. 

L. dahli. 

L. saxicola. 
nairensis. 

L. dahli. 

L. armeniaca. 

L. dahli. 

L. unisexualis. 

L. mixta. 

L. mixta. 

L. armeniaca. 

L. armeniaca. 

L. rostombe
kovi. 

L. dahli. 

L. rostombeko
vi. 
L. armeniaca, 

Ущелье течения p. Аргуна 
в Чечено-Ингушетии. 

Ущелье р. Большой Лиахви 
выше курорта Джава 
в южной Осетии; начало 
Дарьяльского ущелья в се
верной Осетии; северные 
склоны Главного хребта 
в долине р. Самура в Да
гестане. 

Ущелье верхнего течения 
р. Баксана в Кабардино-
Балкарии. 

Окр. сел. Шорджа на север
ном берегу оз. Севан 
в Армении. 

Ущелье среднего течения 
р. Кассаха в Армении. 

Ущелье Банис-Хеви близ 
г. Боржоми в Грузии. 

Западные склоны Триалет-
ского хребта между Ба
куриани и Цихиджвари 
в Грузии. 

Ущелье р. Дзорагета близ 
Степанавана в Армении. 

Северо-западные склоны Ге-
гамского хребта в бассейне 
оз. Севан в Армении. 

Окр. сел. Севкара в|север-
ной Армении. 

Окр. сел. Тумаяняна в. 
ущелье р. Дебета^ в Арме
нии. 

Ущелье р. Памбака в окр. ку
рорта Дилижан в Армении. 

Ущелье р. Раздана блиа 
сел. Раздана в Армении. 

Предпринятое нами специальное изучение этого вопроса показало 
однако, что в ряде случаев ящерицы из смешанных популяций морфо
логически заметно отличаются от особей своего же вида из чистых ал-
лопатрических участков его ареала. Такие различия можно видеть на 
примере L. s. párvula, значительная часть ареала которой перекрывается 
с областью распространения L. rudis. Как видно из табл. 12 и рис. 38, 
выборка из чистой популяции этого подвида в северо-восточной Турции 
по ряду признаков хорошо отличается от выборок из смешанных популяций 
из Аджарии и соседних районов Грузии, причем различия эти заключаются 
в заметном отрицательном отклонении всех меристических показателей 
фолидоза. Иными словами, L. s. párvula, обитающая совместно с L. rudis, ха
рактеризуется более крупным масштабом элементов чешуйчатого покрова г 

не выходящим, однако, за пределы изменчивости, установленной для дан
ного подвида. Подобного рода более или менее выраженные отклонения 
меристических признаков наблюдаются и в смешанных популяциях'не-
которых других форм, чем в значительной мере объясняется отмеченное 
выше смазывание у них общей картины клинальной изменчивости. По на
т е к у мнению , это происходит вследствие некоторого общего изменения 
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фенотипа гетерогенных популяций под воздействием единичных случаев 
перекрестного обмена гамет, происходящих в обход механизмов репро
дуктивной изоляции, о которых уже говорилось выше. Такие случаи 
могут, например, иметь место при нередко наблюдающихся индивидуаль
ных сдвигах в сроках размножения отдельных особой. Возникающие 
при этом гибридные генотипы быстро растворяются в исходном генотипе 
родительских форм, однако накопление их за длительное время сопряжен
ного существования приводит постепенно к заметному общему изменению 
фенотипа смешанных популяций. Возникающие таким образом феноти-
пические отклонения могут вырастать до ранга едва ли не достоверных 
таксономических различий, как это наблюдается, например, у L. s. pár
vula. Поскольку в этом случае обладающие совмещенными ареалами 
L. rudis и L. s. párvula по величине значительно отличаются друг от друга г 

перекрестное их оплодотворение происходит лишь в одном направлении,, 
а именно путем спаривания молодых половозрелых самцов L. rudis со 
взрослыми самками L. s. párvula. Именно поэтому накопившиеся изме
нения генотипа сказались лишь на морфологии материнской формы и почти 
не коснулись отцовской. Однако в подобной же ситуации при сопряженном 
обитании близких по величине L. s. saxicola и L. с. caucásica или L. cau
cásica и L. s. brauneri фенотипы каждой из них оказались несколько сдви
нутыми в сравнении с несовмещенными частями их популяций (рис. 12 
и 15). Отметим, что подобное же явление было описано в свое время 
С. Д. Перелешиным (1928) у прыткой ящерицы в зоне совмещения ареалов 
L. a. agilis и L. a. exigua. Установленое нами изменение фенотипа симпат-
риантов в смешанных популяциях скальных ящериц очень напоминает 
описанное Стугреном и Поповичем явление так называемой интерклиналь-
ной изменчивости, констатированное ими в зонах совмещения видовых 
ареалов желтобрюхой и краснобрюхой жерлянок (Стугрен и Попович, 
1961; Stugren, 1962). Отметим, что, по данным этих авторов, существую
щие на территории Румынии гетерогенные популяции Bombina bombina 
и Bombina variegata, так же как в нашем случае с ящерицами, не образуют 
особого подвида, а четко детерминируются как первый или второй вид. 

Специфика изменчивости партеногенетических видов 

Как и следовало ожидать, благодаря односторонней материнской на
следственности фенотипическая изменчивость у всех партеногенетических 
видов скальных ящериц оказалась гораздо меньшей, чем у близких обое
полых форм. Это хорошо видно из табл. 28, где статистически вычислен 
коэффициент вариации С% для двух важных в систематическом отноше
нии признаков — количества чешуек вокруг середины тела Sq и коли
чества чешуек по средней линии горла G. Можно видеть, что у партено
генетических форм коэффициент вариации значительно ниже, чем у би
сексуальных, что в равной мере относится и к ряду других признаков, 
включая окраску тела, благодаря чему партеногенетические сестры и& 
каждого выводка (клона) более похожи друг на друга и на свою мать, 
чем это имеет место у обоеполых видов. Кроме того, благодаря малой фе-
нотипической изменчивости внутри каждого отдельного клона пределы 
варьирования одних и тех же признаков внутри партеногенетических попу
ляций в целом также сравнительно невелики, несмотря на множество мел
ких фенотипических линий. В связи с этим партеногенетические виды срав
нительно мало изменчивы, что можно видеть при сравнении средних квад
ратных отклонений отдельных признаков в сводных таблицах, а также 
сводных профилей, характеризующих изменчивость всех рассматриваемых 
здесь обоеполых и партеногенетических форм. Отметим, что более уэкая 
фенотипическая изменчивость североамериканских партеногенетических 
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ящериц Cnemidophorus velox в 
сравнении с близким бисексуаль
ным видом С. inornatus была по
казана в последнее время Тэйло-
ром (Taylor, 1965). Аналогичные 
данные для изолированных попу
ляций партеногенетического вида 
С. tessellatus приводит Цвейфель 
(Zweifel, 1965). 

Заслуживает внимания также 
тот факт, что благодаря большей 
морфологической однородности 
молодняка внутри каждого отдель
ного выводка фенотипическая из
менчивость ящериц, выведенных 
из яиц в лаборатории, в целом 
оказалось заметно ниже, чем у 
особей из выборок, взятых в при
роде, что в равной мере относится 
к партеногенетическим и бисек
суальным подвидам. Это показы
вает, что слагающиеся из много
численных клонов естественные 
«популяции» партеногенетических 
ящериц в целом обладают доста
точно высокой изменчивостью, 
способствующей их повышенной 
стойкости к изменениям во внеш
ней среде. Обращают на себя 
внимание также некоторые свой
ственные партеногенетическим 
формам специфические особенно
сти окраски, относящиеся прежде 
всего к расцветке нижней стороны 
тела. Если в окраске брюха боль
шинства бисексуальных форм пре
обладают яркие желтые, оранже
вые, зеленые или кирпично-крас-
ные тона, то у партеногенетических 
ящериц брюхо желтоватое или 
даже совершенно белое. Видимо, 
это объясняется исчезновением 
роли полового диморфизма в 
окраске как сигнального фактора, 
имеющего значение для обнаруже
ния полами друг друга при спа
ривании. 

Значительный интерес пред
ставляют собой также характе
ризующие партеногенетических 
ящериц особенности чешуйчатого 
покрова, послужившие в свое 
время основанием к описанию их 
в качестве особых подвидов. Так, 
у L . armeniaca имеет место свое
образное парное расположение 



некоторых щитков височной области (рис. 52, В,Д), у L. dahli наблюдается 
появление второго задненосового щитка или значительное укорочение шва 
между лобоносовым и задненосовым щитками (рис. 55, Б), у L. rostom
bekovi происходит значительное уменьшение преанальных щитков 
(рис. 57, E), а у L. unisexualis появляется отсутствующий в норме широ
кий шов, соединяющий межчелюстной и пред лобный щитки (рис. 59, А). 
Характерно, что все эти особенности, наблюдающиеся у 99.8% партено
генетических особей, мало характерны для бисексуальных подвидов 
скальной ящерицы или во всяком случае не служат для них диагности
ческими признаками. С другой стороны, такие же диагностические при
знаки свойственны ряду филогенетически более древних южноевропейских 
ящериц подрода Archaeolacerta. Например, характерное для L. dahli 
укорочение или исчезновение шва между носовым и лобоносовым щитками 
или появление второго задненосового в норме свойственно балканской 
L. horvathi Méhely, для которой присуще также обычное наличие шва 
между предлобным и межчелюстными щитками, как это имеет место и 
у партеногенетической L. unisexualis. Как мы увидим дальше, такое свое
образное проявление у партеногенетических ящериц ряда атавистических 
признаков представляет определенный интерес при выяснении филоге
нетических связей внутри всей группы стенных—скальных ящериц 
в целом. 

Клинальная изменчивость и вопрос о выделении подвидов 

Представление о характере географической изменчивости большин
ства рассматриваемых здесь видовых и подвидовых форм скальных ящериц 
дают сводные таблицы, составленные на основании анализов отдельных 
выборок, происходящих из различных, более или менее разобщенных 
точек их ареалов. Биометрическая обработка этих данных позволяет 
судить о достоверности различий между отдельными признаками, так же 
как между сравниваемыми популяциями в целом. Наглядное представ
ление о степени различия исследованных выборок дают сводные профили, 
отражающие отклонения каждого признака, выраженные в долях сред
него квадратичного отклонения от найденного по взвешенному методу 
среднего арифметического значения данного признака (М £). 

Рассмотрение таблиц и построенных на их основании профилей по
казало, что отдельные признаки не подвержены закономерной географи
ческой изменчивости вовсе, тогда как у ряда других изменения эти вполне 
отчетливы и носят клинальный характер. В частности у многих изученных 
форм выяснилось существование клинальной изменчивости числа чешуй 
вокруг середины тела (признак 4) и по средней линии горла (признак 5), 
т. е. именно тех признаков, которые широко используются специалистами 
при таксономических исследованиях ящериц сем. Lacertidae. Более или 
менее выраженные, нередко хаотические гетероклинальные изменения 
прослеживаются также и у ряда других меристических показателей че
шуйчатого покрова. У одних форм, например у L. s. saxicola, нарастание 
числа чешуй вокруг середины тела происходит с востока на запад (рис. 11), 
у других, как у L. г. rudis, — с запада на восток (рис. 43), у третьих, 
L. s. brauneri, — с северо-востока на юго-запад (рис. 13). Широко 
распространен случай, когда направление изменчивости одних и тех же 
признаков различно в разных частях ареала или прослеживается лишь 
на отдельных его участках. Специальный интерес представляет случай 
круговой изменчивости, наблюдаемый на участке ареала у L. s. valentini 
(рис. 29). Как и следовало ожидать, четкая клинальная изменчивость 
обнаруживается обычно лишь на участках непрерывного ареала и от
сутствует в случаях, когда ареал более или менее значительно разорван. 



В данной связи представляет интерес рассмотрение влияния изоляции 
на характер изменчивости отдельных форм. Выше, характеризуя распро
странение скальных ящериц в пределах Кавказа , мы уже говорили, что 
многие из них обладают хорошо выраженными разорванными ареалами, 
особенно характерными для всех партеногенетических видов. Ранее 
(Даревский, 1960а, 1966а) нами было показано, что в большинстве слу
чаев такие разрывы можно увязать с изменениями климата ледниковых 
эпох или же с интенсивной вулканической деятельностью, широко раз
вернувшейся на Кавказе в позднечетвертичное время. Таким образом, 
согласно данным палеогеографии, можно полагать, что период сущест
вования разорванных ареалов, а следовательно, и период изоляции обо
собленных популяций скальных ящериц насчитывает не более 10— 
12 тыс. лет. Один из наиболее четких разрывов такого рода имеет место 
в распростренении номинального подвида L. rudis, обширная изолиро
ванная популяция которого существует на северных склонах Большого 
Кавказского хребта в Чечено-Ингушетии. Как видно на рис. 43, исследо
ванная выборка из этой популяции по ряду показателей фолидоза заметно 
отличается от выборок из Грузии, причем эти отличия, не выходящие, 
однако, за пределы изменчивости данного подвида, выпадают из ряда 
постепенных изменений, обусловленных клинальной изменчивостью. В ча
стности, обращает на себя внимание значительная редукция числа зер
нышек между верхнересничными и надглазничными щитками (признак 7), 
ряд которых в 90% случаев бывает прерван. Столь же четкие, статисти
чески достоверные отличия по ряду признаков наблюдаются в выборке 
из изолированной популяции L. с. caucásica, обитающей на боковом Ан
дийском хребте в Чечено-Ингушетии, причем, как и в случае с L. rudis, 
здесь имеет место почти стопроцентная редукция ресничных зернышек 
(рис. 48). Приведенные примеры показывают, что географическая изо
ляция отдельных популяций скальных ящериц влечет за собой весьма 
значительные изменения некоторых морфологических признаков фоли
доза. В связи с этим естественно возникает вопрос, не является ли высокий 
полиморфизм рассматриваемой группы прямым следствием дивергенции 
морфологических признаков под влиянием более или менее длительной 
географической изоляции. Вопрос этот тем более уместен, что, согласно 
взглядам, развиваемым рядом современных эволюционистов, именно про
странственная изоляция является ведущим фактором paco- и видообразо
вания (Майр, 1947; Мауг, 1963). Рассмотрение этого вопроса в свете 
имеющихся в нашем распоряжении данных показывает, что некоторые 
формы ящериц подрода Archaeolacerta действительно сложились под 
влиянием географической изоляции, что наблюдается, однако, лишь в слу
чаях, когда достаточно обширная отделившаяся популяция эволюциони
ровала в новых для себя специфических условиях среды. Именно таким 
путем, как мы увидим дальше, образовалась, по всей видимости, форма 
Lacerta caucásica, сложившаяся в условиях сравнительно сурового гор
ного климата после отделения от обитающего в предгорьях теплолюбивого 
подвида L. s. daghestanica. Характерно также, что изолированные по
пуляции ряда других форм (L. s. portschinskii, L. s. brauneri, L. s. raddei, 
L. r. rudis и др.)» обитающие на разных высотах, морфологически более 
четко отличаются друг от друга, нежели в случаях, когда такая изоляция 
не сопровождается заметным разрывом по вертикали. Таким образом, 
придавая большое значение географической изоляции, мы вслед за рядом 
отечественных исследователей (Оленов, 1959; Шварц, 1966а, и др.) не 
считаем eef однако, решающим фактором формообразования, возникающего 
прежде всего как следствие реакции изолированной популяции на спе
цифические условия среды. 

Как известно, термин «клина» и понятие клинальной изменчивости впер-
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вые были введены в литературу Гексли (Huxley, 1939) для обозначения 
широко наблюдающегося у животных постепенного географического 
изменения отдельных признаков. В последние годы явление клинальной 
изменчивости вновь привлекло к себе внимание некоторых таксономистов, 
склонных рассматривать самый факт ее существования как доказательство 
искусственности выделения географических подвидов. В отечественной 
литературе такая точка зрения последовательно развивается прежде 
всего П. В . Терентьевым (1957), который аргументировал ее также в ряде 
более поздних исследований (1966). Не рассматривая специально точку 
зрения П. В. Терентьева, заметим только, что, она, видимо, действи
тельно справедлива в отношении ряда обладающих широкими ареалами 
видов, подвиды у которых нередко выделяются искусственно. Что же 
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Рис. 65. Нарушение клинальной изменчивости среднего количества 
чешуй вокруг середины тела на стыках ареалов соседних подвидовых 

форм скальных ящериц. 
1 — L. s. portschinskii—L. е. raddei; 2 — L. s. nairensis—L. s. valentini; 3 — L. c. cau-
vasica—L. c. alpina. A — С т е п а н а в а н ; Б , В — Т у м а н я н ; Г — И д ж е в а н ; Д — Ф а н т а н ; 
2?, Ж — Л ч а ш е н ; 3 — К а м о ; И — у щ е л ь е Ч е г е м а ; Я , Л — Т е р с к о л ; M — Теберда . 
По оси абсцисс — р а с с т о я н и е м е ж д у географическими п у н к т а м и , отмеченными б у к 

в а м и . 

касается ящериц рассматриваемой группы, то ниже мы постараемся по
казать, что наличие хорошо выраженной клинальной изменчивости не 
только не препятствует, но, напротив, подчеркивает необходимость вы
деления у них объективных подвидовых форм. Уже Гексли (Huxley, 1939) 
отмечал, что характер клинальной изменчивости у разных видов бывает 
весьма различен, причем наряду с достаточно плавными клинами встре
чаются и крутые, характеризующиеся довольно резкими изменениями 
величин. Разнотипность клин, наблюдающихся на сплошных участках 
ареала , была показана позднее также многими другими исследователями. 
Например, в ряде работ, посвященных географической изменчивости 
•бурых лягушек, Л . Я . Топоркова (1964, 1966а, 19666) установила, что 
на фоне однотипных клинальных изменений могут быть выделены от
дельные группы популяций, обладающие существенными морфологиче
скими особенностями, позволяющими рассматривать их в качестве само
стоятельных внутривидовых единиц. Выяснилось также, что области 
распространения таких форм приурочены к территориям со специфиче
скими физико-географическими условиями, причем их морфологические 
отличия сопровождаются важными отличиями в экологии. Такая взаимо
связь вполне оправдана биологически, поскольку клины возникают в ре
зультате деятельности отбора и в большинстве случаев параллельны оп
ределяющему их градиенту факторов среды. Четкие нарушения постепен
ности клинальной изменчивости отдельных признаков, совпадающие 
с границами подвидов, наблюдаются также и у изученных нами видов 
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скальных ящериц. Например, в северной Армении в зоне перехода между 
L. s. portschinskii и L. s. raddei имеет место отрицательный скачок коли
чества чешуй вокруг середины тела, резко нарушающий плавный характер 
изменчивости этого признака от популяции к популяции у обоих пере
крывающихся подвидов. Подобные же скачки обнаруживают этот и не
которые другие показатели, включая окраску, у ряда других подвидовых 
форм (рис. 65). Так, пограничные подвиды L. s. nairensis и L. s. valentini 

f<& /çç ¿áf 299 3¿¿ 399 U 5 6 7 9& 999 W 11 12 13te 1399 1U 15 

Рис. 66. Сводный профиль изменчивости Lacerta saxicola (северная группа под
видов). 

1 — L. s. lindholmi; 2 — L. s. szczerbaki\ 3 — L . s. darevskii; 4 — L. s. brauneri; 5 — L . s. sa
xicola; 6 — L. s. daghestanica. 

резко различаются, в частности, особенностями окраски: всегда зеленой 
спиной и желтым брюхом у первых и бурым или буровато-серым верхом 
и зеленым брюхом у вторых. В ряде случаев различия по отдельным при
знакам между подвидами в пограничной зоне выражены даже более четко, 
чем на периферии, в связи с чем их сравнительные диагнозы заметно 
различны для особей из разных частей ареалов. 

Особенно важно подчеркнуть, что такого рода резкие сдвиги или 
ступеньки (step-cline английских авторов) клинальной изменчивости часто 
совпадают с изменениями условий среды, в частности с характером место
обитаний или границами вертикальных ландшафтных зон. Это можно ви
деть, например, у обитающих на Северном Кавказе L. s. saxicola и L. s. da
revskii. Первая из этих ящериц встречается в междуречье Чегема и Те
берды в пределах Кабардино-Балкарии и юга Ставрополья, тогда как 
вторая широко распространена главным образом в предгорьях Красно-
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дарского края. Граница между обоими подвидами хорошо отвечает 
наблюдающейся здесь смене сухих предгорных ландшафтов Ставрополья 
лесными массивами Теберды и Краснодарского края (рис. 10). Во многих 

if • ч 
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Рис. 67. Сводный профиль изменчивости L. saxicola (южная группа подвидов). 
1 — L. 8. párvula', 2 — L. s. portschinskii; 3 — L. s. raddei; 4 — L. s. nairensis; 6 — L. s. valen

tini. 

других случаях границы между подвидами определяются сменой зональ
ности ландшафтов, как это наблюдается, в частности, в случае с пред-

fte / 9 9 2te299 3te399 ¿t 5 6 7 9¿« 999. 10 11 12 13te 13941k 15 

Рис. 68. Сводный профиль изменчивости Lacerta rudis. 

1 — L . г. obscura; 2 — L. г. rudis; 3 — L. r. macromaculata. 

горной формой L. s. nairensis и высокогорной L . s. valentini. Вследствие 
этого мы с полным правом можем говорить о предгорных, лесных, горно
степных и альпийских подвидах скальных ящериц, существенно разли-
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чающихся не только по своей морфологии, но также и по экологическим 
особенностям. Отметим, что аналогичная зависимость морфологических 
особенностей внутривидовых популяций от условий среды была установ
лена у полевок рода Clethrionomys (Большаков и Шварц, 1962) и показана, 
кроме того, у ряда других животных. Таким образом, нашим материалом 
полностью подкрепляется все более утверждающая себя в последнее время 
точка зрения, что в основу выделения подвидовых форм должна быть по
ложена прежде всего специфическая эволюционная судьба части вида, 
определяющаяся спецификой среды ее обитания (Шварц, 1966а). 
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Рис. 69. Сводный профиль изменчивости ¿acorta caucásica. 

1 — L . с. caucásica; 2 — L . с. alpina. 

Интересно, что в отдельных случаях граница между соседними под
видами скальных ящериц определяется, видимо, какими-то еще не вполне 
ясными историческими причинами. Такова, например, проходящая на 
центральном Кавказе зона разграничения между высокогорными под
видами L. с. caucásica и L. с. alpina, первый из которых распространен 
строго к востоку, а второй — к западу от Эльбруса (рис. 48). Отметим, 
что в этом же районе наблюдается разделение ареалов и некоторых дру
гих высокогорных животных, например восточнокавказского (Сарга су-
lindricornis) и западнокавказского (Сарга caucásica) козлов (Верещагин, 
1959). 

В целом характер внутривидовой изменчивости рассматриваемых нами 
полиморфных видов виден на сводных видовых профилях (рис. 66—69). 

Анализ географической изменчивости всей группы кавказских скаль
ных ящериц показывает, что клинальная изменчивость между видами 
по большинству признаков отсутствует. О степени различия всех иссле
дованных видов можно судить по сводному профилю (рис. 70), из которого 
видно, что наиболее значительный размах изменчивости ряда меристи-

Рис. 70. Сводный профиль изменчивости кавказских видов скальных ящериц подрода 
A tchaeolacerta. 

1 — L . armeniaca; 2 — L . dahli; S — L. rostombekovi; 4 — L. unisexualis; 5 — L. saxicola; 6 — L. ru
dis; 7 — L. caucásica; 8 — L. mixta. 

154 



jáf f 99 2¿* 299 3te 399 4 5 6 7 9?9 10 11 12 ßte 1399 П 15 

-1.6-

1<& in 2& 294 3^ 399 Ц 5 6 7 9te 9<?9 10 11 12 13&1399 14 15 



ческих показателей фолидоза обнаруживается у сравнительно молодых 
форм L. caucásica, L. rudis-, L. armeniaca, L. rostombekovi, L.unisexualis 
и L. mixta. Что же касается исходного вида L. saxicola, то характеризующие 
его показатели, как и можно было ожидать, лишь незначительно откло
няются от среднего их значения. К этому необходимо добавить, что виды 
хорошо различаются также некоторыми особенностями расположения 
отдельных элементов чешуйчатого покрова, не нашедших своего отражения 
на сводном профиле. Так, L. unisexualis характеризуется статистически 
достоверным отсутствием шва между межчелюстным и лобоносовым щит
ками, L . armeniaca — характерным удвоением промежуточных щитков 
височной области, L. dahli — исчезновением или укорочением шва между 
задненосовым и лобоносовым щитками и т. д. Интересно отметить, что по
пуляции разных подвидовых форм скальных ящериц нередко характери
зуются присутствием единичных особей другого подвида, что может 
наблюдаться в любой точке ареала независимо от наличия или отсутст
вия зоны интерградации. Так, в популяциях номинальной формы L. cauca-
sica встречаются иногда отдельные особи L. с. alpina, а в популяциях 
L . s. darevskii — особи L. s. brauneri. Отметим, что, по С. С. Шварцу 
(1959, 1966а), такое явление довольно часто наблюдается у подвидов 
многих животных и его следует рассматривать как одну из форм обрати
мости внутривидовой изменчивости. 



э к о л о г и я 

Некоторые особенности вертикального распространения 
скальных ящериц в пределах Кавказа 

Обитание в пределах одной горной страны одновременно нескольких 
видов и большого числа подвидов скальных ящериц, населяющих сход
ные местообитания, в значительной мере связано со спецификой верти
кального распространения отдельных форм. Фактически почти каждому 
типу ландшафтной зональности Большого хребта и Закавказья , а следо
вательно, и существующим здесь различным типам климата соответствуют 
свои формы этих ящериц, вертикальное распространение которых опре
деляется границами данной высотной зоны. Вследствие этого общее рас
пространение скальных ящериц носит хорошо выраженный поясной ха
рактер, более или менее четко прослеживающийся в различных природных 
зонах Кавказа . Очевидно, что роль фактора, влияющего на вертикальное 
распространение ящериц, играет не сама высота, а лишь сопутствующие 
ей изменения климата и в первую очередь режимов температуры и влаж
ности. Как известно, понижение средней годовой температуры в горах 
составляет в среднем 0.6° на каждые 100 м, или 6° на 1000 м подъема. 

Похолодание, правда до известных пределов, сопровождается увели
чением суммы годовых осадков, достигающих максимума в зоне Большого 
хребта на высоте около 2500 м над ур. м. (табл. 29). 

Т а б л и ц а 29 
И з м е н е н и е к о л и ч е с т в а о с а д к о в 

н а Г л а в н о м х р е б т е с в ы с о т о й 
(по В. 3. Г у л и с а ш в и л и, 1964) 

Северный склон. 

Южный склон. 

С т а н ц и я 
В ы с о т а над 

у р о в н е м м о р я , 
м 

Количество 
годовых 

осадков , мм 

679 821 
Коби  1987 1192 

Крестовый перевал . . 2380 1693 

Гудаури  2204 1477 
Млети  1470 1350 
Пасанаури  1104 964 

1000 755 
905 650 
464 568 

Тбилиси  450 510 
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Чувствительность разных форм скальных ящериц к определенному 
режиму влажности сказывается и на зональности распространения одних 
и тех же подвидов на северных и южных склонах хребтов. Поскольку 
северные склоны, как правило, характеризуются пониженным дефицитом 
влажности, нижние границы ареалов проходят здесь ниже, чем на сухих 
склонах, обращенных к югу. 

2500 V 

о б 6 г д е 

Горизонтальный масштаб 1-1000000 

Рис. 71. Схемы вертикального распространения скальных ящериц 
на Главном Кавказском хребте и в Закавказье. 

А — по профилю Тбилиси ( а ) — П а с а н а у р и (б ) —Млети (в)—Крестовый п е р е в а л 
( г ) — К а з б е г и ( ô ) — О р д ж о н и к и д з е (е); Б — по профилю Е р е в а н ( а ) — Ф а н т а н ( б ) — 
Севан ( в )—Семеновский п е р е в а л ( г ) — Д и л и ж а н (д)—Казах (е); В — по п р о ф и л ю 
Е р е в а н ( а ) — Г е г а м с к и й хребет ( б ) — Н о р - Б а я з е т ( в ) — С е в а н с к и й хребет ( г ) — 
р . Ш а м х о р ч а й ( ô ) — К и р о в а б а д (e). 1 — L. s. portschinskii; 2 — L. г. rudis; 
3 — L. с. caucásica; 4 — L. s. nairensis; 5 — L. unisexualis; б — L . armeniaca; 

7 — L . rostombekovi; 8 — L . s. raddei; 9 — L . s. valentini. 

Интересно, что некоторые ящерицы, нормально обитающие высоко 
в горах, в условиях повышенной влажности могут встречаться и на более 
низких уровнях. Например, Lacerta mixta, распространенная на Мес-
хетском хребте преимущественно в субальпийской зоне на высотах 
1700—-2000 м, в Боржомском ущелье, характеризующемся повышенной 
влажностью, встречается на высоте 800—900 м. Аналогичный пример 
с L . dahli был уже рассмотрен выше. Избирательной требовательностью 
к температуре и влажности объясняется и поясная зональность в распро
странении ряда других форм, которые последовательно сменяют друг 
друга на горных склонах. Особенно ярко прослеживается эта законо-
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мерность на южных склонах Большого Кавказского хребта у повсеместно 
встречающихся здесь видов Lacerta rudis и Lacerta caucásica. Первый из 
них широкой полосой распространен главным образом в зоне от 800 д а 

I 
Горизонтальный масштаб 1-600ООО 

^ 3000 -

2000-

1000-

Горизонтальньш масштаб V-1000000 

Рис. 72. Схемы вертикального распространения скальных яще
риц на Главном Кавказском хребте. 

А — по п р о ф и л ю Л о о (а)—Бабук-Аул ( б ) — Б е л о р е ч е н с к и й п е р е в а л (ô)— 
Г у з е р и п л ь ( г ) — М а й к о п (Ô); Б — по п р о ф и л ю Д ш в а р и ( о ) — п е р е в а л Д о н г у з -
О р у н ( б ) — Т е р с к о л ( в ) — В а к с а н (г) . 1 — L. s. darevskii; 2 — L. s. brauneri; 
3 — L. c. alpina; 4 — L. r. rudis; S — L. c. caucásica; 6 — L. s. saxicola. 

1700 M, тогда как второй обитает на высотах от 900 до 3000 м. Лишь ме
стами, например в Верхней Сванетии, L. rudis поднимается по ущелью 
Ингури до высоты 1900 м, где нижняя граница ареала L. caucásica со-

то-

6 i d e 
Горизонтальный масштаб 1:1000000 

ж 

Рис. 73. Схема вертикального распространения скальных ящериц в Закавказье по 
профилю долина Риони (а)—ЛЙесхетский хребет (б)—Ахалцихе (в)—Ахалкалаки 

(г)—Гукасян (д)—Ленинакан (е)—гора Арагац (ж)—Аштарак (з)—Ереван {и). 

1 — L. г. rudis; 2 — L. mixta; 3 — L. s. párvula; 4 — L . r. obscura; 5 — L . armeniaca; 6 — L . r. 
macromaculata; 7 — L. s. valentini; 8 — L. s, nairensis; 9 — L . unisexualis. 

ответственно не идет ниже 2000 м. Аналогичная картина наблюдается также 
на южных склонах Месхетского хребта в Грузии. В зоне 1000—1600 м 
здесь обитают L. г. obscura и L. s. párvula, далее, на высотах 1600—1800 м, 
остается одна L . г. obscura, а еще выше, в субальпийской зоне, распро
странена только L. mixta. Последовательная смена ареалов различных 
форм скальных ящериц наблюдается на склонах большинства хребтов, 
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Т а б л и ц а 30 
О с н о в н ы е г р а н и ц ы в е р т и к а л ь н о г о р а с п р о с т р а н е н и я 

с к а л ь н ы х я щ е р и ц в п р е д е л а х К а в к а з а , м н а д ур. м. 

Б о л ь ш о й К а в к а з с к и й х р е б е т 

В и д ы и подвиды 
ю ж н ы е с к л о н ы северные с к л о н ы 

З а к а в к а з ь е 

Lacerta saxicola saxicola 800—1400 
L. s. brauneri  1—1800 500—1600 — 

1—600 200—800 — 

L. s. szczerbaki . . . . 1—100 — — 

— — 100 -1600 
L. s. daghestanica . . . 1500—1800 

(южная Осетия) 
50—2100 

(Дагестан) 
— 

L. s. portschinskii . . . — — 400—1300 
— — 800—2300 
— — 300 -2000 
— — 1900—3000 

800—1700 900—2000 
(Чечено-

Ингушетия) 

100 -1700 

— — 800 -1800 
L . r. macromaculata . . — — 1300-1800 

До 1600 
(Мегрелия) 

— - 800 -2000 

— — 1700—2200 
900—1700 

(изолированная попу
ляция в долине Ку

ры — 600) 
L. rostombekovi . . . . 600 -1600 

(изолированная попу
ляция в бассейне 
оз. Севан — 2000) 

— — 1700-2000 
L. caucásica caucásica . 900—3000 800—2900 — 

1800—2200 1200—2200 — 

(западный 
Кавказ) 

(Северный 
Кавказ) 

2000—3100 
(центральный 

Кавказ) 

высота которых превышает 2000 м над ур. м. Расположенные на разных 
уровнях ареалы могут при этом в той или иной мере перекрываться, или же 
между ними существует хорошо выраженный разрыв. Например, в ущелье 
р. Баксана в Кабардино-Балкарии до высоты 1100—1400 м распространена 
L. s. saxícola, затем в интервале 1400—1600 м скальные ящерицы отсут
ствуют вовсе, и лишь на высотах 1600—1900 м появляется L. с. caucásica, 
которую еще выше сменяет L. с. alpina (рис. 72). 

Представление об основных вертикальных границах распространения 
отдельных форм скальных ящериц в пределах Кавказа дают табл. 30, 
а также рис. 71—73. 

Местообитания и убежища 
Наиболее характерной экологической особенностью ящериц под

рода Archaeolacerta является обитание их на различного рода скалах 
и выходах на поверхность твердых материнских пород. Обитание на 
вертикальных скалах, а также на всевозможных каменных постройках 
и стенах настолько специфично для ящериц этой группы, что является 
весьма надежным экологическим признаком, позволяющим легко рас-
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познавать их в природе. «Вместо тщательных научных изысканий и кро
потливого подсчета щитков и чешуй, — пишет Ф . Вернер (1914, 
стр. 233), — достаточно обычно определенного ответа лишь на один 
вопрос: она была поймана на отвесной стене!». 

Легко и быстро передвигаясь по всем направлениям, нередко вниз 
головой по открытым отвесным скалам, ящерицы эти чувствуют себя 
довольно-таки беспомощно среди травянистой растительности на земле, 
куда нередко спускаются в погоне за насекомыми. Застигнутая в таком 
месте, скальная ящерица всегда поспешно устремляется к ближайшей 
скале, если даже расстояние до нее больше, чем до какого-либо укрытия 
поблизости. Лишь распространенные в горно-степной и альпийской зо
нах высокогорные формы L. s. valentini, L. caucásica и L. mixta иногда 
совершенно оставляют скальные местообитания и держатся среди тра
вянистой растительности и мелких камней в открытой степи. Часто остав
ляет скалы и переходит к древесному образу жизни встречающаяся в ле
сах L. s. darevskii. 

Населяя экстразональные местообитания в виде всевозможных скал 
и выходов твердых пород, скальные ящерицы встречаются практически 
во всех природных поясах гор, от морских берегов до субальпийской 
зоны включительно. Важно, однако, подчеркнуть, что наличие биотопов 
в виде камней и скал само по себе еще недостаточно для успешного сущест
вования здесь ящериц рассматриваемой группы. Для этого необходимо 
также благоприятное сочетание ряда других факторов, важнейшими 
из которых являются режимы температуры и влажности, обеспечи
вающие определенный специфический для разных форм микрокли
мат. 

В районах с повышенным дефицитом влажности, например в сухих 
предгорьях Малого Кавказа и Дагестана, скальные ящерицы, особенно 
в жаркое время года, тяготеют к воде — встречаются на скалистых бе
регах горных рек и озер, у водопадов или на орошаемых почвенными во
дами скалах. В местах же с постоянно высоким дефицитом влажности, 
порядка 15 и более миллибар, они не встречаются вовсе, чем объясняется, 
в частности, отсутствие их во многих внешне подходящих скальных место
обитаниях в долинах Аракса и Куры. Только в горах, начиная с высот 
1000—1500 м над ур. м., непосредственная близость воды, как правило, 
перестает играть решающую роль в выборе ящерицами местообитаний, 
видимо, в связи с общим повышением режима влажности, о котором мы 
уже говорили выше. Как показывают наблюдения, наиболее сухолюбивыми 
среди кавказских представителей подрода Archaeolacerta являются оби
тающие главным образом в предгорьях L. s. portschinskii, L . s. szczerbaki, 
L. s. daghestanica, L. s. saxicola, L. rudis и L. rostombekovi, тогда как наи
более гигрофильными оказываются живущие высоко в горах L. s. valen
tini, L. с. caucásica, L. с. alpina, L. mixta и L. rudis macromaculata. Вла
голюбивой формой является также обитающая в лесах северо-западного 
Кавказа L. s. darevskii. 

Как показал H . Н. Щербак (1962а), оптимальные условия для крым
ского подвида L. s. lindholmi лежат в пределах 70—90% относительной 
влажности, тогда как, по данным Г. П. Лукиной (1963), для более сухо
любивой северокавказской L. s. szczerbaki этот же показатель не пре
вышает 53—54%. По нашим данным, оптимальная относительная влаж
ность для обитающей в долине Куры наиболее сухолюбивой L. s. por
tschinskii не превышает обычно 47—52%. 

Разные формы ящериц характеризуются также присущими им более 
узкими биотопическими требованиями, в значительной мере определяю
щими экологическую характеристику каждой из них. 
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В целом все разнообразие биотопов, наблюдающихся у скальных яще
риц в пределах Кавказа , можно свести к следующим четырем основным 
типам, присущим различным видовым и подвидовым формам. 

1. Сухие и умеренно сухие скалы (обычно из осадочных горных пород) 
и их подножия на склонах с сухолюбивой кустарниковой и травянистой 
растительностью (фот. 28, 34). Указанные биотопы особенно характерны для 
L. s. portschinskii, L. s. daghestanica, L. s. raddei, L. s. saxicola, L. s. szczer-
baki, L. r. rudis, L. r. macromaculata, и L. rostombekovi; реже здесь встре
чаются L. s. párvula и L. s. brauneri. 

2. Выходы скал и материнских горных пород, а также загроможденные 
камнями сухие русла в зоне лесов (фот. 29, 33). Обитающие в таких местах 
L. s. darevskii, L. armeniaca, L. dahli и, реже, L. с. caucásica нередко совсем 
оставляют скалы и переходят к жизни на деревьях, что особенно харак
терно для северокавказской L. s. darevskii. В лесной зоне, но строго на 
выходах скал и твердых пород встречаются также L. s. raddei, L. s. pár
vula, L. s. brauneri, L. r. rudis, L. r. obscura и L. mixta. 

3. Выходы твердых, нередко вулканического происхождения скал 
и пород и, реже, глинистые обрывы в горно-степной и горно-луговой зонах 
(фот. 30, 31). Подобные места обитания наиболее характерны для L. s. va
lentini, L. s. nairensis, L. mixta, L. c. caucásica и отчасти L. s. daghestanica, 
L. c. alpina и L. armeniaca. 

4. Выходы скал, отдельные каменные глыбы и нагромождения круп
ных камней в горно-луговой, субальпийской и альпийской зонах (фот. 32). 
Встречающиеся здесь L. с. alpina, L. с. caucásica, L. mixta и L. s. va
lentini часто держатся среди умеренно плотной травянистой раститель-
тельности на открытых склонах вдали от камней и скал. 

Добавим, что наблюдающиеся у разных форм различия в характере 
местообитаний в значительной мере связаны с режимом влажности и вер
тикальной зональностью ландшафтов, о чем уже говорилось выше. 

Скальные ящерицы относятся к числу пресмыкающихся, на которых 
деятельность человека в отрицательном смысле сказывается очень мало. 
Обитая в естественных условиях на различного рода скалах, они охотно 
поселяются также на сложенных из камней стенах, всевозможных раз
валинах, каменных оградах, плотинах, водосбросах, акведуках, опорах 
мостов и тому подобных сооружениях. Излюбленными местообитаниями 
этих ящериц являются многочисленные в различных районах Кавказа 
развалины древних монастырей и храмов, где численность их нередко 
даже превышает таковую в естественной обстановке. Отдельные, изоли
рованные в настоящее время популяции существуют и во многих насе
ленных пунктах Кавказа , включая такие крупные города, как Тбилиси 
и Ереван. 

Характерными биотопами рассматриваемых ящериц являются также 
откосы горных дорог, одна из сторон которых представляет собой обычно 
богатую трещинами естественную скальную стену. Расселяясь по таким 
стенам вдоль новых прокладываемых в горах дорог, ящерицы осваивают 
недоступные им ранее местообитания в виде выходов скал в глубине 
лесов и на остепненных склонах. 

Убежищами ящериц в теплое время года в большинстве случаев слу
жат разнообраные трещины, щели и расселины в скалах и пустоты между 
камнями. Лесные формы, например L. s. darevskii, L. armeniaca и L. dahli, 
скрываются под отставшей корой и в дуплах деревьев, тогда как обитаю
щие в горных степях L. s. valentini и L. caucásica часто используют в ка
честве убежищ норы грызунов. В отличие от крупных представителей 
подрода собственно Lacerta, скальные ящерицы обычно не имеют строго 
постоянных убежищ, что связано с отсутствием у них четко выраженных 
индивидуальных участков обитания. Как правило, в пределах терри-
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тории, которой придерживается каждая взрослая особь, имеется по не
скольку периодически посещаемых временных укрытий, отстоящих на 
расстоянии от 0.5 до 3—5 м друг от друга. Обычно такие убежища, осо
бенно пересекающие скалы длинные и узкие щели, используются одно
временно многими ящерицами, не проявляющими антагонизма в отношении 
друг друга. По утрам, вскоре после восхода солнца, можно наблюдать, 
как из одной щели выглядывает одновременно более десятка укрывшихся 
в нее с вечера ящериц различного пола и возраста. Эти же щели, далеко 
уходящие в глубь скалы, используются и в качестве зимних убежищ, 
хотя некоторые формы, особенно L. s. valentini и L. armeniaca, могут 
укрываться на зиму в заброшенных норах грызунов. 

В скальных местообитаниях ящериц рассматриваемой группы в раз
личных районах Кавказа встречаются иногда кавказская агама (Agama 
caucásica) и золотистая мабуя (Mabuja aurata). Реже в одних биотопах 
с ними обитают также артвпнская, зеленобрюхая и полосатая ящерицы 
(L. derjugini, L. chlorogaster и L. strigata). По данным H . H . Щербака 
(1962a), в Крыму вместе с L. saxicola встречается местами и крымская 
ящерица L. táurica. 

Численность 

Очень характерной экологической особенностью рассматриваемых яще
риц является также наблюдающаяся у них постоянно высокая плотность 
популяций. Не будет преувеличением сказать, что в отличие от крупных 
представителей рода Lacerta ящерицы этой группы в одиночку практи
чески не встречаются вовсе. Представление о численности в природе раз
личных форм скальных ящериц дает табл. 31, в которую сведены резуль
таты проводимых нами в разное время учетов, а также имеющиеся све
дения в литературе. 

Как правило, учеты проводились в мае—июне при солнечной погоде 
в первую половину дня, в период максимальной активности животных. 
В каждом случае учитывалось число встреченных (или пойманных) взрос
лых особей на километровом маршруте. 

При оценке приведенных в таблице данных нужно иметь в виду, что 
учитываемая подобным образом плотность популяции скальных ящериц 
в большинстве случаев очень неоднородна: в то время как на одних 
участках маршрута численность их может достигать нескольких особей 
на 1 м 2 поверхности скал, на других они на значительном протяжении мо
гут отсутствовать вовсе. Как показывают наблюдения, подобная неравно
мерность в значительной мере связана с микроклиматом биотопов и на
личием подходящих убежищ. Численность ящериц заметно возрастает, 
в частности вблизи водоемов и на богатых трещинами участках скал. 

Заметное снижение численности отдельных форм наблюдается и на 
периферии их ареалов, что особенно заметно на верхней границе распро
странения в горах. Например, численность на 1 км маршрута L. s. saxi
cola, достигающая 34 особей на высоте 800 м над ур. м., в ущелье р. Бак
сана падает до 7 особей в том же ущелье на высоте 1300 м у верхней гра
ницы ареала. Подобная же закономерность установлена Г. П. Лукиной 
(1963) в распространении на Черноморском берегу между Анапой и Но
вороссийском L. s. szczerbaki. Обращает на себя внимание также сравни
тельно очень высокая численность всех партеногенетических форм, что 
объясняется удвоением темпов размножения их популяций, слагающихся 
из одних самок (фот. 35). Учета рассматриваемых здесь ящериц на пло
щадях нами не проводилось. В отношении номинального подвида L . sa
xicola имеются соответствующие данные С. К. Даля (1959), которым на 
1 га скальных местообитаний на юге Ставропольского края было учтено 
в среднем 15.83 особей. 
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Т а б л и ц а 31 
У ч е т ы ч и с л е н н о с т и р а з л и ч н ы х ф о р м с к а л ь н ы х я щ е р и ц 

в п р е д е л а х К а в к а з а и К р ы м а 

Виды и подвиды Р а й о н учета Б и о т о п м а р ш р у т е 
1 к м 

Lacerta saxicola sa
xícola. 

То же. 

L . s. daghestanica 

L. s. lindholmi 

То же. 

L. s. nairensis 

То же. 
L. s. párvula. 

L. s. portschinskii. 
L. s. szczerbaki. 

То же. 

L. s. valentini. 

L. caucásica caucási
ca. 

L. с. alpina. 

То же. 

L mixta. 

L. rudis rudis 

То же. 

L. r. obscura. 

L. r. macromaculata. 

L. armeniaca. 

То же. 

L. dahli 

L. rostombekovi. 

L. unisexualis. 

То же. 

Ущелье нижнего течения 
р. Баксана в Кабардино-
Балкарии. 

Ущелье среднего течения 
р. Баксана выше г. Тыр-
ны-Ауза в Кабардино-
Балкарии. 

Окр. сел. Манас-Аула 
в Дагестане. 

Горный Крым (Щербак, 
19626). 

Там же. 

Окр. сел. Лчашена в Арме 
НИИ. 

Там же. 
Окр. Абастумани в Гру

зии. 
Ущелье р. Таны в Грузии. 
Окр. Анапы в Красно

дарском крае (Луки
на, 1963). 

Там же. 

Окр. сел. Лчашена 
в Армении. 

Окр. сел Млети в Грузии. 

Окр. Терскола в Ка
бардино-Балкарии. 

Перевал Псеашхо в Крас
нодарском крае. 

Южные склоны Месхет
ского хребта в Грузии. 

Окр. Местиа в Сванетии 
(Грузия). 

Ущелье р. Ингури в Гру
зии. 

Окр. Боржоми в Грузии. 

Окр. Ахалкалаки в Гру
зии. 

Северный спуск с Семе
новского перевала 
в Армении. 

Южные склоны горы 
Лальвар в Армении. 

Окр. сел. Шагали в се
верной Армении. 

Окр. г. Спитака в Арме
нии. 

Окр. сел. Шорджи 
в Армении. 

Окр. г. Артика в Арме
нии. 

Известковые скалы 
на склонах с травя
нистой раститель
ностью. 

Скалы на берегу реки. 

Скалы на берегу реки 
в лесу. 

Осыпи скал в окр. Бе-
логорска. 

Скалы у водопада 
Джур-Джур в бу
ковом лесу. 

Базальтовые скалы на 
берегу оз. Севан. 

Там же. 
Скалы в лесу на бере

гу реки. 
Скалы на берегу реки. 
Выходы сухих скал 

на берегу моря. 

То же у мысов Сукко 
и Большой Утриш. 

Россыпи скал в горной 
степи. 

Скальная стенка у до
роги. 

Скалы у подножия 
горы Чегем. 

Выходы скал и отдель
ные каменные глыбы 
в горной степи. 

Выходы скал у верх
ней опушки леса. 

Выходы сухих скал 
у дороги. 

Скалы в лесу на бере
гу реки. 

Осыпи сухих скал на 
берегу реки. 

Скалы на берегу ре
ки в горной степи. 

Скальная стенка у до
роги. 

Скалы на берегу реки. 

Выходы скал у доро
ги в лесу. 

Сухие осыпающиеся 
скалы на берегу ре
ки. 

Скалы на берегу 
оз. Севан. 

Выходы туфа в гор
ной степи. 
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Большой интерес представляют резкие колебания численности скаль
ных ящериц, наблюдающиеся, в частности, у L. s. saxicola. Как известно, 
эта форма была описана из окр. Кисловодска, где впервые ее обнаружил 
Э. Эверсманн (1834). Спустя столетие Г. Ф . Сухов, пытавшийся, по просьбе 
Лантца и Цирена (Lantz et Cyrén, 1936), отловить серию топотипов, не 
смог обнаружить здесь буквально ни одного экземпляра. В настоящее же 
время L. s. saxicola в окр. Кисловодска вполне обычна и неоднократно 
добывалась А. М. Андрушко (Андрушко и Марков, 1960), H . Н. Щерба
ком (1962а) и автором этих строк. Аналогичное явление наблюдается 
и в некоторых других районах на юге Ставропольского края. 
Так , С. К. Даль (1959) в большом количестве видел и добывал L. s. sa
xicola на известковых скалах и окр. сел. Александровского в одноименном 
районе, однако мною в 1964 г., несмотря на неоднократные тщательные 
поиски, ящерица эта не была здесь обнаружена вовсе. Отсутствует она 
ныне и в других местах Ставропольского плато, откуда ее указывали ста
рые авторы. В коллекции ЗИН АН СССР имеются экземпляры L. dahli, 
добытые Зелинским еще в 1880 г. в окр. Нор-Баязета на южном берегу 
оз. Севан в Армении, где в настоящее время указанный вид не встречается 
вовсе. Менее резкие колебания численности по годам констатированы 
нами и у некоторых других форм, в частности у L. s. nairensis в окр. Ере
вана. Можно отметить, что аналогичное исчезновение ранее многочислен
ных стенных ящериц L. sicula наблюдалось Мертенсом (Mertens, 1965) 
на о. Сан-Стефано у западных берегов Италии. Причины описанных выше 
резких колебаний численности L. saxicola неясны, хотя не исключено, 
что явление это связано с часто повторяющимися холодными, бесснеж
ными зимами, во время которых происходит массовая гибель ящериц 
на зимовках. 

Территориальное поведение 

Наблюдающаяся у скальных ящериц высокая плотность популяций 
неизбежно приводит к тому, что отдельные особи в течение суток постоянно 
соприкасаются друг с другом и пользуются общими убежищами. В то же 
время территория обитания каждой отдельной ящерицы на протяжении 
большей части сезона активности остается неизменной или меняется лишь 
в незначительной мере. Как показали наши наблюдения, это объясняется 
существованием у половозрелых ящериц постоянных маршрутных участ
ков, связывающих между собой несколько регулярно посещаемых убежищ 
и временных укрытий. Как правило, такой маршрут проходит по замкну
той ломаной линии, слагающие отрезки которой между убежищами до
стигают 2—5 м в длину при общей длине маршрута до 20 м. 

Нередко отдельные отрезки маршрута, особенно у самцов, связывают 
не убежища, а облюбованные животным наблюдательные пункты в виде 
выступов скал или камней. Маршруты отдельных особей многократно 
пересекают друг друга, напоминая собой сеть с расположенными в ее уз
лах убежищами или наблюдательными пунктами. 

По данным А. М. Сергеева (1939), у распространенной в Крыму L. 
saxicola lindholmi имеются небольшие индивидуальные участки обитания 
размером 20x30 м. Однако, по-видимому, скорее всего им указывается 
не площадь индивидуальных участков, а территория, охватываемая марш
рутами отдельных особей. 

Более или менее постоянные небольшие индивидуальные участки, 
охраняемые от вторжения других особей, наблюдались нами лишь у наи
более крупных кавказских представителей группы — L. г. rudis и L. г. та-
cromaculata. 

Как правило, в течение дня ящерица проходит по своему маршруту 
несколько раз , более или менее длительное время задерживаясь у каждого 



укрытия. Наличие отдельных маршрутов, заменяющих свойственные 
другим видам индивидуальные участки, следует рассматривать как при
способление к обитанию одновременно нескольких половозрелых особей 
на ограниченной территории в условиях повышенной плотности популя
ции. Интересно, что взрослые самцы, вполне терпимо относящиеся друг 
к другу в совместных убежищах, при встрече на маршрутах обычно всту
пают в ожесточенные драки, завершающиеся преследованием более сла
бого противника. Эти постоянные стычки и беготня дерущихся самцов 
создают царящую в поселениях скальных ящериц характерную нервозность 
и суету, в которую часто вовлекается одновременно много особей. Вслед
ствие отсутствия самцов такая суета никогда не возникает лишь в отли
чающихся высокой плотностью популяциях партеногенетических видов, 
где многочисленные самки всегда мирно соседствуют друг с другом. 

Можно отметить, что подобное же территориальное поведение, связан
ное с существованием индивидуальных маршрутов, отмечено у стенной 
ящерицы (Lacerta muralis) и существует, видимо, и у других представи
телей подродов Podareis и Archaeolacerta, обладающих высокой плотно
стью популяций (Steward, 1965). 

Как показывают наши наблюдения, не достигшие половозрелости 
молодые особи, особенно в первый год жизни, держатся обычно отдельно 
от взрослых и не на скалах, а среди травянистой растительности у их 
подножия. 

Активность и миграции 

Сроки пробуждения скальных ящериц после зимовки в значительной 
мере определяются высотой их обитания над уровнем моря и климати
ческими условиями года. Например, в южной Армении, на высоте около 
1000 м в окр. Еревана, пробуждение L. s. nairensis происходит уже в конце 
февраля или начале марта, тогда как на высоте около 2000 м на берегах 
оз. Севан — только в апреле или начале мая. Еще выше в горах, в част
ности в горно-луговой зоне Большого хребта, L. caucásica в массе по
является лишь в последнюю декаду мая. Поскольку ранней весной крутые 
склоны южной экспозиции быстро нагреваются солнцем и освобождаются 
от снега, обитающие здесь ящерицы выходят из зимних убежищ при тем
пературе окружающего воздуха всего 7—10° тепла и, разогревшись, 
могут совершать небольшие перебежки по снегу. Соответственно разно
временно происходит и уход ящериц осенью на зимовку: в южных райо
нах Закавказья , в предгорном Дагестане и на Черноморском побережье — 
обычно не ранее середины ноября, а выше в горах, в зависимости от по
годы —- уже в конце сентября—октября. В связи с этим сезон активности 
у разных видов и подвидов длится 9—10 месяцев в долинах и на берегу 
моря и не превышает 6—7 месяцев в горах. При особенно благоприятных 
погодных условиях ящерицы могут оставаться активными круглый год, 
как это наблюдается на Черноморском побережье у L. s. darevskii и в пред
горном Дагестане у L. s. daghestanica. Как и у большинства других ящериц 
нашей фауны, сеголетки и молодые первого года жизни исчезают осенью 
значительно позднее взрослых, оставаясь активными практически до 
последних солнечных дней в году. Как показывают наши наблюдения, 
сроки ухода взрослых ящериц на зимовку определяются не только клима
тическими факторами, но и физиологическим состоянием организма, вы
ражающимся, в частности, в степени накопления жировых тел. По этой 
причине половозрелые особи исчезают обычно задолго до наступления осен
них похолоданий, причем формы, раньше окончившие размножение, соот
ветственно раньше уходят и на зимовку. Например, в смешанной популя
ции L. s. valentini и L. s. nairensis на юго-западных отрогах Гегамского 
хребта в Армении первая исчезает осенью примерно на 3 недели раньше 
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второй. Отметим, что подобная же разновременность сроков ухода на 
зимовку была установлена и подробно изучена нами ранее у ряда других 
ящериц Закавказья (Даревский, 1960а). С уходом скальных ящериц на 
зимовку в значительной мере связаны существующие у них сезонные ми
грации, наблюдавшиеся нами на юго-западном берегу оз. Севан, в част
ности у широко распространенной здесь L . s. nairenisis. Начиная прибли
зительно с конца сентября эти ящерицы в большом количестве сосредото
чиваются на местах зимовок, представляющих собой богатые трещинами 
и глубокими щелями базальтовые скалы в 300—400 м от берега озера. 
Если в июле—августе на этих скалах попадаются лишь единичные особи, 
то в сентябре—октябре они встречаются здесь массами, причем столь вы
сокая численность сохраняется и весной следующего года, приблизительно 
до конца мая—начала июня. В дальнейшем ящерицы начинают откоче
вывать на прибрежные скалы и все лето держатся в непосредственной 
близости от воды. Интересно, что первыми к озеру уходят взрослые самцы, 
а за ними через 1—2 недели начинают мигрировать и самки. Подобная же 
картина наблюдалась нами в северной Армении у L. armeniaca и L . dahli, 
которые осенью в массе сосредоточиваются у зимних убежищ, где числен
ность их достигает иногда 10—15 особей на 1 м 2 . У этих же видов суще
ствуют четко выраженные летние миграции со скал к берегам рек или 
к местам выхода родниковых вод. Мы уже говорили, что так называемый 
экологический ареал большинства форм скальных ящериц слагается 
обычно из ряда территориально не связанных популяций, размеры ко
торых определяются границами отдельных скальных местообитаний, 
расположенных подчас на довольно значительном расстоянии друг от друга. 
Такая картина распространения наиболее характерна для высокогорных 
форм L. caucásica, L. mixta и L . s. valentini, обитающих главным образом 
в горно-луговой и субальпийской зонах. У перечисленных ящериц суще
ствуют регулярные весенние миграции с мест зимовок к изолированным 
выходам скал и отдельным каменным глыбам; при этом они преодолевают 
расстояние до 300—500 м открытой степи, как наблюдалось нами, в част
ности, у L . mixta на высоте около 2000 м в западной Грузии на перевале 
Зекари. Сходный тип миграций наблюдался нами и у высокогорной формы 
L . с. alpina на Северном Кавказе у подножия Эльбруса. В мае—начале 
июня эти ящерицы оставляют места зимовок на выходах скал возле реки 
и далеко проникают на прилежащие участки луго-степи и в кустарниковые 
заросли. В дальнейшем, в середине лета, когда травы значительно вы
горают, происходит обратная миграция к прибрежным скалам, где яще
рицы остаются до времени ухода на зимовку в октябре. 

С повышением летних температур в июле—августе при длительном 
отсутствии осадков у скальных ящериц нередко наблюдается явление 
так называемой летней спячки, особенно характерное для популяций, 
обитающих вдали от воды. В этот период ящерицы длительное время не 
показываются на поверхности скал, выходят из убежищ лишь после 
обильно выпавшего дождя. Именно благодаря летней спячке нередко 
создается обманчивое впечатление полного отсутствия этих ящериц 
в местах, где весной и осенью они не представляют никакой редкости. 
Подобное явление отмечалось нами, в частности, у L . s. portschinskii 
в ущелье среднего течения Куры в окр. г. Тбилиси, у L. s. daghestanica — 
в предгорном Дагестане и у L . s. valentini — в некоторых районах Ар
мении. 

Если сезонные миграции скальных ящериц связаны прежде всего с из
менениями режима влажности, то наблюдающиеся у них локальные су
точные перемещения определяются главным образом суточным ходом тем
ператур. Как показывают наблюдения, по утрам в ясную погоду ящерицы 
оставляют свои убежища сразу после того, как скалы освещаются солнцем. 
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В зависимости от экспозиции местообитаний это происходит или рано 
утром, с первыми солнечными лучами, или значительно позднее, к 11 — 
12 часам дня. Такое различие в сроках утреннего пробуждения особенно 
заметно в глубоких ущельях и каньонах, где солнцем последовательно 
освещаются сначала отдельные участки западных склонов, затем дно 
ущелья и лишь спустя несколько часов — его восточные склоны. Утром, 
до того как открытые участки скал сильно нагреются солнцем, ящерицы 
держатся на их поверхности. Позднее, с повышением дневных температур, 
они спускаются к основанию скал, где охотятся за добычей в условиях 
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Рис. 74. Суточная активность и температура тела L. armeniaca в конце августа 
на Семеновском перевале в Армении. 

J — ж и в о т н о е в тени ; 2 — ж и в о т н о е н а солнце ; з — т е м п е р а т у р а в о з д у х а . 

полутени среди травянистой растительности. Лесные формы, в частности 
L. armeniaca и L . dahli, обычно удаляются в это время в прилежащие 
участки леса и кустарниковых зарослей. Ведущая полудревесный образ 
жизни L . s. darevskii по утрам держится обычно в кронах деревьев, а днем— 
в нижней части стволов и у их подножия. Во вторую половину дня, когда 
жара заметно спадает, ящерицы снова выходят на солнцепек, причем 
в связи с медленным остыванием камня нередко остаются на поверхности 
скал и после захода солнца, несмотря на быстрое понижение температуры 
окружающего воздуха. 

Представление о связи суточной активности ящериц с температурой 
среды дают некоторые наблюдения, проведенные нами совместно с Б. П. 
Ушаковым в ряде мест северной Армении. 

Как видно на рис. 74, наблюдающиеся в августе у L . armeniaca два 
пика активности расположены в пределах температурного оптимума этой 
формы, лежащего у 30°. Аналогичные два подъема активности были уста
новлены Г. П. Лукиной в окр. Анапы у L . s. szczerbaki, где температурный 
оптимум не превышает 25°. 

По наблюдениям H. Н. Щербака (1966), у крымского подвида L . s. lind-
holmi в мае наблюдается только один пик активности, соответствующий 
оптимальной температуре воздуха 25° и температуре грунта 21—30е. 
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Согласно А. В . Рюмину (1939), оптимальная температура тела в природе 
у этих же ящериц равна 30—35°, что согласуется с экспериментальными 
данными H . Н. Щербака. По материалам 3. П. Хонякиной (1964), в Да
гестане на высоте около 2500 м L . caucásica появляются из убежищ при 13° , 
тогда как массовая активность этого вида наблюдается при температуре 
воздуха 28°. 

В заключение отметим, что описанный выше характер суточной актив
ности скальных ящериц проявляется лишь при сохранении в течение всего 
дня ясной и солнечной погоды. При более или менее значительной облач
ности животные не выходят из убежищ вовсе или появляются лишь на 
короткое время, когда проглядывает солнце. 

Питание 

Подобно всем остальным представителям своего семейства, скальные 
ящерицы преимущественно энтомофаги, состав пищи которых определяется 
прежде всего соотношением в биоценозе различных объектов добычи, 
в соответствии с чем заметно меняется по сезонам. Представление о пита
нии некоторых закавказских форм дают таблицы 32, 33, основанные на 
анализах содержимого 350 желудков взрослых особей, отловленных нами 
совместно с Ф . Д. Даниеляном на протяжении всего сезона активности, 
с апреля по сентябрь. 

Обращает на себя внимание сравнительно высокий процент содержа
ния в пище исследованных ящериц двукрылых и перепончатокрылых 
насекомых, среди которых встречаются многие подвижные и быстро ле
тающие формы. Как показывают наблюдения в природе, ящерицы часто 
ловят их на лету, совершая стремительные и точные прыжки и безошибочна 
схватывая пролетающее насекомое. Кроме того, по утрам после дождли
вых и холодных ночей они выходят на освещенные камни и быстро нагре
ваются солнцем. Затем, спускаясь в траву, схватывают скованную холо
дом, неподвижную добычу. Из других поедаемых животных заметное 
место занимают саранчовые, мелкие жуки (долгоносики, жужелицы, 
чернотелки и листоеды), а также небольшие бабочки, гусеницы и пауки. 
Размеры добычи варьируют при этом от сравнительно крупных, длиной 
до 4 см, голых гусениц до муравьев и тлей. 

Наличие в желудках взрослых ящериц очень мелких пищевых объек
тов объясняется своеобразной манерой поведения: поедая какое-либо 
крупное насекомое, ящерица неожиданно его оставляет и начинает мето
дически схватывать и поедать находящихся в поле ее зрения мелких жи
вотных, например тлей, после чего снова принимается за оставленную 
крупную добычу. Подобное явление, называемое «сместительными реак
циями», известно также у ряда других видов ящериц и у птиц. Интересно, 
что в некоторых исследованных нами желудках находились отдельные 
части довольно больших бабочек, жуков и дождевых червей, что, видимо, 
является следствием одновременного схватывания крупной добычи сразу 
несколькими особями. Подобные факты неоднократно удается наблюдать 
и в природе, причем нередко добыча оказывается настолько крупной, 
что насыщает 2—3 ящериц. Хотя широкая избирательность в отношении 
добычи у скальных ящериц отсутствует, на характере их питания в из
вестной мере сказывается постепенно вырабатывающаяся привычка к по
еданию определенного сорта добычи в период ее повышенной численности. 
Так , по окончании массового лета крылатых муравьев эти насекомые еще 
некоторое время продолжают занимать определенное место в пищевом ра
ционе ящериц, «по инерции» предпочитающих их остальной добыче. 

Имеющиеся в литературе сведения о пище ряда других форм скальных 
ящериц содержатся в табл. 34. Сравнение их с нашими данными указы-
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Насекомые: 
Orthop te ra  
Coleóptera (преимуществ. Ca-
rabidae, Curculionidae) . . . 
Homoptera  
Díptera (imago)  
Hymenoptera  

Formicidae  
Lepidoptera  
T richoptera  
Dermaptera (в основном Ane-

chura bipunclata)  
Mecoptera  

Прочие животные: 
A rachnoidea 
Mollusca 
I so poda  
Vennes (Lumbricidae) . . . . 

Растительные остатки . . . . 

21 25.9 28 15.6 10 7.35 14 3.3 

24 26.9 30 16.7 94 68.0 133 32.1 
2 2.4 4 2.2 — — — — 

27 33.2 28 15.6 59 43.4 68 16.4 
37 45.7 59 33.0 53 38.9 66 15.9 
18 22.2 30 16.7 22 13.2 28 6.7 
14 19.26 25 13.9 24 17.7 26 6.2 
— — — — 15 11.0 16 3.8 

22 16.1 28 6.7 
— — — — 5 3.0 7 16.9 

9 11.1 10 5.6 27 9.8 29 7.0 
1 1.27 1 0.56 11 8.0 13 3.1 

— — — — 5 3.0 3 0.72 
2 2.47 2 1.52 — — — — 

— — — — 5 3.0 5 — 

П и т а н и е L. unis X и al i s и L. s. nairensis в 
в у с л о в и я х А р м е н и и 
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Насекомые: 
Orthop te га  
Homoptera  
Hemiptera  
Coleóptera (в основном Cara-
bidae) 
Díptera (imago)  
Hymenoptera  

Formicidae  
Lepidoptera  
Dermaptera  
Mecoptera  

13 

3 

60 
24 
28 

14.9 

3.4 

69.0 
27.6 
32.2 

5.75 

16 

3 

49 
25 
30 

9.8 

1.8 

30.2 
15.4 
18.1 

3.1 

14 
16 
1 

47 
41 
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16 
30 

9 
7 

11.1 
12.6 
0.8 

37.3 
32.6 
34.9 
12.6 
23.8 

7.1 
5.5 

15 
16 

2 

58 
45 
53 
16 
30 

9 
7 

5.7 
7.8 
0.7 

22.1 
17.1 
20.2 

7.87 
11.4 
3.4 
2.6 
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Т а б л и ц а 33 (продолжение) 

Основные виды добычи 

L. unisexualis 
(окр . сел . Т а к я р л у ) 

L . s. nairensis (юго-западный 
берег оз . С е в а н 

в о к р . сел. Л ч а ш е н а ) 

Основные виды добычи 
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-Прочие животные: 
4 4.6 4 2.4 14 11.1 15 5.7 

My Hopo da 4 4.6 5 3.1 4 4.7 7 2.6 
Mollusca 1 1.1 1 0.6 4 3.1 6 2.2 
Vermes (Lumbricidae) . . . . 4 1.1 1 0.6 — — — — 

вает прежде всего на значительную однородность в питании отдельных 
видов и подвидов, причем наблюдающиеся количественные различия опре
деляются, видимо, неодинаковым соотношением различных сортов добычи 
в разных биоценозах и в разное время года. 

Вместе с тем, помимо общих компонентов питания, для отдельных попу
ляций ящериц характерны также присущие им свои виды добычи, опре
деляемые спецификой местообитания или особенностями биологии дан
ной формы. Например, L. s. nairensis, обитающие вблизи водоемов, в опре
деленное время года в значительной мере переключаются на появляю
щиеся в массе имагинальные стадии развивающихся в воде насекомых, 
в частности ручейников и комаров-хирономусов. Хорошим примером 
такого рода служит обитающая на берегу моря, в непосредственной бли
зости от воды, L. s. szczerbaki, пища которой, по данным Г. П. Лукиной 
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Насекомые: 
20.0 65.0 30.3 35.0 40.0 

Hymenoptera (без муравьев) 12.5 59.0 19.0 55.G 43.6 
Formicidae 32.5 — — — — 

10.0 40.5 7.6 37.0 27.2 
5.0 17.4 — 22.0 18.8 

Orthop te ra  17.5 12.7 7.6 10.8 5.4 
Lepidoptera  7.5 26.0 7.6 14.8 27.0 
Hemiptera  5.0 18.0 — 38.8 23.3 

Прочие животные: 
10.0 29.4 — 13.0 20.0 
— — 46.0 — — 

— 1.3 58.0 — — 
Остатки растений  — 2.0 100 — — 
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(1963), в значительной мере слагается из живущих в зоне прибоя боко-
плавов рода Orchestia. Аналогичным образом в пище высокогорной 
Z/. s. valentini большое место занимают многочисленные здесь саранчовые 
и уховертки. 

Интересно, что во всех исследованных Лукиной (1963) желудках 
L. s. szczerbaki были обнаружены трудно определимые растительные 
остатки, что едва ли можно объяснить случайным заглатыванием их вместе 
с насекомыми. Отметим, что нормальное поедание растений обнаружено 
Радовановичем (Radovanovic, 1959) и у встречающейся на морских по
бережьях европейской стенной ящерицы L . melisellensis. 

По имеющимся данным, интенсивность питания скальных ящериц, 
определяемая по количеству съедаемой за сутки добычи, заметно меняется 
по сезонам. Как показала 3. П. Хонякина (1964), изучившая на большом 
материале питание L. caucásica в Дагестане, максимальное количество 
пустых желудков у половозрелых особей приходится на апрель (29.75%), 
май (33.3%), сентябрь (52.0%) и октябрь (42.8%), тогда как наименьшее 
наблюдается в июле (8.6%) и августе (14.2%). Таким образом, у исследо
ванного вида максимальная интенсивность питания имеет место сразу 
после размножения, что биологически вполне оправдано, если учесть 
необходимость быстрого восполнения энергетических затрат, связанных 
с репродуктивной функцией. 

По нашим данным, среднее за июль—август наполнение желудков 
у половозрелых особей L . armeniaca и L . s. valentini составляло соответ
ственно 10.9% к весу тела для первых и 12.3 % для вторых при мак 
симальном весе съеденной за сутки добычи 600—850 мг. 

Наблюдающееся у половозрелых самок низкое в сравнении с самцами 
наполнение желудков объясняется резко пониженной интенсивностью 
питания в период размножения. Так, у большинства исследованных особей 
с яйцами в яйцеводах желудки были совершенно пустыми. 

О повышенной интенсивности питания скальных ящериц в конце лета 
косвенно можно судить по ходу сезонной динамики развития жировых 
тел, вес которых резко возрастает сразу по окончании периода размноже
ния, что в значительной мере связано также с прекращением функции 
гонад. 

Энергетическая сторона питания скальных ящериц практически не 
изучена. В данной связи представляют интерес полученные нами при воль 
ерном содержании некоторые данные о скорости переваривания и про
хождения пищи через желудочный тракт. В частности, было установлено, 
что съедаемые отдельными особями в 9—10 часов утра мучные черви и куз
нечики полностью перевариваются в течение суток и к утру следующего 
дня желудок оказывается пустым. Используя некоторые приведенные 
выше данные учетов численности, можно, например, подсчитать, что оби
тающие на площади 1 га 15,83 особи L. s. saxicola съедают за сутки био 
массу, равную примерно 12 800 мг, принимая средний вес поедаемой за 
сутки добычи 800 мг. 

Размножение 

Спаривание скальных ящериц начинается спустя 3—5 недель после 
выхода из зимовки, по окончании первой весенней линьки. 

При наблюдениях в природе о начале брачного периода можно судить 
по увеличивающейся агрессивности самцов, которые начинают преследо
вать самок и при встречах ожесточенно драться друг с другом. Обычно 
противники еще издали узнают друг друга, видимо, по хорошо заметным 
на расстоянии ярким голубым или синим пятнам на боках тела. Более 
агрессивный из них стремительно подбегает к сопернику и, с ходу схватив 
его челюстями поперек тела, резким движением опрокидывает на спину. 
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причем на секунду становится видно яркое брюхо побежденного. В еле* 
дующее мгновенье перевернутый самец снова оказывается на ногах и 
обращается в бегство, преследуемый некоторое время победителем. По
добные, длящиеся лишь несколько секунд стычки характерны прежде 
всего для самцов сравнительно мелких подвидов, как L. s. párvula, 
L. s. portschinskii, L. s. raddei и L. s. daghestanica. У крупных форм — 
L. s. szezerbaki, L. s. darevskii, L. s. valentini и L. s. nairensis — между 
самцами происходят более длительные столкновения, во время которых 
они, вцепившись друг в друга, иступленно катаются по земле, кончая 
обычно тем, что теряют равновесие и, скатившись со скалы, разбегаются 
в стороны. 

Особого рода турниры, напоми
нающие таковые у зеленых яще
риц подрода собственно Lacerta, 
существуют, по нашим наблюде
ниям, у самых крупных из кав
казских представителей рассма
триваемой группы — L. rudis. За
метив на некотором расстоянии 
один другого, самцы этого вида 
сейчас же останавливаются, силь
но сжимают с боков тело и на вы
тянутых передних конечностях, 
несколько боком друг к другу, 
начинают сближаться, временами 
останавливаясь и поскребывая 
землю одной из передних ног. 
Более слабый соперник при этом 
обычно не выдерживает и обра
щается в бегство, тогда как побе
дитель остается на месте, но успо
каивается далеко не сразу, сохра
няя некоторое время боевую позу. 

Поведение самцов во время 
спаривания бывает различным. 
Как правило, стараясь удержать 
убегающую самку, самец вначале 
хватает ее в каком-нибудь месте 
за хвост, а затем уже, резко изгибаясь, перехватывает челюстями за 
бок или бедро одной из задних ног. Эта манера удерживания характеризу
ется значительным постоянством у разных форм ящериц, о чем, помимо 
визуальных наблюдений, можно судить также по четким следам, 
оставляемым челюстями самца в зависимости от манеры схватывания 
на нижней стороне бедер или на брюхе удерживаемых самок. Такие 
следы, образующиеся в результате продавливания зубами подстилающего 
чешую пигментного слоя, сохраняются длительное время и могут 
служить свидетельством имевшего место спаривания. Наличие нескольких 
следов с каждой сторопы тела размножающихся самок указывает на то, 
что спаривание происходило неоднократно (рис. 75). 

Проведенное нами специальное изучение этого вопроса показало, что, 
основываясь на манере спаривания, всех скальных ящериц можно разде
лить на три хорошо различающиеся группы. Первая из них характери
зуется наиболее обычной манерой, когда самка удерживается за бока тела 
и следы остаются только на брюхе (фот. 26, А). Для ящериц второй группы 
свойственно спаривание с удерживанием самки исключительно за бедра 
(фот. 26, Б), и, наконец, третья группа объединяет формы, для которых 

Рис. 75. Следы, оставляемые челюстями 
самцов при удержании самки во время 

спаривания. 
А — при типе с п а р и в а н и я с з а х в а т ы в а н и е м з а 
к р а я т е л а ; Б — при с п а р и в а н и и с у д е р ж а н и е м 

самки з а н о г у . 
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характерна смешанная манера удерживания самок как за бока, так и за 
бедра, причем второй случай, как правило, преобладает. 

Как видно из табл. 35, все изученные нами формы ящериц по манере 
спаривания делятся примерно поровну между первой и третьей группами, 
тогда как спаривание второго типа, с удержанием самок исключительно 
за бедра, свойственно лишь одному закавказскому подвиду L. s. nairensis. 

Т а б л и ц а 35 
Р а з л и ч н ы е м а н е р ы с п а р и в а н и я , 

н а б л ю д а е м ы е у с к а л ь н ы х я щ е р и ц 

Виды и подвиды 

Lacerta saxicola saxicola 
L. s. bythinica . . . . 
L. s. brauneri  
L. s. darevskii . . . . 
L. s. daghestanica . . . 
L. s. lantzicyreni . . . 
L. s. lindholmi . . . . 
L. s. nairensis . . . . 
L. s. párvula  
L. s. portschinskii . . . 
L. s raddei  
L . S . szezerbaki . . . . 
L. s. tristis  
L. s. valentini . . . . 
L. caucásica caucásica . 
L. с. alpina  
L. mixta  
L . rudis rudis . . . . 
IJ. r. macromaculata . . 
L. r. obscura  

Манеры с п а р и в а н и я 

у д е р ж и в а н и е 
с а м к и за бок 

(I) 

+ 

+ 

+ + + 

у д е р ж и в а н и е 
самки з а бедро 

( И ) 

у д е р ж и в а н и е 
самки за бедро 

или за бок 
(ПГ) 

+ 

+ + 
+ 

+ + 

+ + 

Было бы интересным выяснить, какова биологическая роль каждого 
из рассмотренных выше различных типов удерживания самок. 

Судя по имеющимся литературным данным, тип захватывания за бока 
тела свойствен очень многим современным ящерицам и служит именно 
для фиксации при спаривании вырывающейся самки. Просмотр большого 
коллекционного материала ЗИН АН СССР также показывает, что у самок 
подавляющего большинства видов сем. Lacertidae следы челюстей имеются 
лишь на брюхе, что свидетельствует о преобладании первого типа спари
вания. Спаривание с удержанием самки за ногу, помимо L. saxicola, мы 
обнаружили только у распространенной в юго-восточном Азербайджане 
лесной ящерицы Lacerta chlorogaster, тогда как третий, смешанный, тип 
обнаружен у широко распространенной на Кавказе также лесной формы 
Lacerta praticola. Можно предположить, что наблюдающееся у некоторых 
ящериц спаривание с захватыванием самки за ногу обеспечивает большую 
надежность ее фиксации в необходимом положении, что может иметь зна
чение в условиях недостаточной плотности популяции, снижающей потен
циальную возможность встречи полов. Этот интересный вопрос требует 
дальнейшего изучения. 

Как мы увидим дальше, наблюдающиеся у скальных ящериц различия 
в манере спаривания могут представить известный интерес и при изучении 
филогенетических связей внутри рассматриваемой группы в целом. 
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О степени половой активности отдельных форм скальных ящериц в раз
личное время года можно судить по состоянию периодически исследуемых 
гонад. Как показали выполненные под нашим руководством специальные 
исследования Ф . Д. Даниеляна (1965), у самцов армянских подвидов 
L. s. valentini и L. s. nairensis вскоре после выхода из зимовки в середине 
апреля семенники развиты уже довольно сильно, хотя зрелые спермин 
в их придатках еще отсутствуют. В дальнейшем вес гонад у самцов начи
нает быстро увеличиваться, достигая максимума у первого подвида в се
редине мая, а у второго — спустя месяц, в июне. 

Как видно, однако, из 
рис. 76, зрелые спермин по
являются в придатках семен
ников еще накануне отмечен
ных выше пиков, и, следова
тельно, продуктивное спари
вание становится возможным 
уже в начале мая у L. s. va
lentini и не ранее середины 
июня у L. s. nairensis. На 
этом имеющем важное значе
ние различии в сроках созре
вания гонад мы подробнее 
остановимся ниже. По окон
чании периода спаривания 
вес семенников начинает 
быстро снижаться, достигая 
минимума в середине лета и 
снова заметно возрастая 
осенью, ко времени ухода 
на зимовку. 

Что касается самок, то 
у них объем яичников непре
рывно возрастает до времени 
выхода яиц в яйцеводы, при
чем у L. s. nairensis это про
исходит почти на два месяца 
позднее, чем у L. s. valentini 
(рис. 77). Важно подчерк
нуть, что в течение всего периода, предшествующего появлению яиц 
в яйцеводах, в придатках семенников сохраняются зрелые спермин, 
вследствие чего самцы способны продуктивно спариваться на протяжении 
всего мая и начала июня у L. s. valentini и большей части июня и начала 
июля у L. s. nairensis. 

Столь длительная половая активность самцов приводит к тому, что 
практически все половозрелые самки в популяции оказываются неодно
кратно оплодотворенными и процент яловости ничтожен. 

Откладка яиц скальных ящериц начинается со второй половины июня 
и длится до середины июля—начала августа, причем у высокогорных видов 
и подвидов откладка происходит значительно раньше, чем у обитающих 
в предгорьях. У всех изученных нами форм наблюдается одна кладка 
за сезон, и лишь единичные крупные особи способны откладывать яйца 
повторно. В этом отношении скальные ящерицы существенно отличаются 
от некоторых европейских видов подрода Podareis, в частности от La
certa muralis, у которой наблюдаются 2—3 повторные кладки с интерва
лами до 30 дней (Cooper, 1965а). 

VIII DC V vi m 

Месяцы 
Рис. 76. Сезонные изменения веса гонад у трех 
закавказских форм скальных ящериц в зоне 

совмещения ареалов. (По Даииеляну, 1965). 

1—3 — яичники; 4, 5 — семенники: 1, 4 — L. s. valen-
Uni, 2 — L . armeniaca, 3 , 5 — L. s. nairensis. Н а х о ж д е 
ние з р е л ы х спермиев : a — в к а н а л ь ц а х семенников ; 
б — в п р и д а т к а х семенников . Кружками отмечено в р е м я 

в ы х о д а я и ц в яйцеводы. 
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Яйца откладываются в щелях разрушающихся горных пород, под 
камнями или закапываются в рыхлый грунт. Судя по наличию скапливаю
щихся в таких местах многочисленных сухих оболочек, яйца из года в год. 
могут откладываться несколькими самками в одно и то же подходящее 
место. Сведения о размножении различных форм скальных ящериц, 
полученные путем вскрытия самок и многолетних наблюдений в природе, 
даны в табл. 36. 

Можно видеть, что у всех рассматриваемых ящериц сроки размноже
ния значительно растянуты, что связано главным образом с вертикальным 

распространением отдель
ных популяций, обитаю
щих на разной высоте над 
уровнем моря. Кроме того, 
впервые участвующие в 
размножении молодые осо
би откладывают яйца не
сколько позднее неодно
кратно размножавшихся 
взрослых самок. 

Интересно отметить, 
что обитающие в сравни
тельно суровых климати
ческих условиях высоко
горные формы L. s. valen
tini, L. caucásica и L. г. тас-
romaculata приступают к 
откладке яиц заметно 
раньше многих видов и 
подвидов, распространен
ных в условиях жаркого 
климата предгорий. Бла
годаря этому их молодняк 
успевает развиться и 
окрепнуть задолго до рано 
наступающего в горах пе
риода осенних похолода
ний. 

Проводимая нами на 
протяжении ряда лет ин
кубация яиц скальных 
ящериц показывает, что 
в естественных условиях 
продолжительность инку

бационного периода у разных видов и подвидов более или менее сходна 
и варьирует в пределах 55—65 дней. Отклонение в сроках в ту или 
иную сторону определяется прежде всего температурными условиями 
года. 

Что касается количества и размеров яиц в кладках, то эти показатели 
максимальны у габитуально более крупных форм/у. s. szezerbaki, L. s. va
lentini и L. rudis. Как показывают наблюдения в террариуме, впервые 
размножающиеся молодые самки откладывают обычно не более 2 яиц, 
причем чаще всего оба они развиваются в одном яйцеводе. 

Как уже говорилось, у отдельных самок наблюдаются иногда повтор
ные кладки, что наиболее характерно для партеногенетических форм. 
По нашим наблюдениям, такие кладки обычно состоят из 1—3 яиц, что 
было установлено при вскрытиях по наличию одновременно крупных 

m vin DC vi 
Месяцы 

Рис. 77. Сезонные [изменения веса жировых тел и 
степень развития яичников у самок различных форм 

скальных ящериц. 
А —7L. s. valentini', Б — L. s. nairensis; В — L. armeniaca. 
l — ооциты в я и ч н и к а х ; 2 — яйца в я й ц е в о д а х ; з — ж и р о 

вые т е л а . 
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яйцеклеток в яичниках и полного комплекта готовых к откладке яиц 
в яйцеводах. В частности, у L. armeniaca повторные кладки были устано
влены у 7 из 68 исследованных с этой целью самок. 

Биологические механизмы репродуктивной изоляции 

Известно, что независимое существование в общем ареале двух или 
нескольких близких видов становится возможным лишь при наличии со
ответствующих изолирующих механизмов, препятствующих смешиванию 
их путем гибридизации. У рассматриваемых здесь симпатрических форм 
скальных ящериц действие таких механизмов основано прежде всего на 
несовпадении сроков созревания гонад, т. е. мы встречаемся здесь с так 
называемой сезонной изоляцией, хорошо известной у многих беспозвоноч
ных, а также у ряда рыб, земноводных и птиц (Майр, 1947). В частности, 
у обладающих частично перекрывающимися ареалами армянских форм 
L. s. nairensis и L. s. valentini наличие такого механизма было установлено 
выполненными под нашим руководством специальными исследованиями 
Ф. Д. Даниеляна (1965). Работа, проводившаяся на северо-западных скло
нах Гегамского хребта в Армении, заключалась в периодическом отлавли
вании с апреля по сентябрь из существующей здесь смешанной популяции 
(в среднем раз в две недели) 10—15 половозрелых особей каждого из под
видов с последующим вскрытием, промером и взвешиванием жировых 
тел и гонад по методике, предложенной нами ранее (Даревский, 1960в). 
Наличие зрелых спермиев в семенниках и их придатках устанавливалось 
при микроскопическом исследовании мазков. По аналогичной методике 
исследовались самки встречающегося здесь же партеногенетического вида 
L . armeniaca. Полученные результаты изображены графически на рис. 76 
и 77. Хотя закономерности созревания гонад у самцов в общих чертах 
сходны, у valentini семенники достигают максимума развития уже во 
второй половине мая, тогда как у nairensis этот максимум наблюдается 
приблизительно на месяц позднее — во второй половине июня. Указан
ные различия выглядят особенно наглядно при сопоставлении периода 
нахождения зрелых спермиев в придатках семенников. Как видно на 
рис. 76, у valentini спермин появляются в придатках уже в начале мая, 
сохраняясь здесь до начала июня, в то время как у nairensis они обнаружи
ваются с середины июня до начала июля. 

Важное значение этих различий становится очевидным при сравнении 
их со сроками появления яиц в яйцеводах самок (рис. 77). Можно видеть, 
что у первой формы яйца выходят в яйцеводы приблизительно на месяц 
раньше, чем у второй, т. е. здесь наблюдается примерно такой же разрыв 
во времени, как и в случае с нахождением спермиев в придатках семен
ников. Поскольку оплодотворение происходит при поступлении созревших 
яиц в яйцеводы, продуктивное спаривание оказывается возможным лишь 
в период нахождения их в яичниках. С другой стороны, самцы становятся 
способны к оплодотворению только при наличии зрелых спермиев в при
датках семенников. Отсюда следует, что при существующих сроках созре
вания гонад перекрестное спариванрш между L. s. valentini и L.s. nairen
sis невозможно, чем объясняется и отсутствие в смешанных популяцих 
их гибридов. Однако такие гибриды свободно образуются между L. s. va
lentini и встречающимися здесь же партеногенетическими самками L . ar
meniaca, у которых выход яиц в яйцеводы происходит практически в те же 
сроки, что и у самок отцовской формы. 

В полном соответствии с описанными выше различиями в сроках созре
вания гонад находятся и наблюдаемые у рассматриваемых ящериц осо
бенности накопления жировых тел, за счет которых в значительной мере 
происходит образование у ящериц половых продуктов (рис. 77). Действие 
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рассмотренного выше механизма репродуктивной изоляции, основанного 
на несовпадении сроков созревания гонад, обеспечивает также несмеши
ваемость ряда других симпатрических форм скальных ящериц, в частности 
обитающих совместно L. rudis и L. s. párvula, L. rudis и L. caucásica, 
L. caucásica и L. saxicola. Перекрестному оплодотворению ящериц в сме
шанных популяциях в известной мере препятствуют также некоторые 
этологические изолирующие факторы, в частности особенности демонстри
руемой брачной окраски. Мы уже отмечали, что большинству форм рас
сматриваемой группы свойственна очень яркая окраска нижней стороны 
тела, варьирующая от кирпично-красной и оранжево-желтой до голубой 
и матово-белой. Как показывают наши наблюдения в природе и при содер
жании ящериц в вольерах, во время спаривания самцы преследуют самок 
в первую очередь своего вида или подвида, различая их, видимо, по хорошо 
заметным особенностям окраски брюха. Например, самцы L. г. obscura 
совершенно не обращают внимания в смешанных популяциях на обладаю
щих кирпично-красной окраской брюха многочисленных самок L. s. pár
vula, тогда как имеющие желтую окраску сравнительно более редкие самки 
своего вида подвергаются их постоянному преследованию. Аналогичное 
явление наблюдалось нами и в зоне перекрывания ареалов L. s. portschin
skii и L. dahli. Отметим, что значение окраски нижней стороны тела ящериц 
как сигнального фактора при спаривании у европейских стенных ящериц 
ранее уже отмечалось Крамером (Kramer, 1937). Перекрестному спари
ванию различных форм 
ящериц может препятство
вать также существенная 
разница в размерах тела 
самцов и самок, как это 
наблюдается, например, 
в зонах совмещения ареа
лов очень крупных!/ , г. ru
dis с мелкими формами 
L. s. párvula и L. s. da
ghestanica. 

Динамика популяций 
§ 
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ZZ 23 24 25 26 
Длина тела 

27 28 29 мм 

При исследовании вы
борок из популяций раз
личных форм скальных 
ящериц обращает на себя 
внимание значительная 
неоднородность размеров 
отдельных особей, отлави-
ваемых единовременно в 
пределах сравнительно не
больших территорий. Как 
показали наши исследова
ния, изначальная причина 
этого явления в большой мере кроется в различиях длины тела 
у только что появившихся на свет молодых ящериц. Представление 
об этом дает рис. 78, на котором графически представлена длина 
тела (L) сеголеток некоторых видов и подвидов, промеренных в течение 
первых нескольких часов после вылупления из яиц. Интересно, что в ряде 
случаев весьма различными по длине оказывались даже молодые особи 
из одной кладки, выведшиеся из почти не различающихся по размерам 
яиц. Важно также подчеркнуть, что указанные различия никоим образом 

Рис. 78. Размеры тела молодых скальных ящериц 
спустя сутки после вылупления из яиц в лабора

торных условиях. 
1 — L. s. nairensis', 2 — L . s. valentini', 3 — L. armeniaca; 

4 — L . dahli; 5 — L. rostombekovi. 

179 



не связаны с полом, поскольку они наблюдаются и у представленных 
одними самками партеногенетических форм. 

Изучение постэмбрионального роста скальных ящериц проводилось 
нами у партеногенетического вида L. armeniaca и бисексуальной формы 
L. s. valentini путем периодических промеров по возможности всех особей 
различного пола и возраста, отлавливаемых весной, летом и осенью на 
специально выбранных для этого стационарах в виде изолированных скаль
ных местообитаний в северной Армении. 

Как видно на рис. 79, в середине мая в популяции L. armeniaca от
четливо различаются, с одной стороны, молодые неполовозрелые особи, 
не превышающие в длину 31—46 мм, и половозрелые самки длиной 50— 
70 мм и более. В свою очередь группа молодых представлена перезимовав-

о о о 
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Рис. 79. Возрастной состав популяции L. armeniaca ыа Семеновском перевале 
в Армении. 

1 — середина с е н т я б р я ; 2 — середина и ю л я ; 3 — середина м а я . 

шими одну зиму особями вывода прошлого года длиной 32—36 мм и дважды 
перезимовавшими, ни разу не размножавшимися самками с длиной тела 
47— 49 мм. В середине июля картина несколько меняется. К этому вре
мени молодые прошлого года вырастают до 36—43 мм, тогда как дважды 
перезимовавшие переходят в группу половозрелых, достигая в длину уже 
48— 51 мм. Наконец, в середине сентября значительную часть популяции 
образуют сеголетки, тогда как прошлогодки вырастают до 45—-47 мм. 

Что же касается группы взрослых самок, то в середине лета среди них 
наряду с полнорослыми особями длиной 60—70 мм и более имеются и впер
вые размножающиеся двухлетки длиной 48—51 мм, т. е. на нашем ма
териале вполне подтверждается вывод А. М. Сергеева (1937), что половая 
зрелость у скальных ящериц наступает раньше достижения полного роста. 
Таким образом, ящерицы рассматриваемого вида, имея сразу после вы
лупления длину тела 23—28 мм, к весне следующего года вырастают до 
32—36 мм, к концу лета — до 45—48 мм и на следующую (вторую) весну 
лри длине 47—49 мм переходят в группу половозрелых. В дальнейшем темп 
роста заметно снижается, однако животные продолжают расти и дальше, 
достигая к концу четвертого-пятого года жизни 65—70 мм. Видимо, 
к этому времени рост приостанавливается, чем объясняется большая одно
родность в длине тела у старых особей. 

Сходная картина постэмбрионального роста наблюдается и у более 
крупной бисексуальной формы L . saxicola valentini с той лишь разни-
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цей, что здесь выявляются некоторые различия в абсолютной длине тела 
взрослых самцов и самок, соотношение между которыми составляет 1.2 : 1. 

Попутно отметим, что, по H. Н. Щербаку (1962а), количество самцов 
в популяции достигает 60.7% у L. lindholmi, 75,3% — у L . s. darevskii и 
65.6% — у L. s. saxicola. В целом же ни у одной из бисексуальных форм 
скальных ящериц количество самцов, по нашим подсчетам, не опускается 
ниже 55—56%. 

По данным А. М. Сергеева (1939), у крымского подвида L. s. lindholmi 
вылупившиеся сеголетки имеют в длину около 25 мм, на следующую 
весну — около 31 мм, к концу лета — около 48 мм, на следующую (вто
рую) весну — около 51 мм и к концу второго года жизни переходят 
в группу половозрелых и полнорослых. В отношении L. с. caucásica 
имеются соответствующие данные 3. П. Хонякиной (1964), согласно ко
торым в Дагестане размеры сеголеток составляют 22—27 мм. В августе 
часть из них достигает 31 мм, в возрасте одного года — 39—45 мм и в воз
расте двух лет — 51 мм. 

Таким образом, у всех рассмотренных выше форм характер постэмбрио
нального роста на протяжении первых лет жизни значительно сходен. 

По А. М. Сергееву (1939), общая картина состава популяции у крым
ского подвида L. s. lindholmi выглядит следующим образом (принимая 
количество самок за единицу): в середине лета на одну самку в популяции 
приходится 7.32 отложенных яиц, 3.0 прошлогодних молодых, 1.2 полово
зрелых самцов, 0.54 двугодовалых особей и 1.8 более старых. 

Исходя из этих данных, им была рассчитана приблизительная смерт
ность по отдельным возрастам. При этом разность между количеством 
молодых и числом отложенных яиц принималась за отход яиц и сеголеток 
в период от их вылупления до следующего лета, а разность между количе
ством молодых и половозрелых — за минимальный отход молодых в пе
риод от первого до второго лета их жизни. 

Численность переживающей Отмирание, % 
популяции, % 

Яиц 100 Гибель молодых за первую зи-
Перезимовавших молодых ^ 4 2 мовку 58 

Гибель за первое лето и вто-
Дважды перезимовавших по- рую зимовку 35 

ловозрелых ^ 6 . 8 Гибель от первого лета и до 
Всего половозрелых . . . . Ä 3 0 ПОЛОВОЙ зрелости 12 

Применяя методику А. М. Сергеева, на основе приведенных выше дан
ных мы получим следующую общую картину состава популяции у L. ar
meniaca и L. s. valentini в середине лета (табл. 37). Напомним, что у первой 
из этих форм количество яиц в кладке колеблется от 2 до 5, а у второй — 
от 3 до 8. 

Т а б л и ц а 37 
С о с т а в п о п у л я ц и и L . armeniaca 
ш L. s. valentini в с е р е д и н е и ю н я 

П о к а з а т е л ь (на одну п о л о в о з р е л у ю 
с а м к у , п р и н и м а я количество их 

за единицу) L . armeniaca L . s. valentini 

Количество яиц за сезон . . . . 3.8 5.2 
Молодых, перезимовавших одну 

0.46 1.06 
Половозрелых, перезимовавших 

0.14 0.5 
Половозрелых старше двух лет . 0.85 1.7 

1.25 
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Пользуясь тем же методом, можно рассчитать приблизительный отход 
яиц и смертность молодых на протяжении первой зимовки. Как видно 
из рис. 79, в изолированной популяции L. armeniaca в середине июля 
была сосчитана 41 половозрелая самка, в том числе 6 молодых, впервые 
участвующих в размножении. Следовательно, в размножении предшест
вующего года принимали участие 35 взрослых самок, отложивших в об
щей сложности около 133 яиц (100%). Учитывая, что в июне в исследо
ванной популяции сохранилось только 19 молодых особей, нетрудно 
вычислить, что отход яиц и молодых за первую зиму составил около 
86%. 

Аналогичные расчеты для бисексуальной формы L . s. valentini пока
зывают, что соответствующий отход яиц и молодых достигает прибли
зительно 73%, тогда как, по А. М. Сергееву (1939), у L. s. lindholmi 
в Крыму он составляет лишь 58%. 

Допуская, что смертность молодых в первую зиму мало изменяется 
по годам, можно рассчитать, что у L. armeniaca до второй весны дожи
вает лишь около 5% особей от числа отложенных яиц, а у L. s. valen
tini — приблизительно 12%. Как видно из расчетов А. М. Сергеева, 
у L. s. lindholmi эта же величина составляет около 6.8%. 

Вопрос о продолжительности жизни и, следовательно, о сроках пол
ного обновления популяций скальных ящериц практически не иссле
дован. На основе отдельных наблюдений следует полагать, что продол
жительность жизни у L. s. nairensis и L. s. valentini составляет не менее 
6—7 календарных лет, о чем можно судить по трехлетнему выживанию 
в террариуме взрослых особей, отловленных в возрасте минимум 3—4 лет. 

Враги и паразиты 

Наиболее обычными врагами скальных ящериц являются различные 
змеи и прежде всего такие типичные и широко распространенные на 
Кавказе заурофаги, как медянка (Coronelía austriaca) и оливковый полоз 
(Coluber najadum). Первая из них сопутствует скальным ящерицам прак
тически в пределах всего их ареала, переходя зачастую на питание исклю
чительно ящерицами рассматриваемой группы. Так, существование этой 
змеи в ряде районов горно-степной и субальпийской зон Большого хребта 
и Закавказья оказывается возможным лишь благодаря широкому рас
пространению здесь Lacerta caucásica, L. s. valentini и отчасти L. arme
niaca. Поскольку рождение медянок совпадает осенью с периодом мас
сового выхода из яиц скальных ящериц, молодые змеи становятся зауро-
фагами уже с первых дней своего появления на свет. По нашим подсче
там, в северной Армении одна взрослая медянка уничтожает за сезон 
до 300 особей L. armeniaca или L. dahli, поедая их иногда по нескольку 
за день. Помимо медянки и оливкового полоза, скальными ящерицами 
нередко питаются кошачья змея, закавказский и разноцветный полозы, 
а также все встречающиеся на Кавказе виды гадюк. В Закавказье моло
дые ящерицы довольно часто становятся жертвами кавказских агам 
(Agama caucásica), что является, видимо, одной из причин редкой сов
местимости этих занимающих сходные местообитания видов. Несомненно, 
что ящерицы рассматриваемой группы истребляются также некоторыми 
пернатыми хищниками и млекопитающими, хотя конкретными сведе
ниями на этот счет мы не располагаем. По нашим наблюдениям, при 
нападении медянки или оливкового полоза взрослая скальная ящерица 
сейчас же резко изгибается и схватывает себя челюстями за одну из задних 
ног, образуя всем телом упругое замкнутое кольцо, не вмещающееся 
даже в широко раскрытую пасть хищника. В дальнейшем змея со свой
ственной ей манерой начинает перемещать добычу во рту, пытаясь оты-
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екать удобный для заглатывания конец, но, поскольку такового не ока
зывается, в конце концов часто вынуждена бывает отпустить окровавлен
ную, *но сохранившую себе жизнь добычу. Интересно, что подобную же за
щитную позу ящерица нередко принимает, если неожиданно схватить ее 
длинным пинцетом или используемой для отлова тонкой капроновой 
петлей. По всей видимости, этот своеобразный акт самозащиты — кон
вульсивное изгибание и схватывание себя за ногу — производится жи
вотным при определенном раздражении чисто рефлекторно. 

Весьма действенной защитой ящериц от всевозможных врагов явля
ется также отбрасывание хвоста. Во всяком случае об этом можно судить 
по тому факту, что в некоторых популяциях от 50 до 75% всех особей 
имеют восстановленные хвосты, находящиеся на разной степени отра
стания. 

Сведения о многочисленных экто- и эндопаразитах различных форм 
скальных ящериц имеются в работах Н. А. Золотарева (1949), А. М. Алек
перова (1957), А. М. Андрушко и Г. С. Маркова (1960), Г. С. Маркова 
и др. (1964) и В. П. Шарпило (1962). Специально кровепаразитам ряда 
закавказских форм посвящена работа E . Н. Красильникова (1965). 

Некоторые эколого-морфологические особенности скальных 
ящериц как обитателей скал 

Все рассматриваемые здесь виды ящериц подрода Archaeolacerta 
характеризуются рядом общих эколого-морфологических адаптаций, вы
работавшихся у них в процессе приспособления к обитанию на различ
ного рода скалах. 

Прежде всего обращает на себя внимание ярко выраженная способ
ность этих ящериц легко передвигаться по сравнительно гладкой по
верхности крутых, зачастую совершенно отвесных скал. Отсутствие 
каких-либо специальных приспособлений вроде прикрепительных пла
стинок гекконов, говорит за то, что они пользуются при этом лишь 
острыми, круто изогнутыми когтями, развитыми значительно сильнее, 
чем у не связанных со скалами близких видов. Путем прямых наблюде
ний нетрудно убедиться, что указанная способность возрастает прямо 
пропорционально скорости движения животного и наиболее велика 
во время быстрого бега. Нередко можно наблюдать, как ящерица сры
вается и скользит, стараясь медленно подняться по отвесной скальной 
стене, а затем без малейшего затруднения преодолевает тот же отрезок 
пути на бегу. Это достигается, видимо, за счет обычного в таких случаях 
эффекта, когда непрочность каждого отдельного упора конечностью 
компенсируется кратковременностью ее прикосновения к субстрату. 

Указанные наблюдения давали основание полагать, что один из путей 
специализации скальных ящериц как обитателей скал заключался в при
способлении их к повышенной скорости бега за счет увеличения длины 
шага , связанного с общим удлинением конечностей. Что это действительно 
так, можно видеть из табл. 38, где показано отношение длины ног к длине 
туловища с головой у экологически различных форм скальных ящериц 
в сравнении с некоторыми не связанными со скалами лесными видами. 

Оказалось, что максимальная длина передних и особенно задних 
конечностей существует именно у таких постоянно обитающих на скалах 
ящериц, как L. rudis и L. s. nairensis, тогда как у слабо привязанных 
к скальным местообитаниям высокогорных форм L. caucásica, L. mixta 
и L. s. valentini конечности развиты заметно слабее. Как и следовало 
ожидать, наиболее короткими, мало приспособленными к бегу ногами 
обладают не связанные со скалами лесные ящерицы L. derjugini и L. рга-
t ico la. 
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Т а б л и ц а 3 8 
О т н о ш е н и е д л и н ы к о н е ч н о с т е й к [ д л и н е т е л а у р а з н ы х 

я щ е р и ц 

В и д ы и подвиды 

Отношение длины передней 
конечности к длине т у л о в и щ а 

и г о л о в ы 
Отношение длины задней конечно

сти к длине т у л о в и щ а и г о л о в ы 

В и д ы и подвиды 
пределы 
в а р и а ц и и M i m Cf пределы 

в а р и а ц и и M + тп 

Формы, совершенно 
не связанные со 
скалами: 
Lacerta praticola 0 . 2 2 — 0 . 2 9 0 . 2 6 + 0 .00 0.02 0 . 3 7 — 0 . 5 0 0 . 4 3 + 0 . 0 0 0.03 
L. derjugini . . . 0 . 2 6 — 0 . 4 4 0 . 3 0 + 0 . 0 0 0.04 0 . 3 6 — 0 . 5 6 0 . 4 5 + 0 . 0 1 0 .05 

Формы, умеренно 
связанные со ска
лами: 
L. caucásica . . . 0 . 2 8 - 0 . 3 5 0 . 3 0 + 0 . 0 0 0 .02 0 . 3 9 — 0 . 5 2 0 . 4 5 + 0 . 0 0 0.04 
L . mixta caucásica . 0 . 2 8 - 0 . 3 6 0 . 3 1 + 0 . 0 0 0.02 0 . 4 1 — 0 . 5 8 0 . 4 9 + 0 . 0 1 0 .07 
L. saxicola valentini 0 . 2 5 — 0 . 3 9 0 . 3 0 + 0 . 0 0 0 .03 0 . 3 8 - 0 . 5 2 0 . 4 6 + 0 . 0 1 0 .04 

Формы, тесно связан
ные со скалами: 
L. s. nairensis . . 0 . 2 8 - 0 . 3 6 0 . 3 2 + 0 . 0 0 0.02 0 . 4 1 — 0 . 5 8 0 . 5 0 + 0 . 0 1 0 .04 
L. rudis rudis . . 0 . 2 9 — 0 . 3 5 0 . 3 2 + 0 . 0 0 0.02 0 . 4 6 — 0 . 5 4 0 . 4 9 + 0 . 0 0 0 .03 

Форма, тесно связан
0 . 3 2 + 0 . 0 0 0 . 4 9 + 0 . 0 0 

ная со скалами и 
деревьями: 
L. saxicola darevskii 0 . 2 7 — 0 . 3 8 0 . 3 2 + 0 . 0 0 0.02 0 . 4 5 - 0 . 6 0 0 . 5 2 + 0 . 0 1 0.05 

Отметим, что указанные выше различия в относительной длине ног 
у исследованных нами взрослых ящериц статистически вполне досто
верны и в ряде случаев могут быть использованы в качестве стойких 
таксономических признаков. 

Помимо увеличения длины шага, удлинение конечностей, особенно 
пальцев, обеспечивает ящерицам также необходимую им повышенную 
способность к лазанью, причем скольжению ног по камню немало пре
пятствуют и особые мозолевидные утолщения, развивающиеся на паль
цах и нижней стороне стопы. 

Выше мы уже говорили, что, основываясь на форме головы, всех 
скальных ящериц можно разделить на имеющих сильно уплощенный 
череп — «платицефальных» и обладающих сравнительно высоким чере
пом — «пирамидоцефальных». Как показывают наши исследования, обе 
эти группы ящериц существенно различаются также некоторыми осо
бенностями своей экологии и, в частности, спецификой местообитаний. 
Эта взаимосвязь отражена в табл. 1, где показано отношение ширины 
черепа к его высоте у различных форм скальных ящериц, различающихся 
характером своих биотопов. Для сравнения тот же индекс вычислен 
у некоторых не связанных со скалами лесных видов. Из табл. 1 видно, 
что наиболее плоскими черепами обладают формы, постоянно обитающие 
на скалах, тогда как у сравнительно мало связанных с ними высокогор
ных видов L. caucásica и L. mixta этот показатель близок к таковому 
у «пирамидоцефальных» лесных ящериц L. praticola и L. derjugini. 

Следовательно, мы сталкиваемся здесь с той же закономерностью, 
что и в случае с зависимостью между характером местообитаний и отно
сительной длиной ног (табл. 38). Это можно объяснить тем, что специа
лизация скальных ящериц как обитателей скал в значительной мере 
развивалась в связи с постоянной необходимостью использования ими 
в качестве убежищ различного рода узких отверстий и щелей, образо
вавшихся на поверхности камня в результате растрескивания и выветри-
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вания. Сплошь и рядом эти трещины бывают настолько узки, что не пре
вышают высоту головы самой ящерицы, которая тем не менее легко и 
быстро протискивается внутрь, причем нередко происходит даже неко
торая, заметная на глаз деформация головы. В результате такого посто
янного протискивания в узкие трещины нижнечелюстные щитки взрослых 
ящериц бывают в той или иной мере сточены и оцарапаны вследствие 
трения о камень. 

Особый интерес представляет вопрос о морфологических преобразо
ваниях черепа скальных ящериц в связи с их адаптацией к передвижению 
в узких щелях. Произведенное нами сравнение черепов некоторых «плати-
цефальных» и «пирамидоцефальных» форм показывает, что наблюдающееся 
в первом случае сильное уплощение основания черепа происходит прежде 
всего за счет изменения формы самой черепной коробки и заметного 
увеличения угла между supraoccipitale и parietale. При этом происходит 
также некоторое удлинение в стороны обоих processus paroticus и замет
ное укорочение и уменьшение крутизны направленных назад отростков 
теменной кости (processus parietalis). В результате череп оказывается 
сжатым в дорзо-вентральном направлении и заметно расширенным в сто
роны, что находит свое отражение в величине вычисленных в табл. 1 
индексов ширины—высоты. Важно подчеркнуть, что «платицефальные» 
формы скальных ящериц обладают также значительным кинетизмом 
черепа, связанным, в частности, с подвижностью шва между parietale 
и frontale и большой подвижностью системы р. paroticus—quadratum— 
pterygoideum. В связи с этим живые ящерицы могут безболезненно пере
носить некоторое механическое сдавливание головы, происходящее при 
протискивании их в узкие щели. Направленные назад и в стороны длин
ные отростки processus parietalis и вытянутые назад и также фиксирую
щиеся на квадратных костях обе squamosum играют при этом роль упру
гих рессор, причем сильному сжатию противопостоят также оба epi-
pterygoideum, соединяющие крышу черепа с его основанием. В данной 
связи можно отметить, что на боковых гребнях по краям нижней стороны 
теменной кости обычно имеются более или менее развитые выступы, 
упирающиеся в верхний конец черепных столбиков при сплющивании 
черепа выше допустимых пределов. 

Как адаптацию к передвижению в ограниченных сближенными пло
скостями узких пространствах внутри щелей следует рассматривать 
также наблюдающееся у скальных ящериц значительное уплощение 
тазовой области и основания хвоста. Можно отметить, что, помимо рас
смотренных нами представителей подрода Archaeolacerta, аналогичные 
приспособления к обитанию в узких каменных щелях независимо друг 
от друга развиваются также у некоторых других ящериц, занимающих 
сходные местообитания. В частности, широко известны в этом отно
шении африканские представители рода Platysaurus из семейства поясо-
хвостов и североамериканские ночные ящерицы из рода Xantusia. 



ГИБРИДИЗАЦИЯ ЯЩЕРИЦ ПОДРОДА ARCHAEOLACERTA 
И ЕЕ ЭВОЛЮЦИОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Гибридизация ящериц, в том числе и представителей рода Lacerta, 
наблюдается в природе довольно часто. Сведения об этом имеются в свод
ках Мертенса (Mertens, 1950, 1956, 1964), а также в более поздних рабо
тах Цвейфеля (Zweifel, 1962), Купера (Cooper, 1965а) и др. Естественные 
межвидовые и внутривидовые гибриды обычны и у ящериц рассматри
ваемой нами группы, причем наиболее подробно изучены случаи гибри
дизации между некоторыми обоеполыми и партеногенетическими видами 
в полосе соприкосновения их ареалов. Как правило, такие зоны гибри
дизации образуются в ущельях горных рек, по которым обоеполые формы 
как бы вклиниваются в область распространения партеногенетических 
видов. В результате возникающей здесь спонтанной гибридизации появ
ляются гибриды, составляющие местами от 5 до 8% особей смешанной 
популяции. Более других нами были изучены гибриды между партено
генетическими самками L. armeniaca и самцами L. s. valentini, встречаю
щиеся в узкой гибридной зоне на юго-западном берегу оз. Севан в Арме
нии. Гибридные особи выводились также в лаборатории при инкубации 
яиц оплодотворенных самок L. armeniaca, отлавливаемых в природе 
приблизительно за 1—2 недели до наступления кладки или спаривав
шихся при содержании их совместно с самцами в вольере. Свидетельством 
имевшего место спаривания в каждом отдельном случае служили остаю
щиеся на брюхе самки четкие следы челюстей удерживавшего ее самца 
(рис. 75). Если отдельные партеногенетические самки, судя по наличию 
с каждой стороны ряда таких следов, спаривались неоднократно, то 
у других следы эти были единичны или же отсутствовали вовсе. Послед
нее обстоятельство можно объяснить тем, что при спаривании самцы 
реагируют прежде всего на самок, окраска которых соответствует опре
деленному стереотипу, характерному для данной формы. Так , у кавказ
ских скальных ящериц окраска брюха варьирует от матово-белой до 
розовой, оранжево-красной, оранжевой, желтой и зеленой (табл. I , I I ) . 
Что же касается L. armeniaca и L. s. valentini, то у первой брюхо обычно 
яично-желтое, а у второй зеленовато-желтое или бледно-лимонно-желтое. 
Вместе с тем встречаются отдельные самки armeniaca, окраска которых 
по яркости приближается к таковой у отцовского вида. При содержании 
в вольере выяснилось, что чаще других спаривались самки, обладающие 
именно такой, относительно яркой окраской брюха. В этой связи следует 
отметить, что в смешанных популяциях скальных ящериц самцы при 
спаривании всегда интенсивно разыскивают именно «своих» самок. На
пример, в исследованной нами в северной Армении (окр. Степанавана) 
гибридной зоне самки бисексуальной формы L. s. portschinskii встреча
ются очень редко, примерно одна на 50 самок L. armeniaca. Тем не менее 
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в июне каждая из них имела на брюхе оставшиеся после спаривания 
многочисленные следы челюстей, тогда как у обитающих здесь же парте
ногенетических самок следы эти обнаруживались крайне редко. 

По своему внешнему виду рассматриваемые гибриды четко отличаются 
от каждой из родительских форм, и их гибридная природа легко уста
навливается по совокупности ряда морфологических признаков. Ранее 
нами было показано, что по характеру окраски и основным показателям 
фолидоза они ближе стоят к партеногенетической материнской форме, 
нежели к бисексуальной отцовской. Вместе с тем некоторые гибридные 
признаки сложились у них явно под отцовским влиянием (Даревский 
и Куликова, 1962). 

Рис. 80. Характерные особенности фолидоза височной области у гибридов между пар
теногенетическими и бисексуальными ящерицами. 

А, Б — L. armeniacaX L. s. valentini', В — L. armeniacaX L. r. macromaculata; Г — L . armeniacaX 
XL. r. obscura; Д — L. unisexualisX L. s. valentini; E — L . s. párvula X L. derjugini. 

К р у п н ы й п р о м е ж у т о ч н ы й пдиток з а ш т р и х о в п н . 

Подобную же картину дают морфологические признаки исследован
ных нами гибридов между партеногенетическими самками L. dahli и 
самцами L. s. portschinskii (Даревский и Куликова, 1961). Среди прочих 
гибридных признаков особенно обращают на себя внимание некоторые 
специфические особенности фолидоза, в частности сближение центрально-
височного и барабанного, между которыми появляется обычно один 
сравнительно крупный промежуточный щиток (рис. 80). 

Ранее нами было показано, что рассматриваемые гибриды во всех 
случаях являются стерильными триплоидными самками (Зп=57) , бес
плодие которых обусловлено глубокими аномалиями в развитии и строе
нии гонад (Даревский и Куликова, 1964; Даревский, 19666). Появление 
их всегда наблюдается в случаях (табл. 39), когда в результате частич
ного перекрывания ареалов партеногенетические самки получают воз
можность спариваться с обитающими совместно самцами соседних би
сексуальных форм. 

Обусловленные полиплоидией крупные размеры тела таких гибридов, 
так же как наблюдающиеся у них четкие морфологические отличия, 
дают формальное право систематику, оперирующему с мертвым коллек
ционным материалом, рассматривать их на правах хорошо отличающихся 
видов (фот. 27). 
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Т а б л и ц а 39 
Р о д и т е л ь с к и е п а р ы п а р т е н о г е н е т и ч е с к и х и 

б и с е к с у а л ь н ы х я щ е р и ц , м е ж д у к о т о р ы м и и з в е с т н ы 
е с т е с т в е н н ы е т р и п л о и д н ы е г и б р и д ы 

Диплоидные 
па ртеногенетические 

самки 

Самцы диплоидных 
б и с е к с у а л ь н ы х ф о р м М е с т о н а х о ж д е н и е гибридных зон 

Lacerta armeniaca. L. saxicola valentini. Северо-западные склоны Гегам-
ского хребта и ущелье р. Мар-
ма рика (Армения). 

То же. L. s. portschinskii. Ущелье р. Дзорагета в окр. Сте-
панавана (Армения). 

» » L. s. nairensis. Ущелье р. Раздана в окр. 
сел. Раздана (Армения). 

» » L. rudis macromaculata. Окр. Ахалкалаки (южная Гру
зия). 

» » L. r. obscura. Окр. Бакуриани (Грузия). 
L. dahli. L. saxicola portschinskii. Окр. Степанавана (Армения) и 

Манглиси (Грузия). 
L. unisexualis. L. s. nairensis. Ущелье р. Кассаха (Армения). 
L. unisexualis. L. s. valentini. Северо-западные склоны горы 

Арагац (Армения). 

Интересно, что подобная ошибка была допущена в свое время при 
описании североамериканского вида ящерицы Cnemidophorus perplexus 
Baird, являющегося, как теперь выясняется, лишь триплоидным гибри
дом между партеногенетическим видом С. neomexicanus и обоеполым 
С. inornatus (Lowe a. Wright, 1966). Однако полная стерильность гиб
ридных особей превращает их в своеобразный эволюционный тупик, 
не имеющий значения для процесса формообразования в группе скальных 
ящериц. 

Как показывают наши исследования, частые случаи гибридизации 
скальных ящериц имеют место также и в зонах совмещения ареалов 
соседних обоеполых форм. Хорошо выраженные гибридные зоны такого 
рода существуют на Северном Кавказе между L. s. saxicola и L. s. da
revskii, a также между L. s. darevskii и L. s. brauneri (рис. 1). В Закав
казье аналогичное положение наблюдается на стыках ареалов между 
L. s. portschinskii и L. s. raddei и между L. г. obscura и L. г. macromacu
lata. 

Например, состоящая из 13 особей выборка из ущелья нижнего тече
ния р. Гетика в северной Армении (ЗИН, № 17841) содержит 5 ящериц, 
являющихся чистыми L. s. portschinskii, 4 ящерицы L. s. raddei, 
а остальные — гибриды, сочетающие признаки обеих родительских форм. 
Образующиеся в таких случаях межподвидовые гибриды вполне плодо
виты и узнаются обычно по характерным смешанным признакам фоли
доза и окраски. Именно характеризующий их широкий размах фенотипи-
ческой изменчивости позволяет отличать гибридов от так называемых 
промежуточных особей, существование которых в смешанных популя
циях обусловлено процессом первичной интерградации. 

Выше (стр. 179) мы уже говорили, что между таким полусимпатри-
ческими видами, как L. rudis и L. caucásica или L. rudis и L. saxicola, 
межвидовая гибридизация практически не происходит благодаря дей
ствию биологических изолирующих механизмов. Можно полагать, что 
именно их существованием объясняется и малая результативность опытов 
по скрещиванию разных видов стенных ящериц, поставленных в свое 
время Лантцем (Lantz, 1926). 
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Однако, с другой стороны, известны случаи, когда между погранич
ными видами скальных ящериц существует широкая зона вторичной 
тштерградации, обусловленная практически неограниченной гибриди
зацией. Подобное явление очень ярко выражено, например, в зоне кон
такта высокогорной формы L . с. caucásica и обитающим в предгорьях 
подвидом L . s. daghestanica, ареалы которых отчасти перекрываются 
в горном Дагестане и северо-восточном Азербайджане (рис. 64). Наряду 
с хорошо выраженными особями каждого из симпатриантов в погранич
ной зоне всегда многочисленны образующиеся в разных сочетаниях 
гибриды, и фактически вся смешанная популяция нечистокровна. Так , 
например, среди 52 экземпляров ящериц из окр. Рутула в Дагестане 
( З И Н , № 17732) 16 особей, или 30.7%, определяются как более или менее 
чистые L. s. daghestanica, 11 особей, 21.1%, — как L. caucásica, тогда 
как остальные обладают в той или иной мере выраженными гибридными 
признаками и точному определению не поддаются. Неоднородность ука
занной выборки хорошо видна также на графике (рис. 49). Подобная же 
картина обнаруживается и в выборках из других точек сопряженного 
ареала этих видов на территории Дагестана, горной Чечено-Ингушетии 
и южной Осетии. Аналогичная зона вторичной интерградации наблю
дается в смешанной гибридной популяции L. г. rudis и L. s. lantzicyreni 
на Черноморском побережье северо-восточной Турции (стр. 103). В каж
дом из этих случаев мы сталкиваемся с положением, хорошо охарактери
зованным Н. И. Лариной (1961), когда гибридизация симпатрических 
видов приводит к тому, что на значительном участке ареала морфоло
гические границы симпатриантов становятся неясными и определение 
видовой принадлежности членов гибридной популяции весьма затруд
нительно. Особый интерес представляет случай, когда такая спонтанная 
гибридизация происходит между каким-либо из подвидов L. saxicola 
и экологически отличным лесным видом — артвинской ящерицей 
(L. derjugini Nik.). Хотя оба эти симпатрических вида обладают совер
шенно различными биотопами (лесная L. derjugini никогда не заходит 
на скалы), у подножия скальных местообитаний в лесах между ними 
нередко возникают контакты, приводящие к перекрестному спариванию 
и возникновению более или менее обширных гибридных зон. В резуль
тате происходящей затем вторичной гибридизации между гибридами и 
родительскими формами ящерицы из смешанных популяций отличаются 
необычайно высокой изменчивостью, проявляющейся в непостоянстве 
окраски и рисунка, а также основных признаков фолидоза. В ряде слу
чаев при этом происходит почти полное растворение одной или обеих 
родительских форм в массе гибридных особей, как это наблюдается, 
например, в Боржомском ущелье и в окр. Абастумани в зоне гибриди
зации между L. derjugini и L. s. párvula. Одна из таких гибридных зон 
в окр. Бакуриани в Грузии была изучена недавно В. Ф . Положихиной 
(1965). Возможность естественной гибридизации между L. s. párvula и 
¿. derjugini была проверена нами также путем их реципрокного скрещи
вания в эксперименте. Постановка этого опыта определялась тем обстоя
тельством, что одна из форм скальной ящерицы, именно L. mixta, как 
уже говорилось выше (стр. 140), была описана в качестве вероятного 
гибрида между L. saxicola и L. derjugini (Méhely, 1909). 

В результате ряда экспериментов, поставленных на базе Зоологи
ческого института АН АрмССР в Ереване, нами было получено 7 меж
видовых гибридов от самок L. derjugini, оплодотворенных при вольерном 
содержании самцами L. s. párvula, и 2 гибрида от обратного скрещивания 
в природных условиях. В последнем случае отловленные ранней весной 
в окр. Абастумани неоплодотворенные самки L . s. párvula были выпу
щены в окр. Бакуриани на изолированные посреди леса вдали от скал 
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каменные развалины, заселенные исключительно L. derjugini. Изучение 
полученных гибридов показало, что по ряду признаков фолидоза, 
в частности расположению височной области, большинство из них мало 
отличается от типичных L. mixta из окр. Абастумани. Отметим, что харак
терное для последней формы и наблюдающееся также у гибридов укруп
нение промежуточного щитка между центральновисочным и барабанным 
свойственно также и другим гибридам ящериц рассматриваемой группы 
(рис. 80, Е). 

Таким образом, гибридная природа L. mixta действительно очень 
вероятна, хотя скорее всего эта форма представляет собой не первое 
поколение гибридов, а выкристаллизовывается постепенно в результате 
неоднократных последующих скрещиваний «в себе». В данной связи 
можно отметить, что в популяциях L. mixta часто встречаются особи, 
по окраске и рисунку тела практически не отличимые от типичных 
L. derjugini (фот. 20, Б, Ж). Интересно также, что наблюдаемые в при
роде гибриды сравнительно редко встречаются на скалах, а держатся 
больше у их подножия в лесу, т. е. обнаруживают биотопические требо
вания, сходные с таковыми у L. derjugini. 

Известно, что мнение о положительной роли гибридизации как фак
торе формообразования у животных имеет своих противников и сторон
ников и неоднократно обсуждалось в литературе. Критическое рассмот
рение этого вопроса позволило С. С. Шварцу (1959) аргументировать 
точку зрения, что межвидовая гибридизация даже в случае, если она 
представляет собой закономерное явление, не может играть важной роли 
в эволюционном процессе. Вместе с тем им не отрицаются и отдельные,, 
приводимые в литературе случаи гибридного происхождения некоторых 
видов позвоночных. К последним можно добавить также интересную 
работу Сандерса (Sanders, 1961), указывающего на возможность гибрид
ного происхождения североамериканской жабы Bufo terrestris. Поло
жительная формообразующая роль гибридизации была обстоятельна 
аргументирована недавно Н. П. Лариной (1961), по мнению которой 
существование стабилизировавшихся гибридных популяций у позво
ночных животных позволяет считать межвидовую гибридизацию одной 
из вероятных причин и одним из источников формообразований. Рас
смотренные нами случаи спонтанной гибридизации у ящериц подрода 
Archaeolacerta также свидетельствуют в пользу такой точки зрения. 

Особый интерес представляет рассмотренный нами ранее вопрос 
о положительной роли гибридизации в становлении партеногенетических 
видов скальных ящериц (Даревский, 1962; Darevsky, 19666). Отметим, 
что, по данным Лоу и Райта (Lowe a. Wright, 1966а, 19666), гибридным 
происхождением обладают также некоторые партеногенетические виды 
ящериц рода Cnemidophorus. 



ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ФИЛОГЕНИЯ К А В К А З С К И Х 
СКАЛЬНЫХ ЯЩЕРИЦ ПОДРОДА ARCHAEOLACERTA 

Едва ли следует сомневаться в том, что первичным центром проис
хождения политипической группы ящериц подродов Podareis и 
Archaeolacerta служила территория Южной и Юго-восточной Европы, 
объединяемая обычно под общим названием восточноевропейского Сре
диземноморья. Это доказывается, в частности, тем, что в настоящее время 
в пределах указанной территории обитают 19 из 27 известных видов 
обоих подродов, многие из которых в свою очередь распадаются на зна
чительное число подвидов. Так, согласно последнему каталогу европей
ской герпетофауны (Mertens u. Wermuth, 1960), такие широко распро
страненные виды, как Lacerta erhardü, L. pityusensis, L. sicula и L. mura-
lis, образуют здесь соответственно 31, 32, 39 и 18 четко различающихся 
подвидовых форм, причем такой же полиморфизм свойствен и большин
ству других европейских представителей рассматриваемой группы. Хотя 
многие из этих подвидов имеют сравнительно недавнее — четвертичное 
происхождение (Kramer u. Mertens, 1938; Eisentraut, 1849; Wettstein, 
1953; Radovanovic, 1959), представляется вероятным, что их исходные 
формы образовались здесь гораздо раньше — еще в третичное время, 
учитывая, в частности, тот факт, что представители собственно рода 
Lacerta известны из Южной Европы (Франция) уже с эоцена. Можно 
отметить, что к аналогичному выводу в отношении группы собственно 
L. muralis уже пришли ранее Дехо и Ландон (Dchaut et Landon, 1950), 
по мнению которых центром происхождения этого полиморфного вида 
является южное Средиземноморье, в частности территория современной 
Италии и Сицилии. 

Попытаемся представить себе, в каких условиях должно было про
текать формирование исходного экологического типа ящериц, от которых 
произошли затем современные представители подродов Podareis и Archaeo
lacerta. Согласно имеющимся палеогеографическим данным, еще в 
миоцене Южная Европа выглядела не сплошной материковой сушей, 
а представляла собой архипелаги более или менее сближенных островов. 
Гористые острова располагались, в частности, на месте современной 
Италии, в то время как Корсика, Сардиния и некоторые другие острова 
Тирренского моря образовывали единую сушу. Что касается Балканского 
полуострова, то в миоцене он представлял собой уже довольно обширную 
сушу, окружавшую древнее Родопское поднятие, причем в этот период 
Балканы являлись полуостровом Западной Азии, а не Европы (Вульф, 
1944). Западная часть Греции, так же как юг Малой Азии, и нижний 
Египет в это время были покрыты морем, тогда как восточная часть 
Пелопонесского полуострова образовывала единое целое с Малой Азией, 
будучи связана с ней сушей, располагавшейся на месте современного 
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Эгейского моря. Лишь в плиоцене произошло опускание эгейской суши, 
на месте которой образовались современные Мраморное и Эгейское моря 
с их многочисленными островами. При этом долины древних рек Геллес
понта и Босфора превратились в проливы, соединяющие Черное и Среди
земное моря, и балканская суша, потеряв свою связь с Азией, на всем 
протяжении соединилась с Европой, превратившись в полуостров по
следней. 

По данным E . Н. Вульфа (1944), в начале третичного периода лесная 
флора Южной Европы носила ярко выраженный тропический характер, 
хотя здесь в ограниченном количестве имелись и древесные виды с опа
дающей листвой, представляющие собой зачатки будущей флоры умерен
ного типа. Важно отметить, что в составе ее уже тогда существовали 
отдельные роды и виды, входящие в комплекс современных средизем
номорских растительных группировок, что «не оставляет никакого со
мнения в преемственности этих флор и дифференциации средиземноморской 
флоры из состава тропической флоры» (Вульф, 1944, стр. 137). Можно, 
таким образом, полагать, что формирование исходных форм интересую
щей нас группы ящериц протекало в условиях тропического леса, по
крывавшего в третичное время склоны отдельных хребтов и гор, причем 
наличие на рассматриваемой территории многочисленных изолированных 
морем участков суши с самого начала должно было обусловить возник
новение характерного для подрода Podareis полиморфизма. 

По всей видимости, первоначально ящерицы рассматриваемой группы 
эволюционировали по пути приспособления к полудревесному образу 
жизни, в частности к обитанию на стволах деревьев, как это имеет место 
у некоторых современных лесных видов, например у распространенной 
в юго-восточном Азербайджане Lacerta chlorogaster. Переход же их 
к жизни на поверхности открытых скал, т. е. превращение из древесных 
в «стенных» и «скальных», произошел уже вторично и не потребовал 
выработки каких-либо особых дополнительных экологических адаптаций. 
Благодаря неоднократно устанавливавшейся в третичное и четвертичное 
время сухопутной связи Юго-восточной Европы с Малой Азией стенные 
ящерицы получили возможность расселения на восток до Кавказа вклю
чительно, где, как мы покажем дальше, образовался вторичный очаг 
формообразования, приведший к возникновению многочисленных кав
казских представителей подрода Archaeolacerta. 

Таким образом, мы полагаем, что группа скальных ящериц этого 
подрода филогенетически более молода, нежели группа собственно стен
ных ящериц подрода Podareis, разделяя в этом отношении точку зрения, 
ранее уже высказанную К. Клеммером (Klemmer, 1957). Отметим, что 
этот исследователь пришел к аналогичному выводу на основании анализа 
ряда краниологических признаков, справедливо считая, в частности, что 
характерное для большинства Podareis наличие птеригоидных зубов 
в сочетании с большим окостенением надглазничной области крыши 
черепа является свидетельством их значительной древности. Косвенным 
свидетельством сравнительной молодости кавказских скальных ящериц 
может служить наблюдающееся у гибридных форм внутри этой группы 
проявление некоторых анцестральных признаков, в норме характерных 
для европейских представителей подродов Podareis и Archaeolacerta. 

Мы уже говорили (стр. 190), что спорадически встречающаяся в за
падной Грузии высокогорная ящерица Lacerta mixta исходно возникла 
благодаря естественной гибридизации меяеду L. saxicola и лесным видом 
L. derjugini. Хотя обе эти родительских формы характеризуются одно
цветными, без пятен, брюхом и нижней стороной головы, в популяциях 
L. mixta изредка встречаются особи с явственной пятнистостью брюха, 
в норме свойственной таким южноевропейским видам, как L. muralis, 
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L. bedriagae, L. danfordi и др. Точно так же обычное у гибридов между 
бисексуальными и партеногенетическими видами скальных ящериц 
укрупнение щитков височной области нормально наблюдается у балкан
ской L. horvathi, причем последний вид характеризуется также типом 
окраски и рисунка, характерным для упоминавшейся выше L. mixta. 

Как анцестрапьные признаки могут рассматриваться и некоторые 
своеобразные особенности фолидоза, наблюдающиеся у всех партено
генетических видов, возникновение которых, как мы полагаем, исходно 
связано с гибридизацией. Так, характерное для L. dahli частое удвоение 
задненосового щитка обычно у южноевропейских видов L. oxycephala, 
L. danfordi и др. , а свойственное армянской L. unisexualis разделение 
межчелюстного и лобоносового щитков (рис. 59, А) служит характерным 
отличительным признаком балканского вида L. horvathi. Отметим, что 
проявление в гибридном потомстве предковых признаков неоднократно 
описывалось также у ряда птиц, млекопитающих, рыб и беспозвоночных, 
причем такая атавизация наблюдается и при скрещивании подвидов и 
пород в пределах одного вида (Шварц, 1959). 

Обращает на себя внимание значительное сходство отдельных форм 
скальных ящериц с некоторыми европейскими представителями того же 
подрода. Например, распространенная в южном Закавказье L. s. valen
tini по внешнему виду чрезвычайно напоминает пиренейскую L. montícola, 
а живущая на Большом хребте L. caucásica обладает значительным сход
ством с балканской L. horvathi. Интересно, что аналогичные примеры 
известны и энтомологам, выдвинувшим для их объяснения некоторые 
зоогеографические соображения. Так, Жаннель (цит. по: Яблоков-Хнзо-
рян, 1961), отмечая значительное габитуальное сходство кавказского и 
пиренейского подродов жужелиц (Cechenus Zish и Iniopachys Sol.), склонен 
рассматривать их как реликты палеогеновой фауны, изолировавшиеся 
во время морской трансгрессии олигоцена на крайних точках их перво
начального ареала. Подобная гипотеза действительно выглядит подку
пающей, однако, как справедливо замечает по этому поводу С. М. Яб-
локов-Хнзорян (1961), геологами не было обнаружено никаких намеков 
на существование олигоценовой континентальной связи между Пире
неями и Кавказом. Что же касается рассмотренного выше примера 
с ящерицами, то можно полагать, что здесь мы имеем дело со случаями 
конвергентного сходства, обусловленного параллельной эволюцией в 
сходных условиях существования. Подобное предположение хорошо 
согласуется с точкой зрения К. Клеммера (Klemmer, 1957), высказавше
гося в пользу полифилитического происхождения ящериц группы Ar
chaeolacerta. В свете такого допущения может быть понято и своеобразие 
современного ареала этого подрода (рис. 81), отдельные виды которого 
встречаются вне связи друг с другом на Пиренейском полуострове 
(L. montícola), в Сардинии и Корсике (L. bedriagaé), северо-западной Юго
славии (L. horvathi, L. oxycephala), южной Греции (L. danfordi), Малой 
Азии, в Крыму и на Кавказе (L. saxicola). Для решения вопроса, каким 
образом протекала эволюция рассматриваемых нами ящериц именно 
в пределах Кавказа , необходимо хотя бы в первом приближении выяс
нить, какие из многочисленных современных форм этой группы фило
генетически более древние. Рассуждая теоретически, такие древние 
формы следует искать прежде всего в убежищах третичных реликтов 
флоры и фауны, не пострадавших в эпоху четвертичных оледенений. 
Как мы уже отмечали, по данным ботаников (Буш, 1935; Гроссгейм, 
1948), в пределах Кавказа существовало несколько подобных убежищ, 
наиболее значительные из которых располагались на территории сов
ременной Колхиды и в Талыше (убежища мезофильной растительности) 
и в южной Армении и Дагестане (убежища ксерофильных растительных 
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группировок). Более мелкие рефугиумы теплолюбивой фауны сущест
вовали и в некоторых других районах Кавказского перешейка, в част
ности в долине Куры. Отбирая по данному принципу предположительно' 
наиболее древних ящериц интересующей нас группы, мы получим следую
щий ряд форм, основные современные ареалы которых располагаются 
в границах названных выше реликтовых территорий. 

Lacerta saxicola daghestanica 
L. s. szezerbaki 

X . s. darevskii 
L. s. brauneri 
L. s. párvula 
L. s. portschinskii 
L, s. raddei 
L. rudis obscura 

Внутренний Дагестан. 
Черноморское побережье между Анапой и Новорос
сийском. 
Черноморское побережье Краснодарского края. 
Абхазия. 
Аджария. 
долина среднего течения Куры. 
южная Армения, Нахичеванская АССР, Талыш. 
долина среднего течения Куры. 

Рис. 81. Современное распространение в Европе и Малой Азии скальных ящериц под
родов Podareis и Archaeolacerta. (По К. Клеммеру, 1957, с дополнениями). 

1,2 — общий а р е а л видов подрода Podareis; 2 — а р е а л L. muralis; -3 — о б щ и й а р е а л подрода 
Archaeolacerta. 

Можно видеть, что отобранные таким образом в качестве предполо
жительно наиболее древних формы ящериц габитуально весьма отли
чаются друг от друга, однако легко показать, что все они обладают рядом 
общих морфологических признаков, касающихся прежде всего некото
рых меристических особенностей чешуйчатого покрова. Указанное об
стоятельство является особенно важным и на нем необходимо остано
виться подробнее. Дело в том, что некоторыми систематиками уже давно 
было показано, что уменьшение количества элементов чешуйчатого по
крова, сопровождающееся, как правило, увеличением размеров отдель
ных щитков и чешуй, является эволютивным признаком, довольно четко 
прослеживающимся в филогенезе отдельных форм. В частности, у яще
риц подобная зависимость была установлена Вермутом (Wermuth, 1955) 
и Стугреном и Ванча (Stugren si Vancea, 1961) для L. vivípara и Стугре-
ном (Stugren, 1962) — для L. agilis. Отмеченная этими авторами законо
мерность является лишь частным случаем универсального явления, 
известного под названием «закона олигомеризации гомологичных орга
нов», впервые сформулированного В. А. Догелем (1954). Одно из основ-
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ных положений этого закона заключается, по В. А. Догелю, в том, что 
эволюция различных групп Metazoa сопровождается постепенным 
уменьшением числа гомологичных органов, чему очень часто сопутствует 
увеличение их размеров и интенсификация функций. Среди многочис
ленных примеров, иллюстрирующих этот закон применительно к раз
личным группам животных, В. А. Догель приводит и пресмыкающихся, 
отмечая в первую очередь четко прослеживающуюся в их эволюции 
олигомеризацию первичного рогового покрова из мелких роговых зер-
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Рис. 82. Сравнительное количество чешуи вокруг середины тела у различных 
кавказских форм скальных ящериц. 

I — L. s. szezerbaki; 2 — L. s. darevskii; 3 — L. s. lindholmi; 4 — L. s. brauneri; 5 — L. s. párvula; 
S — L. s. nairensis; 7 — L. s. saxicola; 8 — L. s. raddei; 9 — L. s. daghestanica; 10 — L. s. valentini; 
I I — L. r. obscura; 12 — L. r. macromaculata; 13 — L. r. rudis; 14 — L. c. alpina .15 — L. c. caucásica. 

нышек в более крупные метамерные образования. Рассматривая в свете 
этой закономерности эволюцию кавказских ящериц подрода Archaeo
lacerta, мы имеем все основания считать, что она сопровождалась увели
чением размеров и, следовательно, сокращением числа отдельных эле
ментов чешуйчатого покрова, характеристика которого имеет решающее 
значение для систематики. Иными словами, формы с максимальным числом 
таких элементов должны рассматриваться как филогенетически более 
древние. 

Указанная закономерность хорошо подтверждается прежде всего на 
таких важных диагностических признаках, как число туловищных чешуй 
в одном ряду вокруг середины тела и размеры щитков височной области. 
Располагая по этим признакам всех кавказских представителей подрода 
Archaeolacerta, их можно разделить на две хорошо различающиеся 
группы, объединяющие «многочешуйные» формы, с одной стороны, и 
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«малочешуйные» — с другой. Как видно на рис. 82 и 83, первую из них 
составляют именно перечисленные выше подвиды L. saxicola, сохранив
шиеся в убежищах третичных реликтов. Другой важный вывод, вытекаю
щий из сделанного сопоставления, заключается в том, что интенсивная 
эволюция скальных ящериц, приведшая к возникновению ряда «мало-
чешуйных» форм, протекала в пределах Кавказа уже в послеледниковое 
время. Один из путей такого формообразования связан, по нашему мне
нию, с процессом расселения ящериц в горы вслед за отступающим 
ледником. Выше мы уже говорили, что в смешанных популяциях скаль
ных ящериц в полосе соприкосновения ареалов пограничных форм 

Рис. 83. Последовательное укрупнение элементов 
чешуйчатого покрова височной области. 

А — L. s. szczerbakii', Б — L . с. alpina; В — L. armeniaca; Г — 
L. mixta. Щ и т к и : 1 — центральновисочный, 2 — б а р а б а н н ы й . 

осуществляется механизм репродуктивной изоляции, основанный на 
разновременности сроков созревания гонад. Высокогорные формы при 
этом приступают к размножению, как правило, значительно раньше 
распространенных в предгорьях, что биологически вполне оправдано. 
Легко допустить, что подобное ускорение сроков размножения могло 
выработаться у расселяющейся в горы популяции внутри одного вида, 
как это наблюдается у некоторых широко распространенных современ
ных форм, например у L. s. portschinskii в Армении и Грузии. В таком 
случае вновь образовавшаяся горная часть популяции окажется вскоре 
репродуктивно изолированной на периферии ареала со всеми вытекаю
щими отсюда последствиями. Именно подобным дивергентным путем 
образовался, по нашему мнению, высокогорный вид L. caucásica, отде
лившийся в послеледниковое время от L. s. daghestanica, что подтвержда
ется явной преемственностью их морфологических признаков. При воз
можном вторичном смешении популяций исходной и вновь образовав
шейся формы возникшее расхождение в сроках созревания гонад может 
остаться и обе они сохранят свою самостоятельность, несмотря на нали
чие полусимпатрических ареалов. 

Между прочим, хорошим доказательством послеледникового проис
хождения этого вида является отсутствие его в западном Закавказье 

m 



(Месхетский хребет), где сохранился другой ледниковый реликт — 
прометеева полевка (Prometheomys schaposchnikovï), расселившаяся 
сюда с Главного Кавказского хребта в плейстоцене (Верещагин, 
1959). 

О формообразующей роли естественной гибридизации в группе A rchaeo-
lacerta мы уже говорили выше. Ранее было также показано, что возник
новение партеногенетических видов скальных ящериц от исходных би
сексуальных форм произошло в сохранившихся лесных рефугиумах, 
видимо, в эпоху четвертичных оледенений Кавказа (Даревский и Кули
кова, 1961; Даревский, 1962, 1966а). 

Учитывая все вышеизложенное, мы с достаточной долей вероятности 
можем следующим образом представить себе пути эволюции и расселения 
скальных ящериц в пределах Кавказа . 

По всей видимости, в миоцене из Малой Азии на Кавказ впервые 
проникают, скорее всего сразу несколько, исходные лесные формы ящериц 
группы Podareis—Archaeolacerta. Одним из таких древних вселенцев 
является сохранившийся в лесах Талыша до наших дней лесной реликто
вый вид — Laceria chlorogaster. Дальнейшее расселение их на Кавказе 
проходило вдоль Черноморского побережья, с одной стороны, и в обход 
Малого Кавказа через долины Аракса и Куры — с другой. Не исключен 
также и дальнейший путь в обход Главного хребта с востока, что под
тверждается существованием в Дагестане многих закавказских фаунисти-
ческих элементов, в частности ящериц и змей. Расселяющаяся вдоль по
бережья западная ветвь малоазиатских вселенцев достигла северо-запад
ной оконечности Большого хребта в районе современной Анапы, где до на
стоящего времени сохранилась изолированная реликтовая популяция 
древней «многочешуйной» формы L. s. szezerbaki. К последней близко 
примыкает отделившаяся от нее более молодая (судя по уменьшению числа 
элементов чешуйчатого покрова) и более влаголюбивая L. s. darevskii, 
давшая затем два близких подвида — L. s. brauneri и L. s. saxicola. Ве
роятно, в начале плейстоцена от этой группы отделилась и крымская форма 
L. s. lindholmi, что произошло в период существования кратковременной 
перемычки суши между Крымским полуостровом и Кавказом. Интересно 
отметить, что крымская форма обнаруживает значительное сходство 
не с территориально более близкой L. s. szezerbaki, а с распространенной 
южнее по побережью L. s. darevskii. Это обстоятельство позволило 
H . Н. Щербаку (1962а) высказать в свое время справедливое мнение, что 
сухопутная связь между Кавказом и Крымом существовала где-то в районе 
современных ареалов этих подвидов, а не по кратчайшей линии между 
Таманским и Керченским полуостровами. 

Вероятно, независимо от рассмотренных выше форм в западное За
кавказье проникла позднее современная L. s. párvula. Что касается восточ
ной ветви малоазиатских вселенцев, то дальнейшая эволюция их в пре
делах Кавказа представляется нам следующим образом. Одной из первых 
в древнюю долину Куры проникает адаптировавшаяся к сухим место
обитаниям L. s. portschinskii, от которой путем перехода к партеногенезу 
в ледниковое время произошла морфологически очень близкая к ней, 
также сухолюбивая L. rostombekovi. 

Группу тесно связанных в морфологическом отношении форм образуют 
в восточном Закавказье и северном Иране L. s. nairensis, L. s. raddei 
и L. s. defilippii, от первой из которых отделилась позднее партеногенети
ческая L. unisexualis, тогда как от второй аналогичным образом про
изошла очень близкая к ней L. dahli. Наконец, уже в послеледниковое 
время из северо-восточной Турции, возможно, вторично расселяется 
в Закавказье высокогорная L. s. valentini, по некоторым признакам близ
кая к партеногенетическому виду L. armeniaca. 
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Особый интерес представляет вопрос о происхождении дагестанского 
подвида L. s. daghestanica. Имеются основания полагать, что эта ящерица 
проникла в Предкавказье вместе с другими закавказскими фаунистиче-
скими элементами, расселяясь с юга вдоль берегов древнего Куринского 
залива, существовавшего еще в конце миоцена (Хаин и Шарданов, 1952). 
Свидетельством такого миграционного пути являются, в частности, релик
товые популяции этого подвида, сохранившиеся на юго-восточных скло
нах Главного хребта в Нухинском и Варташенском районах Азербайджана 
(рис. 64). Лишь в послеледниковое время от L. s. daghestanica отделилась 
высокогорная форма L. caucásica, разделившаяся затем на два отдельных 
подвида. Можно, таким образом, видеть, что вид Lacerta saxicola рас
падается в пределах Кавказа на широко разобщенные географически группы 
подвидов — восточную и западную, общность происхождения которых 
подтверждается также присущей тем и другим сходной манерой спарива
ния, подробно рассмотренной нами выше. В частности, обращает на себя 
внимание сходный тип удерживания самок за ногу, наблюдающийся 
у восточнозакавказских подвидов L. s. nairensis и L. s. raddei, с одной 
стороны, и у предкавказских L. s. saxicola, L. s. brauneri, L. s. szezerbaki — 
с другой. 

Это обстоятельство хорошо увязывается с нашими представлениями 
о путях проникновения на Кавказ ящериц подрода Archaeolacerta, рас
селявшихся двумя независимыми путями по черноморскому побережью 
на западе и в обход Малого Кавказа с юго-востока. По всей видимости, 
исходные лесные формы этой группы обладали общей для них манерой 
спаривания с удержанием самки за ногу, о чем свидетельствует сохранение 
ее у современного реликтового лесного вида L. chlorogaster. В настоящее 
время этот исходный тип поведения без изменения сохранился также 
у восточнозакавказской L. s. nairensis, тогда как остальные формы, в част
ности вся группа западнокавказских вселенцев, вторично приобрела 
манеру удержания самки за края тела, о чем свидетельствует и поныне 
наблюдающийся у них смешанный тип спаривания. Таким образом, 
значительная морфологическая близость у географически разобщенных 
восточных и западных подвидов Lacerta saxicola находит свое объяснение 
в общности их происхождения, доказываемой на основании сходного 
поведения при спаривании. Морфологически хорошо выраженную группу 
форм образуют на Кавказе все три подвида Lacerta rudis, родственные 
связи которых с другими скальными ящерицами, однако, не вполне ясны. 
Наиболее примитивной из них несомненно является обитающая в долине 
Куры L. г. obscura, характеризующаяся максимальным количеством туло
вищных и височных чешуй. От нее произошли позднее подвиды тасготаси-
lata и rudis, последний из которых расселился затем на обширной тер
ритории Большого Кавказа и Закавказья . Не исключено, что L. s. obscura 
проникла в долину среднего течения Куры еще в миоцене с запада, в пе
риод существования пролива, соединявшего Куринский и Рионский бас
сейны. При этом допущении становится понятным и некоторое морфологи
ческое сходство L. г. obscura с малоазиатскими формами L. s. tristis и 
L. s. lantzicyreni — обстоятельство, на которое в свое время уже обратили 
внимание Лантц и Цирен (Lantz et Cyrén, 1936). 

Изложенные выше соображения о филогенетических связях скальных 
ящериц в пределах Кавказа наглядно представлены на рис. 84. 

Отметим, что предложенная здесь филогенетическая схема основана 
именно на предположительно родственных связях отдельных форм, т. е. 
отражает, по нашему мнению, относительную их близость к общему бли
жайшему предку в том смысле, как это понимает, в частности, И. И. Соко
лов (1965). 
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Огромное влияние на современное распространение скальных ящериц 
в пределах Кавказа , как, впрочем, и всех остальных обитающих здесь 
горных животных, сыграла эпоха четвертичных оледенений и связанных 
с нею изменений климата в сторону похолодания. Нужно подчеркнуть,, 
что, несмотря на большое число специальных исследований, вопрос о лед
никовом периоде в пределах Кавказа все еще остается запутанным и 
до конца не решенным (Гвоздецкий, 1954; Марков, 1965). Большинство 
специалистов склоняются все же к мнению, что в плейстоцене Кавказ 
подвергался оледенениям дважды. Обозначая эти периоды альпийскими 
терминами «рисе» и «вюрм», они признают синхронность альпийского и 
кавказского ледниковых периодов. В переводе на язык геологической 
истории Кавказа эти термины соответствуют хазарскому и хвалынскому 
ярусам. 

L.s saxícola 
О 

Ls. lindholmi 
L.s.bra unen 

L. dahli 
О 

L с alpina 
О 

, L.s.defilippu ~l L.unisexuaUs 
L.s.aarei/skü Q l.s raddei 

Ö 

L¿. szezerbaki 

L. mixta 
L.c.caucastca Q Lrostombekoifi 

Ô i 0¡ Ls.tristis 

l.s nairensis l. s. daghestanica 

L.armeniaca 
О 

'entini 

L.s parifula 

L.s. lantzicyreni 
Ls.portschinskii ' 

L. r. macromaculata 

L.r. rudis 

Lr.obscura-

Рис. 84. Схема филогенетических отношений скальных ящериц. И сходный полиморфный 
вид Lacerta saxicola ограничен пунктиром; гибридогенный монотипический вид Lacerta 
mixta условно показан производным от одной из возможных родительских форм— 

L. s. párvula. 

Не касаясь специально этого вопроса, можно отметить, что, по имею
щимся литературным данным, ледниковый период в пределах Кавказа 
характеризовался достаточно широким развитием горных ледников, что 
должно было привести к коренной перестройке ареалов практически всех 
обитающих здесь видов растений и животных. Что же касается, в частности, 
ящериц рассматриваемой нами группы, то льдом и снегом в этот период 
была занята практически вся расположенная в горах часть их современ
ного ареала. Ареалы многих горных животных должны были в это время 
неизбежно сместиться книзу не столько под воздействием самого ледника, 
сколько под влиянием связанного с ним общего похолодания климата. 
Необходимо, однако, отметить, что представления старых авторов о чрез
мерно суровом климате ледниковых эпох в свете более современных дан
ных выглядят сильно преувеличенными. Так, по Л. И. Маруашвили (1956), 
среднегодовая температура понижалась, видимо, не более чем на 1.5— 
2°, тогда как осадков (в горах восточного Кавказа) выпадало не менее 
1500—2000 мм. Еще раньше к аналогичному заключению пришел 
А. Л . Тахтаджян (1946), по мнению которого климат ледниковых эпох 
в Закавказье был лишь незначительно холоднее современного и изменения 
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его выражались лишь в снижении годовой амплитуды за счет уменьшения 
главным образом летнего тепла. 

Хотя пояса растительности в этих условиях должны были заметно 
сместиться книзу, климат предгорий оставался все же достаточно мягким, 
что позволило местами пережить похолодание таким теплолюбивым расте
ниям, как тис, дзельква, лавровишня, самшит, лавр и некоторые другие. 
Особенно показателен в этом отношении тис, реликтовые рощи и отдель
ные деревья которого сохранились во многих местах Большого Кавказа 
и Закавказья. Очевидно, что, помимо двух наиболее известных в этом 
отношении убежищ теплолюбивых видов — Колхидской низменности 
и Талыша, о которых писал в свое время А. А. Гроссгейм (1948), в различ
ных местах Кавказа имелись и другие, хотя и менее обширные, рефугиумы. 
В частности, в Армении наличие подобных убежищ было показано 
И. С. Даревским (1959) для пресмыкающихся и С. М. Яблоковым-Хнзоря-
ном (1961) для насекомых. В свете всего вышеизложенного мы с довольно 
значительной долей вероятности можем представить себе общую картину 
распространения скальных ящериц в период максимальной фазы послед
него оледенения Кавказа . Очевидно, что на покрытых в значительной 
своей части льдом и снегом склонах Большого хребта интересующие нас 
ящерицы, как и вообще всякие другие пресмыкающиеся, отсутствовали. 
Учитывая, однако, что на южных склонах снеговая линия не опускалась 
ниже 2000 м, т. е. проходила примерно на 1000 м ниже, чем в настоящее 
время, вполне вероятно, что на обращенных к морю склонах Гагринского, 
Бзыбского и некоторых других хребтов, так же как и на самом побережье, 
существовали условия, благоприятствующие сохранению здесь отдельных 
популяций Lacerta saxicola. Это относится прежде всего к L. s. brauneri 
и L. s. darevskii, a также к распространенной в районе Анапы реликтовой 
форме L. s. szezerbaki. Что касается северных склонов Большого хребта, 
то обитавшие здесь в теплую межледниковую эпоху пресмыкающиеся, 
в том числе и скальные ящерицы, были оттеснены, видимо, далеко в пред
горья. В данной связи можно сослаться на мнение А. А. Гроссгейма (1948), 
считавшего, что «развитие ледниковых явлений у северного подножия 
Большого Кавказа послужило причиной массового вымирания здесь 
средиземноморцев и современной бедности этого района средиземномор
скими элементами». Видимо, замечает по этому поводу Н. А. Гвоздецкий 
(1954), дело здесь не только в непосредственном влиянии ледников, но и 
в том, что к северу от горного барьера Большого Кавказа климат в ледни
ковые эпохи становился чрезмерно суровым. Вероятно, к этому периоду 
следует относить и проникновение скальных ящериц на Ставропольское 
плато, где они до самого последнего времени существовали в соответствую
щих местообитаниях среди реликтовых островных лесов. С другой сто
роны, вызывает удивление тот факт, что ящерицы данной группы отсут
ствуют в очень подходящих для них условиях на склонах пятигорских 
локкалитов, образовавшихся, как полагают, еще в неогене. В то же время 
здесь обнаружен такой реликтовый вид, как снежная полевка {Micro-
tus nivalis), несомненно расселившаяся с Большого Кавказа в леднико
вый период (Верещагин, 1959). Не исключено, однако, что L. saxicola 
исчезла в этих местах уже в более позднее время, как произошло это уже 
на наших глазах в некоторых местах Ставрополья. 

Значительное смещение ареалов скальных ящериц под влиянием 
оледенения происходило также и в Закавказье. Отдельные популяции 
L. s. párvula и L. rudis могли сохраниться в западном Закавказье, в част
ности в районе Колхидской низменности, являвшейся, как уже говорилось, 
одним из главных убежищ теплолюбивой флоры и фауны. По всей види
мости, ящерицы этой группы обитали и на Черноморском побережье 
в современной Аджарии и северо-восточной Турции, поскольку на южных 
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склонах Месхетского хребта снеговая линия не спускалась ниже 2000— 
2200 м. Как и в настоящее время, скальные ящерицы были, видимо, широко 
распространены на территории современного Талыша и Ленкоранской 
низменности, где влияние ледника проявилось лишь в незначительном 
похолодании и увлажнении климата. Развитие ледникового покрова 
на южных склонах Большого хребта, с одной стороны, и на северных скло
нах хребтов Малого Кавказа — с другой, должно было привести к оттес
нению обитающих здесь животных, в том числе и пресмыкающихся, в до
лину Куры, также сыгравшую, видимо, немаловажную роль в качестве 
убежища теплолюбивой фауны. О том, что скальные ящерицы действи
тельно были распространены здесь в тот период, свидетельствует, в част
ности, реликтовая популяция L. dahli, сохранившаяся благодаря выходу 
на поверхность холодных подземных вод в окр. сел. Карели на левом берегу 
Куры. Вероятно, как и в настоящее время, в долине среднего течения 
Куры была довольно широко распространена и L. s. portschinskii. 

Глубокие изменения в распространении пресмыкающихся, как и мно
гих других животных, несомненно имели место также на территории 
центрального Закавказья и, в частности, Армянского нагорья. Похолода
ния климата, сопровождавшиеся значительным снижением снеговой ли
нии на южных склонах Малого Кавказа и северных склонах горы Арарат 
в Турции, должны были привести к отступлению теплолюбивой фауны 
в долину Аракса и далее к югу — на территорию современного Ирана. 
Что же касается обширной территории Северной Армении и южной Грузии, 
то имеются все основания полагать, что некоторые обитающие здесь 
формы скальных ящериц, в частности L. armeniaca, L. dahli и L. rostom
bekovi, могли пережить ледниковую эпоху в сохранившихся лесных убежи
щах, о которых уже говорилось выше. О наличии таких убежищ, в част
ности в лесной зоне северной Армении, свидетельствуют сохранившиеся 
здесь реликтовые рощи тиса. 

Наступившее в голоцене общее потепление климата, сопровождавшееся 
повсеместным отступанием ледников, ознаменовало собой новый этап 
перестройки ареалов ящериц рассматриваемой группы. Постепенно осво
бождавшиеся от льда речные долины являлись, по всей видимости, наи
более удобным и естественным путем проникновения теплолюбивой фауны 
в горы, что в полной мере относится и к пресмыкающимся. Именно такое 
расселение по речным долинам обусловило в конечном счете чрезвычайно 
сложную и запутанную картину современных ареалов ящериц подрода 
Archaeolacerta в пределах Кавказа . В голоценовую эпоху на Большой Кав
каз по Сурамскому хребту проникает, видимо, L. rudis, широко расселив
шаяся затем к востоку и западу по его южным склонам. К этому времени 
следует относить и возникновение эндемичных высокогорных форм. 

Значительную роль в распространении ряда видов и подвидов ящериц 
сыграла также позднечетвертичная вулканическая деятельность, в ре
зультате которой огромные территории были залиты лавой. Применительно 
к некоторым закавказским формам этот вопрос рассматривался уже нами 
ранее (Даревский, 1959, 1960а). 
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АЛФАВИТНЫЙ У К А З А Т Е Л Ь 
ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ ПОЗВОНОЧНЫХ Ж И В О Т Н Ы Х 1 

Agama caucásica 163, 182 
agilis, Lacerta 147, 194 
alpina, Lacerta caucásica 26, 27, 36, 42, 

45, 113*, 118, 119*—121, 143*, 146, 
151*, 154*, 156, 159*—162, 164, 167, 
174, 177, 195* , 196*, 199* 

Archaeolacerta, 3, 8, 10, 11, 14, 18, 19, 
2 3 * , 2 5 * , 26, 31, 149, 150, 154, 160, 
166, 183, 185, 186, 190—195, 197 

armeniaca, Lacerta 14, 15 * , 18, 26, 27, 
32, 71, 107, 118, 122, 1 2 3 * - 1 2 6 , 
129, 135, 142*, 143*—146, 148, 154* 
156, 158*—164, 167, 168*, 170. 172, 
175*—177, 179*—182, 186—188, 
195*—197, 199*, 201 

— Lacerta saxicola 8—10, 51, 94, 98, 
122, 139 

bedriagae, Lacerta 8, 193 
bithynica , Lacerta saxicola 8, 9, 48, 

49, 50* . 51, 174, 199 
boettgeri, Lacerta 8 
Bombina bombina 147 
— variegata 147 
brauneri, Lacerta saxicola 8. 9, 13* , 26, 

27, 35, 42 * , 43, 4 4 * - 4 6 , ' 48, 55, 104, 
117, 118, 143* —147 , 152*, 156, 159* , 
160, 163, 164, 174. 177, 188, 194, 
195* , 197—200. 

Bufo terrestris 190 

Capra caucásica 154 
— cylindricornis 154 
caucásica, Lacerta 8, 9, 13, 32, 33, 36, 

104, 111, 113, 118, 122, 141, 144 145, 
147, 150, 154, 156, 159, 161, 162, 
167, 169, 172, 176, 179, 1 8 2 - 1 8 4 , 
188, 189, 193, 196. 

— Lacerta caucásica 14* , 26, 27, 2 8 * , 
36, 42, 48, 57, 111*, 113* , 114, 117, 
143*, 145, 146, 154*, 158*—162 164, 
174, 177, 195* , 199* 

— Lacerta muralis 111 
— Lacerta saxicola 55, 59, 68, 111, 118 
chalybdea, Lacerta 7, 9 
— Lacerta muralis 7, 48, 51, 122 
— Lacerta saxicola 8, 49, 78, 83, 122 

— Zootoca 83 
chlorogaster, Lacerta 8, 11, 31, 63, 163, 

174, 192, 197 
Clethrionomys 154 
Cnemidophorus 18 
— inornatus 148, 188 
— neomexicanus 188 
— perplexus 188 
— tesselatus 148 
— velox 148 
Coluber najadum 182 
composita, Lacerta 109 
Coronelía au triaca 182 

daghestanica, Lacerta saxicola 26, 27, 
33, 55, 56* , 58, 59* , 104, 113*, 117, 
118, 143*, 150, 152, 1 6 0 - 1 6 4 , 166, 
167, 173, 174, 177, 179, 189, 194— 
196 198 199* 

dahl i , ' L ace r t a 14, 15* , 18, 26, 27, 33, 
80, 85 * , 125, 126, 1 2 8 * - 1 3 0 , 132, 
143*, 148, 149, 154, 156, 160, 162, 
164. 165, 167, 168, 177, 179, 182, 
193, 195*, 197, 199*, 201. 

— Lace r ta saxicola 10, 126 
darevskii , Lacerta saxicola 10, 13* , 2 6 — 

28* , 34, 42 * , 45, 48, 51, 52 * , 53, 55 * , 
68, 91, 1 4 3 * - 1 4 5 , 152* , 156, 1 5 9 * ¬
161, 163, 164, 166, 168, 173, 174, 
177, 181, 184, 188, 194, 195*, 197 
199*, 200. 

defilippii, Lacerta muralis 7, 60, 83 
— Lacerta saxicola 8, 9, 6 0 * — 6 3 , 65, 

68, 71, 83, 86, 126, 197, 199 
— Podareis 7, 60 
depressa, Lacerta 7, 8, 65 
— Lacerta muralis 78, 99 
— Podareis 104 
derjugini, Lacerta 8, 9, 11, 14, 26, 27, 

31, 136, 139, 140, 163, 183, 184, 187*, 
189, 190, 192 

erhardii , Lacerta 191 
Eremias velox 59 

fusca, L ace r t a muralis 38, 60, 111, 122 

gracilis, Lacerta 59 
— Lacerta saxicola 8, 9, 55, 59, 78, 118 
grammica, Lacerta 66 

1 Курсивом выделены синонимы; жирными цифрами указаны страницы с опи
саниями; звездочкой отмечены страницы с рисунками. 
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horvathi, Lacerta 8, 149, 193 

Lacerta 3. 8, 19, 22, 29, 163, 173, 186, 191 
— agilis 194 
— agilis agilis 147 
— agilis exigua 147 
— armeniaca 14, 15* , 18, 26, 27, 32, 71, 

107, 109, 118, 122, 123*—126, 129, 
135, 142*, 143*—146, 148, 154*, 
156, 158*—164, 167, 168*, 170, 172, 
175* —177, 179*, 180*—182, 1 8 6 ¬
188, 195*—197, 199*, 201 

— bedriagae 8, 193 
— boettgeri 8 
— caucásica 8, 9, 13, 32, 33, 36, 104, 

111, 113, 118, 122, 141, 144, 145, 147, 
150, 154, 156, 159, 161, 162, 167, 169, 
172, 176, 179, 1 8 2 - 1 8 4 , 188, 189, 193, 
196. 

— caucásica alpina 26, 27, 36. 42, 45, 
113*, 118, 119*—121, 143*, 146, 151*, 
154*, 159* —162 , 164, 167, 174, 177, 
195*, 196*, 199* 

— caucásica caucásica 14* , 26, 27, 28* , 
36, 42, 48, 57, 111*, 113*, 114, 117, 
143*, 145, 146, 154*. 158*—162, 164, 
174, 177, 195*, 199* 

— caucásica tenuis 8, 84, 86 
— chalybdea 7, 9 
— chlorogaster 8, 11, 31, 63, 163, 174, 

192, 197 
— composita 109 
— dahl i 14, 15* , 18, 26, 27, 33, 80, 85 * , 

125, 126, 128*—130, 132, 143* . 148, 
149, 154, 156, 160, 162, 164, 165, 167, 
168, 177, 179, 182, 193, 195*, 197, 
199*, 201 

— depressa 7, 8, 65 
— depressa modesta 7 
— depressa rudis 7, 48, 99, 103 
— derjugini 8, 9, 11, 14, 26, 27, 31, 136, 

139, 140, 163, 183, 184, 187*, 189, 
190, 192 

— erhardii 191 
— fiumana mehelyi 65 
— gracilis 59 
— grammica 66 
— horvathi 8, 149, 193 
— melisellensis 172 
— mixta 8, 14, 21 * , 26, 27, 28 * , 32, 77, 

104, 109, 118, 124*, 125, 1 3 6 - 1 4 0 , 
143*—146, 156, 159—162, 164, 167, 
183, 184, 189—195* , 199* 

— monticola 193 
— mosorensis 8 
— muralis 3, 7, 8, 9, 14, 60, 91, 136, 166, 

175, 191, 193, 194* 
— muralis caucásica 111 
— muralis chalybdea 7, 48, 51, 122 
— muralis def i l ippi i 7, 60, 83 
— muralis depressa 78, 99 
— muralis fusca 38, 60, 111, 122 
— muralis portschinskii 7, 78 
— muralis raddei 3, 83, 86 
— muralis rud i s 7, 99 
— muralis saxicola 38 
— muralis typica 3, 7, 38, 66 
— muralis va lent ini 7, 93, 98 
— oxycephala 8, 193 
— parva 24 

— pityusensis 191 
— portschinskii 7, 78, 83 
— praticola 9, 26, 27, 174, 183, 184 
— rostombekovi 14. 15* , 18, 21* , 26, 

27, 32, 80* , 125, 129, 130, 131*—133, 
135, 148, 149, 154, 156, 158*, 160— 
162, 164, 167, 179, 195, 199, 201 

— rudis 7, 13, 31, 36, 77, 103, 144, 146, 
150, 156, 159, 173, 176, 179, 188, 198, 
200, 201 

— rudis macromaculata 26, 27, 37, 71, 
101*, 1 0 4 - 1 0 7 , 125, 143* , 145, 153* , 
1 5 9 * - 162, 164, 165, 174, 176. 177, 
187*, 189, 195*, 198, 199* 

— rudis obscura 14, 26, 27, 28* , 37, 
77, 80, 101*, 107, 108*—110, 125, 
139, 143* , 145, 153* , 159*, 160, 162, 
164, 174, 177, 187*, 188, 194, 195*, 
198 199* 

— rudis rudis 14*, 26, 27, 36, 45, 57, 77, 
99, 1 0 0 * - 1 0 4 * , 113, 118, 142*, 143*, 
145, 146, 149, 153*, 158*—165, 174, 
177, 179, 184, 189, 195*—199* 

— saxícola 3, 7, 8 - 1 0 . 12—16, 25, 33, 
34, 38, 83, 111, 139, 1 6 3 - 1 6 5 , 179, 
189, 192, 193, 196, 198, 199*, 200 

— saxicola armeniaca 8—10, 51, 94, 
98, 122, 139 

— saxicola b ithynica 8, 9, 48, 49, 50* , 
51, 174, 199 

— saxicola brauneri 8, 9, 13* , 26, 27, 
35, 4 2 * , 43, 4 4 * - 4 6 , 48, 55, 104, 117, 
118, 1 4 3 * - 1 4 7 , 152*, 156, 159*, 160, 
163, 164, 174, 177, 188, 194, 195*, 
197— 200 

— saxicola caucásica 55, 59, 68, 111, 118 
— saxicola chalybdea 8, 49, 78, 83, 122 
— saxicola daghestanica 26, 27, 33, 55, 

56* , 58, 59* , 104, 113* , 117, 118, 
143*, 150, 152* , 160—164, 166, 167 
173, 174, 177, 179, 189, 1 9 4 - 1 9 6 , 
198— 199* 

— saxicola dahli 10, 126 
— saxicola darevskii 10, 13* , 2 6 — 2 8 * , 

34, 42* , 45, 48, 51, 52 * , 53, 55 * , 68, 
91, 1 4 3 * - 1 4 5 , 152*, 156, 159*—161, 
163, 164, 166, 168, 173, 174, 177, 181, 
184, 188, 194, 195* , 197, 199*, 200 

— saxicola defilippii 8, 9, 6 0 * — 6 3 , 65, 68, 
71, 83, 86, 126, 197, 199 

— saxicola gracilis 8, 9, 55, 59, 78, 118 
— saxicola lantzicyreni 50* , 6 3 * — 6 5 , 77, 

99, 103, 174, 189, 198, 199 
— saxicola l indholmi 10, 26, 27, 34, 66, 

67* , 68* , 91, 152*, 161, 164, 165, 168, 
171, 177, 181. 182, 195, 197, 199 

— saxicola mixta 8, 136, 140 
— saxicola mehelyi 9, 51, 63, 65, 93 
— saxicola nairensis 14, 15, 18, 2 1 * , 

26, 27, 36, 68, 6 9 * - 7 2 , 75, 125, 133, 
135, 142*, 143*—146, 1 5 1 * — 1 5 3 * , 
158*, 159*, 160, 162, 164—167, 170, 
171, 1 7 3 - 1 7 9 , 182, 184, 186, 188, 
195*, 197, 198, 199* 

— saxicola obscura 9, 107 
— saxicola párvula 9, 14, 26, 27, 2 8 * , 

35, 73, 7 4 * - 7 7 * , 104, 109, 143* , 
145, 147. 152, 153* , 159, 160, 162, 
164, 173; 174, 177, 179, 187*—189, 
194, 195*, 199*, 200 
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— saxicola portschinskii 8, 14, 21 * . 26, 
27, 35, 78, 79 * , 80 * , 8 0 — 8 3 * , ' 125, 
129, 132, 133, 142*, 143*, 145, 146, 
1 5 0 - 1 5 3 , 158*, 1 6 0 - 1 6 2 , 164, 167, 
173, 174, 177, 186, 188, 194, 195* , 
196, 199*, 201 

— saxicola raddei 14, 26, 27, 36, 65, 71, 
80, 83, 8 4 * — 8 7 , 130, 142*, 143*, 
145, 146, 151*, 152, 153*, 158*, 160, 
162, 164, 171, 173, 174,-177, 195*, 197— 
199* 

— saxicola rostombekovi 10, 130 
— saxicola rudis 99, 104, 109 
— saxicola saxicola 9, 10, 13* , 26, 27, 

35, 38, 39* , 40, 42 * , 4 3 * , 55, 66, 08, 
73, 117, 122, 143*, 145, 147, 149, 
152*, 159*, 160—165, 172, 174, 177, 
181, 195*, 197, 199* 

— saxicola szezerbaki 10, 26, 27, 34, 
42 * . 89, 90, 91 * , 143*, 152*, 160— 
164, 168, 1 7 1 - 1 7 4 , 176, 177, 1 9 4 ¬
199*, 200 

— saxicola tenuis 86 
— saxicola terentjevi 10, 94, 99 
— saxicola tristis 9, 50* , 9 2 * , 93, 174, 

198, 199 
— saxicola typica 38, 42, 48, 51, 55, 73, 

75, 78 
— saxicola valentini 10, 14, 26, 27, 35, 

71, 75 * , 93, 9 4 * — 9 9 , 107, 125, 135, 
141, 142*, 143*—146, 148, 151*—153, 
1 5 8 * - 1 6 4 , 166, 167, 1 7 2 - 1 7 4 , 176 *— 
184, 187*, 188, 195*, 199* 

— sicula 165, 191 
— strigata 163 
— táurica 163 
— unisexualis 15* , 26, 27, 33, 70* , 

132, 133, 134 *—136* , 143* , 146, 148, 
149, 154, 156, 158*—161, 164, 170, 
171, 174, 177, 187*, 188, 193, 195*, 
197, 199* 

— viv ipara 194 
Lacertidae 14, 149, 174 
lantzicyreni , Lacerta saxicola 50* , 63* — 

65, 77, 99, 103, 174, 189, 198, 199* 
l indholmi, Lacerta saxicola 10, 26, 27, 

34, 66, 67* , 68* , 91, 152*, 161, 164, 
165, 168, 171, 177, 181, 182, 195, 197, 
199* 

Mabuja aurata 163 
macromaculata, Lacerta rudis 26, 27, 37, 

71, 101*, 1 0 4 - 1 0 7 , 125, 143*, 145, 
153, 159*—162, 164, 165, 174, 176, 
177, 187*, 189, 195* , 198, 199* 

mehelyi, Lacerta saxicola 9, 51, 63, 65, 93 
— Lacerta fiumana 65 
melisellensis, Lacerta 172 
Microtus nival is 200 
mixta, Lacerta 8, 14, 2 1 * , 26, 27, 28* , 

32, 77, 104, 109, 118, 124*, 125, 1 3 6 ¬
140, 1 4 3 * - 1 4 6 , 156, 1 5 9 - 1 6 2 , 164, 
167, 183, 184, 189—195* , 199* 

— Lacerta saxicola 8, 136, 140 
modesta, Lacerta depressa 7 
— Lacerta muralis depressa 99 
montícola, Lacerta 193 
mosorensis, Lacerta 8 
muralis, Lacerta 3, 7, 8, 9, 14, 60, 91, 

136, 166, 175, 191, 193, 194* 

nairensis, Lacerta saxicola 14, 15, 18, 
21* , 26, 27, 36, 68, 6 9 * - 7 2 , 75, 125, 
133, 135, 142*, 143*—146, 1 5 1 * — 
153, 158*, 159*, 160, 162, 164—167, 
170, 171, 173—179, 182, 184, 186, 
188, 195*, 197, 198, 199* 

Neolacerta 8 

obscura, Lacerta saxicola 9, 107 
— Lacerta rudis 14, 26, 27, 28 * , 37, 77, 

80, 101* , 107, 108*—110, 125, 139, 
143* , 145, 153*, 159*, 160, 162, 164, 
174, 177, 1 8 7 * , 1 8 8 , 1 9 4 , 1 9 5 * , 1 9 8 ; 1 9 9 * 

oxycephala, Lacerta 8, 193 

parva, Lacerta 24 
párvula, Lacerta saxicola 9, 14, 26, 

27, 28 * , 35, 73, 7 4 * - 7 7 * , 104, 109, 
143* —145 , 147, 152*, 153, 159, 160, 
162, 164, 173, 174, 177, 179, 1 8 7 * — 
189, 194, 195*, 199*, 200 

pérsica, Lacerta muralis fusca 60, 62 
Phrynocephalus 3 
pityusensis, Lacerta 191 
Podareis 25, 99, 166, 175, 191, 192, 194, 

197 
— defilippii 7, 60 
— depressa 104 
portschinskii, Lacerta 7, 78, 83 
— Lacerta muralis 7, 78 
— Lacerta saxicola 8, 14, 21* , 26, 27, 

35, 78, 79* , 8 0 * - 8 3 * , 125, 129, 132, 
133, 142*, 143*, 145, 146, 150—153, 
158*, 1 6 0 - 1 6 2 , 164, 167, 173, 174, 
177, 186, 188, 194, 195*, 196, 199*, 201 

praticola, Lacerta 9, 26, 27, 174, 183, 184 
Prometheomys schaposchnikovi 197 

raddei, Lacerta muralis 3, 83, 86 
— Lacerta saxicola 14, 26, 27, 36, 65, 71, 

80, 83, 8 4 * - 8 7 , 130, 142*, 143* , 
145, 146. 151*, 152, 153*, 158*, 160, 
162, 164, 171, 173, 174, 177, 195* , 
197—199* 

rostombekovi, Lacerta 14, 15* , 18, 2 1 * , 
26, 27, 32, 80* , 125, 129, 130, 1 3 1 * — 
133, 135, 148, 149, 154, 156, 158*, 
160—162, 164, 167, 179, 195, 199, 201 

— Lacerta saxicola 10, 130 
rudis, Lacerta 7, 13, 31, 36, 77, 103, 144, 

146, 150, 156, 159, 173, 176, 179, 
188, 198, 200, 201 

— Lacerta depressa 7, 48, 99, 103 
— Lace r ta mura l i s 7, 99 
— Lacerta rudis 14* , 26, 27, 36, 45, 57, 

77, 99, 100 *—104* , 113, 118, 142* , 
143* , 145, 146, 149, 153* , 158*—165, 
174, 177, 179, 184, 189, 195 *—199* , 

— Lacerta saxicola 99, 104, 109 

saxicola, Lacerta 3, 7, 8—10, 12—16, 
25, 33, 34, 38, 83, 111. 139, 163 — 
165, 179, 189, 192, 193, 196, 198, 199* 
200 

— Lacerta muralis 38 
— Lacerta saxicola 9, 10, 13* , 26, 27, 35, 

38, 39 * , 40, 4 2 * , 43 * , 55, 66, 68, 73, 
117, 122, 143* , 145, 147, 149, 152* , 
159*, 1 6 0 - 1 6 5 , 172, 174, 177, 181, 
195*, 197, 199* 
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s icula , Lacerta 165, 191 
szezerbaki, Lacerta saxicola 10, 26, 27, 

34, 4 2 * , 89, 90, 91 * , 143* , 152*, 1 6 0 ¬
164, 168, 1 7 1 - 1 7 4 , 176, 177, 1 9 4 ¬
199*, 200 

strigata, Lacerta 163 

táurica, Lacerta 163 
tenuis, Lacerta caucásica 8, 84, 86 
— Lacerta saxicola 86 
terentjevi, Lacerta saxicola 10, 94, 99 
tristis, Lacerta saxicola 9, 50* , 92 * , 93, 

174, 198, 199* 
Tr iturus pyrrogaster 144 
typica, Lacerta muralis 3, 7, 38, 66 
— Lacerta saxicola 38, 42, 48, 51, 55, 

73, 75, 78 

unisexualis, Lacerta 15 * , 26, 27, 32, 7 0 * r  

132, 133, 1 3 4 * - 1 3 6 * , 143* , 146, 148„ 
149, 154, 156, 158*—161, 164, 170, 
171,174, 177, 1 8 7 * , 1 8 8 , 1 9 3 , 1 9 5 * , 197, 
199* 

valentini , Lacerta muralis 7, 93, 98 
— Lacerta saxicola 10, 14, 26, 27, 35, 

71, 7 5 * , 93, 9 4 * — 9 9 , 107, 125, 135, 
141, 142* , 1 4 3 * - 1 4 6 , 148, 1 5 1 * — 
153, 1 5 8 * - 1 6 4 , 166, 167, 1 7 2 - 1 7 4 , 
1 7 6 * - 1 8 4 , 187*, 188, 195* , 197, 199* 

vivípara, Lacerta 194 

Xantus ia 184 

Zootoca chalybdea 83 
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Ф о т . 2. L. s. darevskii (A —Г — А д л е р , Д—Е — М и х а й л о в с к и й п е р е в а л ) . 



Ф о т . 5. L. s. ¡ indi w Im i ( К р ы м ) . 



Ф о т . 7. L. unisexualis (A—В — Б а с а р г е ч а р , Г—E — Р а з д а н ; Г — г о л о т и п ) . 



Ф о т . 8. L. s. lantzicyreni ( г о р а Э р д ж и я с - Д а г ) ; к р а й н и й 
с п р а в а — л е к т о т и п . 

Ф о т . 10. L. s. bithynica ( г о р а У л у д а г ) . 



Фот. 13. L. s. daghestanica (A—В — М а н а с - А у л , Г—E — у щ е л ь е Б о л ь ш о й Л и а х в и , 
Ж — н и з о в ь я Д а р ь я л ь с к о г о у щ е л ь я ) . 



Ф о т . 14. L. г. rudis (А— В — В е р х н я я С в а н е т и я , Г~Д — А д ж а р и я ) . 



Ф о т . 17. L. s. portschinskii (А — Г— С т е п а н а в а н , Д—Е — Т б и л и с и ) . 



Ф о т . 19. L. s. párvula (A —В — А д ж а р и я , Г—Ж — А б а с т у м а н и ) . 

• Ф о т . 20. L. mixta (А—Г — п е р е в а л З е к а р и , Д—Ж — Б а к у р и а н и ; о с о б и 
Б, Д и Ж п о о к р а с к е с х о д н ы с L. derjugini N i k . ) . 



Ф о т . 2 1 . L. armeniaca (А—В — Л ч а ш с н , Г, Д — М и с х а п а , Е — С е м е н о в с к и й 
п е р е в а л ) . 

Ф о т . 23. L. rostombekovi (А — П о е м б е р я н , Б. В — Д и л и ж а н , Г—Е — 
Загалу). 



Ф о т . 25. L. с. alpina (А —Б — п е р е в а л П с е а ш х о , В— Е — Т е р с к о л ; 
Г — г о л о т и п ) . 



Ф о т . 26. П о з ы с к а л ь н ы х я щ е р и ц п р и с п а р и в а н и и . С н и м к и 
с д е л а н ы в п р и р о д е . 

Л — при удержании самки за бок ( L . s. valentini); Б — то же (L . г. 
obscura), В — при удержании самки за ногу ( L . s. nairensis). 



Ф о т . 27. С х е м а е с т е с т в е н н о й г и б р и д и з а ц и и п а р т е н о г е н е т и ч е с к и х с а м о к с к а л ь н ы х 
я щ е р и ц с с а м ц а м и б и с е к с у а л ь н ы х ф о р м . 

А — L. armeniaca (самка); Б — L . s. valentini (самец); В — стерильный триплоидный гиб
рид; Г — L. unisexualis (самка); Д — L. s. valentini (самец); Е — стерильный триплоидный 

гибрид. 



Ф о т . 28. В ы х о д и с у х и х с к а л в у щ е л ь е р . А г с т е в а ( с е в е р н а я А р м е н и я ) . Т и п и ч н о е 
м е с т о о б и т а н и е L. rostombekovi. 

Ф о т . 29. В ы х о д ы и з в е с т к о в ы х с к а л н а о б л е с е н н о м с к л о н е в у щ е л ь е р . М з ы м т ы ( К р а с н о 
д а р с к и й к р а й ) . Х а р а к т е р н о е м е с т о о б и т а н и е L. s. darevskii. 



Ф о т . 30. С к а л ь н а я г р я д а в г о р н о - с т е п н о й з о н е М е с х е т с к о г о х р е б т а ( Г р у з и я ) . М е с т о 
о б и т а н и е L. mixta. 

Ф о т . 3 1 . О с ы п ь и з к р у п н ы х о б л о м к о в с к а л у в е р х н е й о п у ш к и л е с а н а х р . Ц а л к у н я н ц 
( с е в е р н а я А р м е н и я ) . Х а р а к т е р н о е м е с т о о б и т а н и е L. s. valentini. 



Ф о т . 32. В ы х о д ы с к а л в с у б а л ь п и й с к о й з о н е Г е г а м с к о г о х р е б т а ( А р м е н и я ) . М е с т о 
о б и т а н и е L. s. valentini. 
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Ф о т . 33. С к а л ь н а я с т е п а в л е с н о й з о н е М е с х е т с к о г о х р е б т а ( Г р у з и я ) . Х а р а к т е р н ы е м е с т о 
о б и т а н и я L. г. obscura и L. s. par rula. 



Ф о т . 'M. У щ е л ь е p. А р а к с а и ю г о - в о с т о ч н о й А р м е н и и . Н а п е р е д н е м п л а н е с к а л ы — 
м е с т о о б и т а н и я N. raddei. 

Ф о т . 35. Г р у п п а п а р т е н о г е н е т и ч е с к и х с а м о к armeniaca в е с т е с т в е н н ы х у с л о в и я х 
п а С е м е н о в с к о м п е р е в а л е в с е в е р н о й А р м е н и и . 


