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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. В Казахстане расположена значительная часть 
ареалов прыткой ящерицы, разноцветной, быстрой, средней, сетчатой ящурок и 
проходят их южные (для живородящей и прыткой ящериц) и северные (для видов 
рода Егетгаз) границы. За время, прошедшее с момента выхода основных сводок, 
содержащих сведения по лацертовым ящерицам, обитающим в Казахстане 
(Параскив, 1956; Даревский и др., 1976; Брушко, 1995), было накоплено 
значительное количество новых данных, позволяющих создать более полное 
представление об их современном распространении и морфологических 
особенностях. В работах, посвященных изменчивости ящериц семейства ЬасегПс1ае 
(Щербак, 1974; 1975; Даревский и др., 1976), с территории Казахстана были 
рассмотрены лишь единичные выборки. Вместе с тем, эта территория считается 
центром формирования таких сложных в таксономическом отношении 
представителей как быстрая и разноцветная ящурки (Щербак, 1971), и именно здесь 
можно ожидать широкую изменчивость этих видов вплоть до образования новых 
форм. До настоящего времени остаются нерешенными некоторые проблемы 
внутривидовой систематики Егетгаз аг§и(а, включая вопрос об обитании подвида 
Е.а. роШтт на территории Казахстана Ряд северных, западных и восточных 
периферических популяций видов рода Егетгаз и южных -  живородящей и прыткой 
ящериц остаются не изученными в плане внешней морфологической изменчивости. 
За последние десятилетия, благодаря современным молекулярно-генетическим 
методам, произошли серьезные изменения в представлениях о систематике 
семейства ЬасеПвЗае. Молекулярно-генетические исследования популяций ящурок, 
обитающих на территории Казахстана, до настоящего времени не проводились. 
Использование новых методов в плане решения спорных вопросов систематики 
группы представляется весьма перспективным.

Цели и задачи работы. Цепь - изучение современного распространения, 
биотопического распределения, морфологических особенностей ящериц семейства 
Ьасегйёае в Казахстане и уточнение некоторых вопросов их внутривидовой 
систематики. В рамках этой цели решались следующие задачи:

1) выявить распространение и биотопическое распределение в Казахстане;
2) изучить половозрастную и географическую изменчивость внешних 

морфологических признаков;
3) уточнить спорные вопросы внутривидовой систематики полиморфных видов 

Е. аг%и1а и Е.уеЬх;
4) определить природоохранный статус видов семейства в Казахстане.
Научная новизна. Впервые составлена база данных по распространению и на

ее основе, используя методы ГИС, кадастровые карты распространения всех видов 
ЬасейИае с указанием ранее известных и новых точек находок; уточнены границы 
ареалов п я т  видов семейства ЬассгМае. Получены оригинальные данные по 
возрастной, половой и географической изменчивости видов Ьасегйс1ае, для 
некоторых из них впервые отмечена клинальная изменчивость по ряду пр изнаков. 
Обнаружены морфологические отличия по некоторым признакам периферических 
популяций Е. уе1ох и Е. зсггрш (Алакольская котловина), Е. агоц(а (Юго-Западное 
Приаралье), Е. ргаттка (Северное Приаралье). Выявлены закономерности 
изменчивости отдельных признаков фолидоза и высказаны соображения о 
возможных путях их эволюции. Уточнены некоторые вопросы внутривидовой 
систематики разноцветной и быстрой ящурок.
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Положения, выносимые на защиту:
- ЬасегШае являются единственным семейством ящериц, распространенным во 

всех ландшафтно-географических зонах Казахстана и эвритопным по своей 
биотопической приуроченности;

- виды с обширным ареалом - прыткая ящерица (Ь. а&Нз), быстрая (Е.уеЬх), 
разноцветная (Е. аг%и1а) и средняя {Е. ЫггтесИа) ящурки - демонстрируют 
широкую изменчивость внешних морфологических признаков;

- периферические популяции быстрой и полосатой ящурок из Алакольской 
котловины, линейчатой и сетчатой ящурок из Северного и разноцветной ящурки из 
Юго-Западного Приаралья отличаются рядом морфологических особенностей и 
заслуживают специального внимания;

- в Восточном Казахстане обитает подвид Е.а аг%иШ, а не Е.а.роШтт, как 
предполагалось ранее. В Семиречье расположена зона интерградации подвидов Е.а. 
аг%и(а и Е.а. игЪеШзкапса.

Практическая ценность работы. Полученные данные могут найти 
применение при составлении кадастра фауны Казахстана, проведении 
мониторинговых герпетологических исследований и подготовке обоснований к 
организации новых ООПТ. Результаты анализа внешней морфологической 
изменчивости вносят вклад в изучение популяционной морфологии, дополняя 
известную информацию об изменчивости 10 видов ящериц. Результаты работы 
могут быть использованы при чтении курсов общей биологии, зоологии, экологии и 
охраны природы в учебных заведениях биологического профиля.

Связь с другими научно-исследовательскими работами и различными 
государственными и международными программами. Работа была выполнена в 
рамках программы фундаментальных исследований ДТП «Институт' зоологии» 
Ф.0274, № госрегистрации 0103РК00164, а также при поддержке двух 
международных грантов ИНТАС (ШТА8-К2-95-16,1996-1999 гг. и ЮТА8 00-1018, 
2002-2005 гг.).

Апробация работы. Материалы диссертации были представлены на 
международных конференциях «Зоологические исследования в Казахстане: 
современное состояние и перспективы» (Алматы, 2002), «Зоологические 
исследования регионов России и сопредельных территорий» (Нижний Новгород, 
2002) и «Фауна Казахстана и сопредельных стран на рубеже веков: морфология, 
систематика, экология» (Алматы, 2004); международных конференциях студентов и 
молодых ученых «Актуальные вопросы современной биологии и биотехнологии» 
(Алматы, 2000, 2001, 2006); 4-й Азиатской герпетологической конференции 
(Ченджу, 2000); 1-м съезде герпетологического общества им. А.М. Никольского 
(Пущино, 2001), 1-м съезде Украинского герпетологического общества (Киев, 2005), 
и съезде по лацертидам Немецкого Герпетологического общества (Бонн, 2002).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 19 работ.
Объем и структура диссертации. Диссертация написана на 145 страницах, 

состоит из 6 глав, содержит 17 рисунков, 20 таблиц и 2 приложения. Список 
использованных источников включает 246 наименований, в т.ч. 58 иностранных.

Благодарности. Автор благодарен научным руководителям -  д.б.н., проф. А.Ф. 
Ковшарю и кб.н. Т.Н. Дуйсебаевой, а также к.б.н. В.Ф. Орловой, к.б.н З.К. Брушко и 
к.б.н. С.А. Калябиной за ценные замечания; д.б.н. Н.Б. Ананьевой, к.б.н. В.Ф. 
Орловой, к.б.н Э.В. Вашетко, к.б.н. В.А. Хромову и г-ну В. Бишоффу за 
предоставление коллекционных материалов.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1 История изучения распространения и морфологической изменчивости 
ящериц семейства Ьасегййае

В главе приводится анализ литературных источников за период конца XIX -  
начала XXI вв., содержащих сведения по ящерицам семейства Ьасегйбае, 
обитающих в Казахстане и на сопредельных территориях. Оценена степень 
изученности распространения и внешней морфологической изменчивости видов на 
территории республики.

2 Материал и методики исследований
Объектом исследования являлись: прыткая ящерица (ЬасеПа а§Шз Ь., 1758); 

живородящая ящерица (2оо1оса утрата 1асяит, 1787); разноцветная ящурка 
(Егетгаз аг%и1а Ра11., 1773); средняя ящурка (Е. ткгтесИа 81г., 1876); быстрая 
ящурка (Е. уе1ох Ра11., 1771); линейчатая ящурка (Е. ИпеоШа ГИк., 1896); полосатая 
ящурка (Е'. зспр1а 81г., 1867); пестрая ящурка (Е. уегткиШа В1ап1, 1875); сетчатая 
ящурка (Е. ^гаттка ЫсЫ, 1823); глазчатая ящурка (ЕтиШосе1Ша ОиегйЬег, 1872).

Сбор материала проводился во время полевых выездов 1997-2006 гг. на 
территории Западного, Восточного и Юго-Восточного Казахстана. Обработаны 
коллекционные материалы Института зоологии РК (Алматы), Семипалатинского 
университета (Семипалатинск), Института зоологии Республики Узбекистан 
(Ташкент), Зоологического музея МГУ (Москва), Зоологического института РАН 
(Санкт-Петербург), Саратовского университета (Саратов), Научно- 
исследовательского института музея А.Кенига (Бонн, Германия).

Для изучения половозрастной и географической изменчивости было 
рассмотрено 1750экземпляров (805 особей!. а%Шз, 51 2. утрата, 308 Е. аг§Ша, 130 
Е. ШеттесИа, 277 Е. уе1ох, 31 К  1тео1а1а, 63 Е. зспрХа, 4 Е. уегтгсиЫа, 54 Е. 
%гаттка, 12 Е  тиШосе11аШ, 15 Е.зПттеп). Новые и литературные данные по 
распространению видов семейства заносились в электронную базу данных в 
формате А8СП и далее при помощи ГИС-методов использовались для составления 
кадастровых карт распространения. Для выявления особенностей географической и 
половозрастной изменчивости было изучено 5 метрических признаков и их 
индексов, 9 признаков фолидоза туловища и конечностей, 21 признак фолидоза 
головы и преанальной области, а также рисунок и окраска. Для морфологической 
характеристики выборки рассматривались взрослые особи; пол определялся по 
гонадам и вторичным половым признакам. Измерения проводились 
штангенциркулем с точностью до 0,1 мм. Мелкие элементы фолидоза 
регистрировались с помощью МБС-9. Вычислительные операции осуществлялись 
по 8Ш1зой (1999). Обнаруженные различия определялись с достоверностью р<0,05. 
В качестве показателя изменчивости признака рассматривалось среднее 
квадратичное отклонение (5). Вариации щитков билатеральных признаков 
учитывались раздельно с обеих сторон головы. Частота встречаемости вариаций 
рассчитывалась по формуле:

Ъ=аХ 100/п,
где: а-количество встреч вариации в выборке, Ь -  частота встречаемости 

вариации, п -  количество особей в выборке. Если признак билатеральный, то:
Ь=аХ 100/2п,

Молекулярный анализ проводился на базе исследовательского института при 
Музее А.Кенига (Бонн) и Института фармации и молекулярной биотехнологии
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(Гейдельберг) для двух наиболее интересных в систематическом плане видов: Е. 
агрШа и Е. ге1ох. Исследовано 5 образцов Е. аг^иш из 5 пунктов Казахстана и 9 
образцов Е. уе1ох из 7 пунктов Казахстана и 2 пунктов Узбекистана. Генетическим 
маркером в анализе использовался митохондриальный цитохром-Ь. Молекулярный 
анализ проводился по стандартным протоколам. Для филогенетической 
реконструкции использовалась программа МЕСА 2.1 (Китаг е! а1., 2001). В качестве 
внешней группы использовалась обыкновенная стенная ящерица (РоЛагсЕ тигаИа). 
В качестве алгоритма дистанционного метода использовался алгоритм ближайшего 
соседа ЫегфЪог .]о'тт% апсйуяЫ (N1). Из кладистических методов были 
использованы методы Максимального правдоподобия (Махтит ЫкеНИоос{Мегкоф 
- МЬ и Максимальной Экономии (Махгтит Рагзтоту МеЛоф - МР (Наезекг, 
1леЬегз, 2003; Калябина-Хауф, Ананьева, 2004).

3 Распространение и биотопическое распределение ящериц семейства 
Ьасегййае в Казахстане

Глава содержит 10 видовых очерков, в которых рассмотрено распространение 
лацертид в Казахстане. На основе новых и литературных сведений составлены 
кадастровые карты видов, уточняющие границы их ареалов в республике, описаны 
типичные и редкие по частоте использования биотопы.

4 Морфологическая изменчивость ящериц семейства Ъасегйбае в 
Казахстане

В 10 видовых очерках проанализирована возрастная, половая и 
географическая, в т.ч. клинальная, изменчивость внешних морфологических 
признаков. Для каждого вида составлен каталог вариаций фолидоза головы и 
преанальной области, отмечена географическая изменчивость некоторых из 
вариаций и подсчитана частота их встречаемости на территории Казахстана. 
Подробно описан рисунок туловища, головы, конечностей, рассмотрена его 
географическая изменчивость.

5 Результаты молекулярного анализа
В главе приведена краткая характеристика цитохрома Ь разноцветной ящурки 

(нуклеотидный состав, замены нуклеотидов, транзиции и транскрипции, 
аминокислотный состав). Филогенетический анализ дал следующие результаты: 
Результаты N1 и МЕ- методов показали, что все рассмотренные особи разноцветной 
ящурки из Западного и Восточного Казахстана относятся к одной группе. Как видно 
из дендрограммы, самая восточная из исследованных популяций (окрестности оз. 
Жалашанколь, Восточный Казахстан), определенная на данном этапе как Е. а. с/. 
ро1апт, самостоятельной клады не формирует (рисунок 1, А). Исследованные 
экземпляры быстрой ящурки из Казахстана по трем методам филогенетического 
анализа сформировали единую группу, хотя несколько обособились ящурки из 
Западного Казахстана (VI) и Южного Прибалхашья (У6) (рисунок 1, Б). Базальное 
положение в кладограмме занимает четко обособленная клада, объединяющая 
особей из Узбекистана (У9, У10).

Получены предварительные результаты ДНК-анализа (совместно с 
московскими коллегами) 18 образцов Е. аг^иШ из 13 пунктов Казахстана и 9 пунктов 
из прилежащих регионов и 24 образца Е. уе1ох из 12 пунктов Казахстана. По этим 
данным выявленные гаплотипы митохондриальной ДНК Е. аг§Ша четко
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разделяются на 4 группы -  клада, объединяющие 2 образца из Узбекистана (Е. а. 
игЪекШатса), гашютипы популяций с северо-запада ареала (Е. а. скхегИ),

А Б
А1 -  Западный Казахстан (ЗК), пос. Байкодам, А2 -  Восточный Казахстан (ВК), пос. Ойчшшк, 
АЗ -  ВК, пески Айгыркум, А4 -  ВК, оз. Жаланашколь, А5 -  Северный Устюрт, VI -  ЗК, пески 
Большие Барсуки, У2 -  юго-западное побережье оз. Балхаш, окр. пос. Байтал, УЗ -  Южное 
Прибалхашье, пески Жаманкумы, У4 -  Юго-Восточный Казахстан (ЮВК), горы Актау, У5 -  
восточное побережье Арала, оз. Камышлабаш, Уб -  ЮВК, Ажыржар, У7 -  ЮВК, окр. оз. 
Капчагай, У8 -  Узбекистан, оз. Айдаркуль, У9 -  Узбекистан, окр. Бухары

Рисунок 1 - Ш деревья, основанные на анализе последовательности гена 
цитохрома Ь разноцветной (А) и быстрой (Б) ящурок Казахстана

единственный образец из Закавказья (Е. а. 1гатсаиса$1са), и группу популяций с 
севера и востока ареала (Е. а. аг^ита -  Е. а. роХапМ). Достоверно обособленными от 
остальных популяций оказались гашслипы Е. аг$и(а из западной части плато 
Устюрт. Согласно полученным данным, особи Е. аг%ига с Устюрта не являют собой 
генетически однородную группу, что представляет несомненный интерес. 
Популяции разноцветной ящурки из Центрального и Восточного Казахстана не 
демонстрируют четкой закономерности распределения галлотипов 
митохондриальной ДНК.

6 Обсуждение полученных результатов
6.1 Распространение и биотопическая приуроченность
Сведения о распространении видов БасегЬбае проанализированы в 

пространственном и хронологическом аспектах. Уточнена южная граница 
распространения прыткой ящерицы: оказалось, что ящерица заходит достаточно 
далеко в пустынные районы Южного Прибалхашья по руслам рек и антропогенным 
биотопам. Новые находки живородящей ящерицы показали, что вид распространен 
в Казахстане более широко, чем представлялось ранее, и действительно обитает в 
северных частях Кустанайской, Северо-Казахстанской и Кокчетавской областях, как 
предполагал К.П. Параскив (1956). В настоящее время можно говорить о 
прохождении южной границы ареала вцца на западе Казахстана примерно по 51° 
с.ш., на севере - по 52° с.ш., на востоке - по 48,5° с.ш., т.е. в северных пределах 
Зайсанской котловины. Уточнены северные границы ареалов средней, быстрой и 
разноцветной ящурок Данные о местонахождении Е. аг^ша в окр. Узун-Каир 
(Восточное Приаралье) изменяют представление о прохождении южной границы 
вида, сдвигая ее южнее и позволяют предполагать распространение вида во всем 
Аральском регионе. Новые находки в Восточном Казахстане позволили расширить
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представление о распространении глазчатой ящурки в Зайсанской котловине. 
Подтверждено обитание в песках Айгыркум пестрой ящурки, известной ранее 
только по 2 точкам.

Биотопическое распределение. Представители семейства занимают широкий 
диапазон природных зон и биотопов в Казахстане. Изученные виды относятся к 
эврибионтам (2 а%Шз, Е. Шегтесйа, Е. уе1ох, Е. аг^Ша, Е. тиШосеПаШ), гигрофилам 
(2. чтрага) и псаммофилам (Е. гаттгса, Е. ъспрХа, Е. Нпео1а(а, Е. хегт'тйаХа). 
Наиболее широким спектром населяемых биотопов обладает прыткая ящерица. К 
редким биотопам можно отнести встречи вида в незакрепленных песках Восточного 
Казахстана и участки у дороги с редкой полынной растительностью, без 
кустарников в Зайсанской котловине. В пустынной зоне распространение Ь. а%ИЕ 
носит интразональный характер (в основном по руслам рек). Живородящая ящерица 
обитает в лесной и лесостепной зонах, где тесно связана, как правило, с наличием 
лесов. Однако в горах Алтая она встречается практически повсеместно, населяя 
также лугово-степную и субальпийскую зоны. Разноцветная ящурка - типичный 
обитатель глинистых и щебнистых пустынь, а также закрепленных песков с редкой 
растительностью (по нашим наблюдениям, до 30-40% проективного покрытия). Тем 
не менее, в Центральном Казахстане она найдена в ковыльной степи с ПП до 70%. 
Это единственный представитель семейства в Казахстане, который встречался нам 
на солончаках (Приаралье, Южное Прибалхашье). Средняя ящурка отмечалась в 
глинистых и щебнистых пустынях, на такыровидных участках и в закрепленных 
песках. Быстрая ящурка населяет, в целом, сходные биотопы, отдавая предпочтение 
песчаным (закрепленные и открытые пески). Линейчатая ящурка приурочена к 
закрепленным плотным пескам, хотя найдена и в глинистой пустыне. Полосатая и 
сетчатая ящурки - обитатели сыпучих песков. В горы поднимаются прыткая (до 
2000-2500 м) и живородящая (до 2000-3000 м) ящерицы, разноцветная (до 2000 м) и 
глазчатая (до 3000 м) ящурки. В антропогенных биотопах отмечена прыткая 
ящерица, быстрая, реже разноцветная, средняя и линейчатая ящурки. Быстрая и 
разноцветная ящурки относятся к первым и активным покорителям новых 
просторов в зоне осушки Аральского моря. 2. а%Ш$ и Е. агррШ населяют 
радиоактивно загрязненные участки (до 5000 мРг/ч для первого и до 200 мРг/ч для 
второго вида) в районе бывшего Семипалатинского испытательного ядерного 
полигона (СИЯЛ).

6.2 Морфологическая изменчивость и внутривидовая систематика
Прыткая ящерица. Половой диморфизм отмечен по абсолютной и 

относительной длине туловища: в 16 из 26 изученных выборок самки оказались 
крупнее самцов (достоверно лишь в одной р <0,05). Более высокие значения длин 
хвоста, задних конечностей и анального индекса у самцов, числа брюшных щитков у 
самок, а таюке половой диморфизм в рисунке и окраске, обнаруженные нами для 
прыткой ящерицы в Казахстане, подтверждают данные, полученные ранее для 
популяций вида из других частей ареала (Яковлева, 1964; БИзсНой) 1984; Даревский 
и др., 1976). Половой диморфизм по относительной длине головы (больше у 
самцов), отмеченный нами во всех выборках, ранее был показан только для 
европейских популяций (В15сЬоЯ', 1981). На нашем материале подтвержден вывод 
А.В. Валецкого (1987) о наиболее крупных размерах туловища прытких ящериц из 
южных пределов распространения в Казахстане (Ь 83,37-92,67 мм). Мелкие размеры 
были отмечены у особей с территории СИЯЛ и некоторых прилежащих районов (Ь 
66.28-71.08 мм).
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Выявлено 140 вариаций щитков головы и преанапьной области. Обнаружен 
третий полукруг преанальных щитков у ящериц из восточно-казахстанских выборок 
(2,32-12,5%), наличие которого ранее было указано только у Ь. а§Шз из Восточных 
Саян (3,37%) (Чугунов, 1911). Ящерицы из южных выборок отличались меньшей 
степенью пигментации, а также наличием рисунка спины, боков и брюха с меньшим 
количеством темных элементов, а нередко и полным их отсутствием. Некоторые 
особи не имели рисунка на спине и боках (вар. ттасиЫа).

Живородящая ящерица. Половой диморфизм обнаружен по длине туловища 
и количеству вентральных чешуи (у самок больше, р <0,05), а также по 
относительной длине головы (у самцов больше). Различия в рисунке спины, 
описанные между полами на нашем материале, выражались в наличии у 
большинства самцов более широкой хребтовой полосы, распадающейся на пятна 
среднего размера. Сравнение полученных данных со сведениями, известными для 
ящериц из Монгольского Алтая (Орлова, Тэрбиш, 1997), Алтайского края России и 
районов, прилежащих к оз. Байкал (Ануфриев, Бобрецов, 1996), показало, что самки 
из Маркакольской котловины (Южный Алтай) несколько мельче и имеют меньшее 
число горловых и вентральных чешуй. Выявлено 29 вариаций щитков головы. В 
маркакольской выборке чаще, чем в уральской, встречались борозды на теменных 
щитках (44 и 13% соотв.). Только в уральской выборке имелись особи с 
дополнительным щитком между предлобными щитками, а более 66% особей 
обладали предлобными щитками, разделенными поперечным швом. В уральской 
выборке отмечен один случай меланизма; две особи из Восточного Казахстана не 
имели рисунка на спине.

Разноцветная ящурка. Половой диморфизм показан по абсолютной и 
относительной длине туловища, хвоста и задних конечностей. Помимо бблыпей 
относительной длины головы и конечностей, показанных ранее для ювенильных 
особей (ЗсегЬак, 1981), нами отмечена и меньшая относительная ширина их головы 
(0.54-0.55 у неполовозрелых и 0.58-0.62 взрослых). Рисунок ювенильных особей 
различался между выборками из Западного, Восточного и Южного Казахстана, 
значительно изменяясь с возрастом у первых. Самые крупные особи были 
зарегистрированы в выборке с юго-востока Кызылкумов. Выявлена тенденция к 
увеличению средних значений длин туловища у самцов с запада на восток. Самки с 
территории СИЯЛ достоверно отличались от зайсанских меньшими размерами. В 
выборках из Восточного Казахстана обнаружена наибольшая изменчивость длины 
туловища (здесь и далее средние значения 8 = 5.48-9.32), в южном (Кызылкумы) - 
самая низкая (1.68 9 $ и 2.34 Для территории Казахстана нами выявлена также 
клинальная изменчивость количества чешуй вокруг середины туловища с севера на 
юг и с запада на восток, хотя ранее Н.Н. Щербак (1974) писал об увеличение 
значений по этому признаку в западном направлении - от Волго-Уральского 
междуречья к Дагестану. Описано 53 вариации щитков головы. По признакам 
фолидоза головы, конечностей и особенностям рисунка все изученные нами особи 
сгруппировались следующим образом: 1) Волгоградская область и Западный 
Казахстан, 2) Южный Казахстан (Кызылкумы, хр. Каратау, ст. Копа), 3) Восточный 
Казахстан, Северное Приаралье, 4) Семиречье. Морфологически 1-я группа 
соответствовала подвиду Е.а. скзегХг, 2-ая - подвиду Е.а. игЪекгзХапгса; 3-я -  Е.а. 
аг^иХа, а в 4-ой группе встречались особи с признаками последних двух подвидов. 
Ни одна особь из восточно-казахстанских выборок (п=106), по нашим данным, не 
соответствовала полностью диагнозу Е.а. роХатт, в понимании Н.Н. Щербака 
(1974). Рисунок «р»-типа, описанный для Е.а. роХатт (Щербак, 1974), встречался
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только у некоторых особей из окр. пос. Белая школа и одного экземпляра с оз. 
Жаналашколь.

Особый тип рисунка был обнаружен у большинства ящурок из Юго-Западного 
Приаралья (Устюрт): темные, удлиненные в поперечном направлении округлые 
пятна без белых глазков. Эта выборка достоверно отличалась от окружающих и по 
всем метрическим признакам (СЫпкоуа, 2006), что, может быть, связано с ее 
изолированным положением. В Алакольской котловине отмечена особь без рисунка.

Средняя ящурка. Нами впервые для территории Казахстана выявлен половой 
диморфизм по длине туловища, хвоста и задних конечностей и относительной 
длине хвоста (достоверно выше у самцов в части выборок р <0,05), а также по 
наличию увеличенных преанальных щитков у самцов, на что, однако, указывалось и 
ранее (Параскив, 1956; Щербак, 1974). Отмечено увеличение длины хвоста, 
туловища, головы и задних конечностей с востока на запад. Изменчивость длины 
туловища на востоке Казахстана оказалась выше, чем в других регионах (8=5.40-5.83 
и 1.04-4.67 соотв.). Выявлено 25 вариаций щитков головы. Отмечена географическая 
изменчивость расположения зернышек между надглазничными и лобным щитками. 
Описан один экземпляр без рисунка на спине.

Быстрая ящурка. Половой диморфизм выявлен по длине туловища и хвоста, 
их отношению, параметрам головы и задних конечностей (больше у самцов), а также 
количеству брюшных щитков (больше у самок). Отчегливый половой диморфизм в 
характере рисунка выражен в тенденции к сохранению полосатого образца у самок. 
Исключение - ящерицы из Алакольской котловины, где половой диморфизм 
оказался слабо выраженным. Отмечено, что ювенильные особи обладают 
достоверно меньшими значениями 1Л ..с<1, чем взрослые (0.57 и 0,68 соотв., р <0,05). 
Обнаружено увеличение средних значений длины туловища с запада на восток. 
Такая же тенденция была отмечена ранее для юга Средней Азии (Вашетко, 1974), 
что позволяет предполагать наличие клины по длине туловища по всей восточной 
части видового ареала. В том же направлении увеличиваются значения метрических 
признаков головы и конечностей. По всем вышеуказанным параметрам ящурки из 
Алакольской котловины выбивались из клины. Максимальные средние и 
абсолютные значения литейных признаков (Ь.сс1, Ьс, Сс, Рр) выявлены в самой 
южной выборке (ЮВ Кызылкумы). Обнаружено увеличение средних значений 
количества бедренных пор с запада на восток.

Как показал наш материал, особи, обитающие в сухой глинистой пустыне 
(Приаралье, Устюрт, Мангышлак), имели рисунок с тонкими слабо выраженными 
элементами либо не имели рисунка вовсе (Южное Приаралье). Отмечены вариации 
рисунка спины в виде густо расположенных пятен или глазков (наиболее часто 
отмечены в Южном Прибалхашье). Выявлена 51 вариация щитков головы и 
преанальной области. Надглазничные щитки, по нашим данным, не отделены от 
других щитков зернышками у 13.33% особей (в описании подвида Е.у. че1ох - у 
0,54% (Щербак, 1974). Наибольшее количество вариаций в области межтеменного и 
теменных щитков было зафиксировано нами в самых восточных выборках: в районе 
впадения р. Чарын в р. Или и в Алакольской котловине. Надглазничные щитки, не 
отделенные рядом зернышек от лобного или с присутствием одного зернышка, 
встречались у 90-100% особей из западной части Казахстана (пески Тайсойган, 
Притургайские пески, Устюрт), в других выборках - не достигали 60%.

Линейчатая ящурка. По нашим данным, ящурки из Северного Приаралья 
отличались наибольшими линейными размерами (среднее значение Ь. =43.47, в 
других выборках 38.95-42.7, С.с. =  6.44 против 5.28-6.09, Р.р. = 27.58 против 23.7-
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25.3), меньшим числом чешуй вокруг 9-10 кольца хвоста и вокруг туловища (11.6 
против 14.0-15.0), а также наибольшим числом горловых чешуй (24.28 против 
20.83-22.83) и количеством бедренных пор (14.28, в других 11.71-12.87). Описано 
11 вариаций щитков головы. 32,35% особей имели зернышко у основания 
межтеменного щитка. Выделено три типа рисунка, отмечено, что светлая 
центральная полоса, разделенная надвое у основания головы и в нижней части тела, 
чаще встречалась у особей из ЮВ Кызылкумов.

Полосатая ящурка. Ящурки из Северного Приаралья достоверно отличались 
от остальных изученных наивысшими значениями О (23.62 против 19.0-20.35) и 
.^.сс! (28.57 прошв 24.3-24.88), а также большими средними значениями 8<3 (66.5, 
против 53.37-57.57). Наибольшее количество особей с червеобразным рисунком 
середины спины было отмечено нами в Приаралье, на что ранее указывал и Н.Н. 
Щербак (1974). Однако такой же рисунок был характерен, по нашим данным, для 
90-100% ящурок из 2-х выборок из окрестностей Капчагайского вдхр. Необычный 
образец рисунка спины - наличие только 2 светлых прямых полос, был описан нами 
у особей из Алакольской котловины (восточная периферия ареала, п=4). О 
полосатых Е. $спр!а из этого района упоминал ранее М.Л. Голубев (1983, 1990), 
правда, без уточнения деталей. Выявлено 16 вариаций щитков головы, в частности, 
отмечено присутствие увеличенных горловых чешуй под нижнечелюстными 
щитками у 23% особей.

Пестрая ящурка. Несмотря на значительную отдаленность казахстанской 
популяции от основного ареала, серьезных отличий по внешней морфолоши между 
ящурками из Казахстана и Монголии (Орлова, Тэрбиш, 1997) обнаружено не было.

Сетчатая ящурка. Половой диморфизм выявлен по абсолютным значениям 
длины и ширины головы. В двух выборках из Алматинской области показаны более 
высокие значения длин хвоста и задних конечностей у самцов. Самые крупные и 
длиннохвостые особи отмечены в выборке из окрестностей г. Аральска (средние 
значения Ь=80.0 мм, Ь.сс1=123.37 мм, тогда как в других выборках соответственно 
59.30-67.11 и 85.0-112.37 мм). Эти же ящурки обладали наиболее высокими 
средними и максимальными значения параметров головы (20.19 против 13.75-17.79 
мм). Наименьшие средние значения Зя.сй установлены для Западного Казахстана, 
где они варьируют в пределах 36,0-38.18, тогда как в Прибалхашье -  40,0-46.6. 
Описано 20 вариаций щитков головы, в том числе вариации с наличием зернышек 
между межтеменным и теменными щитками (91% особей).

Комплекс глазчатых ящурок. Половой диморфизм у ящурок из Кунгей 
Алатау (Киргизия) достоверен по всем линейным признакам, количеству 
вентральных чешуй и чешуй вокруг 9-10 кольца хвоста, а в выборке из Зайсанской 
котловины - только по длине головы. При сравнении выборок из Зайсанской 
котловины и Кунгей Алатау достоверные различия обнаружены у самок по числу 
бедренных пор и чешуй вокруг 9-10 кольца хвоста. Описано 15 вариаций щитков 
головы. Сравнение показало, что у ящурок из Кунгей Алатау число верхнегубных 
щитков больше, чем у восточно-казахстанских, отсутствует дополнительный 
предлобный щиток, 50% особей имели увеличенные горловые чешуи под третьей 
парой нижнечелюстных щитков.

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие обобщения по 
изменчивости ящериц семейства Ьасегбйае:

Половой диморфизм. У всех изученных видов, кроме 2  утрага, половой 
диморфизм выражен в размерах тела (длина туловища, хвоста, задних конечностей, 
ширина и длина головы), которые у самцов больше, чем у самок (у живородящей
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ящерицы наоборот). Половой диморфизм во внешней морфологии бедренных пор у 
А а%Шз, Е. аг%и(а и Е. ме1ох, вероятно, связан с наличием у них выраженного 
территориального поведения (Щербак, 1974; Тертышников и др., 1976; Брушко, 
1995). У некоторых видов самцы оказались более изменчивы, по сравнению с 
самками (значения 8 выше): по признаку количество бедренных пор й чешуй вокруг 
9-10 кольца хвоста у Е  аг%и(а, по линейным признакам у Е. ЫегтесИа. У X. а%Шз, 
напротив, самки отличались от самцов большими значениями 8 по длине туловища, 
количеству чешуй вокруг туловища и числу вентральных щитков.

Возрастная изменчивость. Неполовозрелые животные, по сравнению со 
взрослыми, обладали относительно более длинным хвостом, конечностями и 
головой и меньшей относительной шириной головы, что подтверждает 
литературные данные для других видов рода Егетгаз (РеТегз, 1964; Щербак, 1974).

Географическая изменчивость. Выявлено, что у одних видов (X. афНз, Е. аг%и1а 
и Е. уе1ох) в самых южных выборках длина туловища и хвоста имели максимальные 
значения. Однако для других видов - Е. ИпеоЫа, Е. зспрШ и Е. ррсттка - более 
высокие средние значения признаков были зарегистрированы в северо-западной 
части ареалов - в районе Аральского моря. Известно (Терентьев, 1947), что 
максимальных размеров особи достигают в зоне оптимума. Для прыткой ящерицы 
южные районы обитания в Казахстане рассматриваются как оптимальная зона 
(Даревский и др., 1976). Согласно нашим данным, для разноцветной и быстрой 
ящурок таковой является пустыня Кызылкум. У широкоареальных видов (Га%Шз, Е. 
уе1ох, Е. аг^и(а) происходит увеличение количества пор на запад. Количество чешуй 
вокруг середины туловища на западе Казахстана выше, чем на востоке у Е. аг§иШ, Е. 
ШегтееНа и Е. зспр1а, но ниже у Е. уе\ох, Е. ИпеоЫа и Е. §гаттюа. Этот признак 
проявляет противоположно направленную изменчивость у многих видов 8аипа, 
будучи зависим, в частности, от климатических факторов (МайюГга, ТЬогре, 1991, 
Саз1е11апо е{ а1., 1994). Из межвидового сравнения видно, что представители, 
населяющие влажные биотопы (X. афНз, 2. ШФрага), обладают меньшим 
количеством чешуй вокруг туловища, а виды, обитающие в песках при высоких 
температурах (Е. ИпеоЫа, Е. §гаттюа, Е. зсггрШ) - большим.

Вариации фолидоза. Некоторые вариации выявлены нами впервые для 
исследуемых видов. Наиболее вариабельными оказались верхнегубные, предлобные 
и преанальные щитки, а также щитки теменной области. Спектр вариаций у всех 
исследованных видов был, в целом, схож. Резкие отличия, (например, сложное 
расщепление групп щитков) наблюдалось только у прыткой ящерицы с территории 
бывшего СИЯЛ, однако такие случаи были единичны. Отмечены достоверные 
различия по встречаемости вариаций 5 признаков фолидоза головы между 
изученными видами. Вариация в виде увеличенных горловых чешуй под третьей 
парой нижнечелюстных щитков может использоваться в качестве дополнительного 
диагностического признака при идентификации Е. ргаттка, Е. зспрШ и Е. зЫттеп. 
Наименьшее разнообразие вариаций выявлено для Е. %гаттка, Е. Ппео1а(а и Е. 
зспрШ, наибольшее -  для X. а%Шз, Е. уе1ох, 2. утрага и Е. аг§и1а.

В целом, согласно результатам проведенного нами морфологического 
исследования, стенобионтные виды -  псаммофилы Е. §гаттка, Е. зспр1а и Е. 
ИпеоЫа проявили незначительную морфологическую изменчивость и отличались 
невысоким размахом вариаций фолидоза головы. Напротив, эврибионты -  Е.уе1ох, Е. 
аг%и(а, Е. тиЫосеИаШ и X. а§Шз оказались видами с широким спектром вариаций 
фолидоза и сложной картиной морфологической изменчивости.
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Особого внимания, на наш взгляд, заслуживают два региона Казахстана - 
Алакольская котловина и Приаралье, где популяции некоторых из исследуемых 
видов показали заметные морфологические отличия. Полосатые ящурки из 
Алакольской котловины обладали необычным типом рисунка, хотя по другим 
морфологическим признакам заметных отличий от остальных популяций не 
продемонстрировали. Быстрые ящурки из окрестностей оз. Алаколь отличались по 
метрическим и фолидозным признакам, а также по рисунку, занимая обособленное 
положение в общей картине изменчивости вида на территории Казахстана. 
Возможно, на особенности морфологических признаков влияет поток генов из Китая 
через Джунгарские ворота

По ряду метрических и меристических признаков отмечены достоверные 
отличия (р <0,05) выборок линейчатой и сетчатой ящурок из Северного и выборки 
разноцветной ящурки из Юго-Западного Приаралья.

Внутривидовая систематика полиморфных видов.
По современным представлениям, вид разноцветная ящурка (Е. агуи1а) 

включает 6 подвидов, 4 из которых (Щербак, 1974) обитают в Казахстане: Е. а. 
агуит, Е. а. Везет, Е. а. игЬеклзШтса и Е. а. ро1апт. Считалось, что последний 
подвид распространен в восточной части республики, включая Семиречье. 
Проведенный нами морфологический анализ разноцветной ящурки показал, что по 
большинству внешних морфологических признаков (за исключением рисунка) 
особи из Восточного Казахстана соответствуют описанию Е.а. агурл1а. По данным 
молекулярно-генетического анализа, самая восточная казахстанская популяция из 
окр. оз. Жаланашколь не формирует самостоятельной клады (рисунок 1, А), что 
вместе с вышеизложенным можно рассматривать как свидетельство 
неопределенного статуса Е. а. ро(атт в Казахстане. Не исключено, что эта форма 
действительно обитает в китайской части ареала, а исследованные нами популяции 
из Восточного Казахстана принадлежат к номинативному подвиду. В любом случае, 
продолжение комплексного исследования восточных популяций разноцветной 
ящурки представляет большой интерес. Особи из Семиречья продемонстрировали 
признаки, характерные как для номинативного подвида, так и для подвида Е.а. 
игЪеШатса. По ряду внешних морфологических признаков достоверно отличались 
от других выборок особи из Юго-Западного Приаралья (Устюрт), что подтверждено 
и предварительными данными молекулярного анализа. Подвид Е.а. игЬеЫзШтса по 
внешним морфологическим признакам, распространен на юге республики в песках 
Кызылкум и Каратау. Образец из Западного Казахстана, где предполагается наличие 
контактной зоны между Е.а агри!а и Е.а. скзегй (Щербак и др., 1993), по 
предварительным данным молекулярного анализа, оказался принадлежащим к Е  а. 
йезегН.

Анализ внешней морфологической изменчивости быстрой ящурки (Еуе1ох) в 
Казахстане показал, что различия между изученными выборками не выходят за 
рамки изменчивости подвида Е.у. \е1ох, что поддерживается и данными 
молекулярного анализа (рисунок 1, Б).

Выявлена высокая степень сходства восточно-казахстанских и монгольских 
глазчатых ящурок (Ог1оча, 1995; Орлова, Тэрбиш, 1997), которые относятся к 
подвиду Е. т. тиШосеПа1а. Отсутствие материала из Юго-Восточного Казахстана не 
позволило уточнить систематическую принадлежность глазчатой ящурки из этого 
решена, но мы придерживаемся мнения В.К. Еремченко (Еремченко и др., 1999), 
что здесь обитает вид Е. зШттеп ДУеИЫет, 1940.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На территории Казахстана изучены особенности распространения, 
биотопического распределения, морфологической изменчивости и некоторые 
вопросы внутривидовой систематики ящериц семейства Ьасегйёае. Составлена 
база данных, построены карты распространения видов с применением ГИС- 
методов, уточнены границы ареалов для некоторых видов. Изучено 
биотопическое распределение лацертид, описаны типичные и редкие биотопы. 
Новые сведения о Е. уегткиШа и Е. тиШосеИа1а подтвердили природоохранный 
статус этих видов, внесенных в Красную книгу Казахстана.

Проведенный анализ значительно пополнил картину поло-возрастной и 
географической изменчивости 10 видов семейства. Широкую изменчивость 
внешних морфологических признаков продемонстрировали виды с обширным 
ареалом, большей частью заходящим на территорию Казахстана. Особого 
внимания, на наш взгляд, заслуживают два региона республики - Алакольская 
котловина и Приаралье, где периферические популяции некоторых из 
исследуемых видов продемонстрировали заметные морфологические отличия. 
Выявлены некоторые закономерности вариаций фолидоза головы, а также 
видовые и внутривидовые отличия. Особенности морфологической изменчивости 
самцов и самок позволяют заключить, что для изучения экологических связей 
удобнее использовать самцов, так как они демонстрируют более адаптивные черты 
признаков для текущих условий среды.

Впервые проведен молекулярно-генетический анализ видов рода Егетшз из 
популяций Казахстана. Посредством комплекса молекулярных и 
морфологических данных уточнена внутривидовая систематика Е. аг§и(а и Е. 
\е1ох. Не исключено, что Е. а. ро(атт действительно обитает в китайской части 
ареала, а исследованные нами популяции из восточного Казахстана принадлежат к 
номинативному подвиду.

Полученные данные могут стать основой для составления кадастра по 
герпетофауне Казахстана и мониторинговых исследований. Результаты нашего 
исследования вносят вклад в популяционную морфологию некоторых видов 
семейства ЬасегШае. Для сохранения морфологически своеобразных 
периферических популяций Е. ИпеоШа, Е. $спр(а и Е. уе1ох рекомендовано 
включить в территорию Алакольского заповедника песчаные массивы северо- 
восточного и северного побережья озер Алаколь и Сасыкколь. Для сохранения 
редких узкоареальных видов - Е. тиШосеИсйа и Е. уептсикйа рекомендуется 
присоединить песчаный массив Ашыркум и Буконьские пески в границы 
планируемого к организации Зайсанского заповедника.

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы:
1. На основе составленной базы данных и карт распространения уточнены 

границы ареалов 5 видов семейства Ьасегйске в Казахстане. Прыткая ящерица более 
глубоко заходит в пустынную зону, а живородящая проникает на юг дальше, чем 
считалось ранее. В более высоких широтах проходят северные границы ареалов 
средней, разноцветной и быстрой ящурок в Западном, Центральном и Восточном 
Казахстане.

2. По метрическим признакам половой диморфизм выявлен по длине 
туловища (у самцов больше, исключение -  2. утрага), длине хвоста, задних
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конечностей и относительной длине головы (у самцов больше); по мерисгаческим -  
количеству брюшных щитков (больше у самок).

3. Для 4~х видов - Ь. а%Шз, Е. агриХа, Е. уе1ох и Е. тХегтесИа - отмечена 
клинальная изменчивость ряда метрических признаков, причем у одних видов 
увеличение линейных признаков происходит с запада на восток (Е. аг^иХа, Е. уе!ох), 
у других (Е. тХегтесИа) — в противоположном направлении. Увеличение размеров 
тела у Ь. а&Из, Е. аг^иХа и Е. \е1ох происходит с севера на юг, а увеличение 
количества бедренных пор - с востока на запад. Выявлены отличия по некоторым 
морфологическим признакам периферических выборок Е. уе1ох и Е. зспрХа из 
Алакольской котловины, Е. аг^иХа из Юго-Западного и Е. %гаттгса из Северного 
Приаралья.

4. Псаммофилы -  Е. ргаттЕа и Е. зспрХа, Е. ИпеоЫа — демонстрируют 
незначительную изменчивость вариаций фолидоза головы, рисунка и некоторых 
других внешних морфологических признаков. Напротив, эврибионтные виды -  Ь. 
а%Шз, Е. агриХа, Е. уе1ох и Е. тиЫосеПаХа - характеризуются широким спектром 
вариаций фолидоза и сложной картиной морфологической изменчивости.

5. Наибольшее количество вариаций характерно для верхнегубных, 
предлобных и преанальных щитков. Некоторые вариации нижнечелюстных и 
теменных щитков, помимо традиционных, рекомендуются в качестве 
дополнительных диагностических признаков.

6. По характеру изменчивости и результатам молекулярно-генетического 
анализа предполагается, что ареал Еа. агри1а простирается на восток до 
государственной границы с Китаем и на юг - до рек Чу и Или. Обитание на 
территории Казахстана подвида Е.а. роХатт представляется дискуссионным.
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Кдзакстандагы Ьасегййае тукымдасыньщ кес1рткелер1 
(таралуы, морфологиясы, систематикасы)

Биология гылымдарыньщ кандидаты гылым дэрежесш коргау
03.00.08 -  зоология

Туйга

Зертгеу объекпси Казахстан да пршшгк етепн ЬасегйсЬе тукымдасыньщ 10 турк

Жумыстьщ макс азы: Кдзакстадцагы Ъасегййае тукымдасына жататын 
кесфткелердщ каздрп уакытта таралуына сараптама жасал, олардьщ морфологияльщ 
ерекшелйсгерш жэне турдншпк жуйелергн аныкдау. Осы максатка байланысты 
мьшандай мшдеттер карастырылды: Казакстандагы Ьасегййае тукымдасына 
жататьш кесгрпселердщ каздрп таралуын жэне орта жагдайьша без мдел н, 
жьшыстьщ жэне жас ерекшелйсгерш, езгерппгпктерш, фолидоздьщ вариациясын, 
тургшшк жуйедеп даулы суракгарды шешу жэне табигатгы коргаудагы олардьщ 
ролш аныкгау.

Диссертацияда Кдзакстан территориясынан автордьщ 1997-2006 жылдар 
аральнъшда жинаган магериалдары мен бакылаулары, сонымен катар Кдзакстан 
мен шетелдердеп жетекпн гьшыми Институттар мен муражайлардагы коллекциялык 
материалдар зертгедщ. Маман галымдардьщ ауызша мэл1меттер1 де пайдаланылды. 
Барлыгы 1750 дана кеарткелердщ сызыктьщ, фолидоздык белплерг, денелершщ 
тустер1 мен суретгер) зертгелдт.

Зертгеу нэтижелерг Кдзакстанда пршшк етепн ЬасеггМае тукымдасыньщ 10 
туршщ таралуыньщ кадастрльщ картапары жасалды. Кейбдр турлердщ таралу 
шекаралары аныкталды. Ьасейа а^Шз далальщ аудандарда эврибионт болып 
табьшады, ал ол шолдг жерлердщ мезофильдд белшшде гана прш ш к етед|. 2оо(оса 
утрат  прпшпп -  орманмен тыгыз байланысты. Егеппаз аг&Ма, Е. \е1ох, Е. 
МегтесЕа, Е. тиШосеИаШ эврибионтгы, ал ЕжпрШ, Е.рратгтса, Е. 1тео1а(а -  
псаммофипьдер болып табьшады. Кдзакстанньщ антропогенда ландшафтысьша 
ЬасеПа а%Шз, Еж1ох, Е.агриШ жаксы бегамделген

Ьасегбйае кесдрткелершщ сырткы морфологияльщ белплерш зертгеу 
пэтяжелерще келпршген. Олардьщ морфологияльщ белплершщ сарапгамаларьшан 
- керсепсиптер катары бойынша накты (р <0,05) жыныс диморфизм! аныкталды. 
Аталыкгары аналыкгарынан кеудесшщ узын (2. утрат  туршен баскаларында), 
куйрьнъшьщ жэне арщы аяктарыньщ (Ь.арНа, Е.аг^иШ, Е.ШегтесИа, Е.§гатгтса), 
сонымен катар басьшын (2.\Ырага) узындыктарымен ерекшеленедд, курсак 
кылтандарыньщ саны 1,м$рНз, Х.утрага, Е.уе1ох, Е.тиШосеИага, Е.Миттеп 
турлерййц аналыктары ушш жогары. Жыныс диморфизмшщ Байкалу ы. 
морфологияльщ белплерд бойынша езгерпшпкгщ жогары болуы, сондай-ак 
аталыкгарында жас ерекшелйсгерше байланысты суретгергшд аздап езгеруд 
аналыктарыньщ консерватавп жэне аталыщарыньщ селекгивп екевдшн керсетедк 
Сондыкшн экологияльщ байланыстарды зертгеу ушш аталыкггарды пайдаланган 
жен, себебд олардан агымдьщ орта жагдайларывдагы бешмдеушшкке тэн белгшердд 
байкаута болады.

Чирикова Марина Александровна



Кесфткелердщ Ь.а%Ша, Е.аг^Ша, ЕлтегтесИа, Е.%гаттса турлершде белплер 
катары бойынша клиналды езгергштк байкалды. Б1р турлерде (Е. аг%иШ, Е. \е1ох) 
сызыктм белгшердщ есу1 батыстан шыгыска карай, ал баска турлершде (Е. 
ШегтесИа) оган карама - карсы больш та кездеседь Мына турлер (Ь.арИа, Е. аг%и1а, 
Е. уе1ох) катарында дене мвлшершщ упгайганы солтустштен оцту стаже карай жэне 
жанбас сацылаулар саныньщ есу1 шыгыстан батыска карай байкалды. Кейб1р 
морфологиялык белплер! бойынша перифериялык популяцияларда тез, жолакты 
(Алакел шункыры), турлнтусп (онтуепк-пшгыс Арал тещз1 мацы) жел торлы 
(солтустж Арал тещз1 мацы) кес1ртгердс айырмашьшыкгар бар екещдатн керсетп.

Фолидоз вариацияларыньщ сараптамасы бойынша жогаргы ершд|, мавдай алды 
жэне аналь алды кылтандарыньщ вариабильдшшнщ жогары болатындыгъшен 
аныкгалды, Кейбтр вариациялар косымша диагностикалык белплер максатында 
усынылды. Псаммофилдершщ басыныц, суреттершщ фолидоз вариацияларьшьщ 
езгерпнгпп жэне кейб|р сырткы морфолопильщ белплер! онша байкалмаса, ал 
эврибиоштарда -  фолидоз вариациясыньщ езгерпшпп, метрикалык жэне 
меристикашык белплернпд курдел! спекгрл! турлер1 болып келен н д т  аныкталды.

взгергшгпк сипаттарын жэне молекулярлы-генетикалык нэтижелерш зертгеу 
Е. аг%и1а ареалы Батые Кдзакстаннан Зайсан ойпатына дейгн, ондуспкте Шу езен 
жагалауын, ал оцтуетш Балкаш мацывда 1ле езенше деинп шкапты алып жатканын 
керсетп. Бидац кезкарасымыз бойынша, ощуспк Балкаш мадьщда Е.а.тЬекШатса 
жэне Е.а.аг%иШ турлершщ интерградацияльщ белдеулер1 орналаскан, ал Е.а.роШтт 
жуйелж жагдайы белпшз.

Осы жумыстащ нэпажелер! ИНТАС проекпс1нщ жэне Зоология инслпутыныц 
2003-2005 жылдардагы есептерше енда. Сондай-ак алынган мэлхметтер 
Кдзакстанныц герпетофаунасыньщ кадастрьш дайындауга жэне мониторингалык 
зертгеулер журпзуде пайдаланьшады. Кдзакстанньщ Кызыл кпабына юрепн 
кеартке турлерш сакдау максатында, олар таралган Алакел жэне Зайсан 
тлункырларыньщ кейбф учаепкелерш ерекше коргауга алу керекгш усьшьшьш 
отыр.



Маггаа. „ СЫпкоуа

Ьиагёз оГ Д е  ГашОу Ьасегййае ш КагакЬзЬт 
(ЛЫпЬийоп, тогрЬо1о§у, зузГетайс)

ТЬез13 йог Де Оецгее ой Де СапёхёаГе ойВю1о§1са1 ЗЫепсез

03.00.08 -20о1о§у 

Зоттагу

Зыёу зиДеск 10 зретез ойЬасегйёае цДаЪйеё КагакЬзДп.
ТЬе §оа1 ой ргезеЫеё зДёу 13 Де апа1уз1з ой гесеп! ёхзДЪиЬоп, тогрЬо1о§юа1 

ресиЬапйез апс! Де еЫаёайоп ой Де тйазресШс зузДтайсз ой 1асегЬё Ьгагёз. ТЬе 
йо11о\утд 1азкз \уеге регйогтеё 1о асЫеуе Де §оа1: Де зДёу ой ДзЫЪийоп апё 
ЬюДрк ргейегепсез, зйк1у о? тД\аёиа1 апё §ео§гарЫса1 уалаёопз, зДёу ой 
рЬоЬёоз15 уапаЫЫу, Де езДпайоп ой сопзегуаЬоп з1аДз ой 1асегЬё Ьгагёз.

ТЬе та!епа1 \уаз рагЬаНу со11ес1её Ьу аиДог йигт§ 1997-2006 Йе1ё зеазопз, 
апс! рагйаЛу оЬзегуеё ёи тщ  ге\пзт§ оЙ Де соПесЬопз ой 1еаёт& тизешпз т  
КагакЬзЫп, Киззк апс! йоге1§п соипЫез. То1а1 атоипй ой Де зреЫтепз оЬзегуеё луаз 
1750. Йлпеаг апё рЬо1уёоз1з сЬагасйегз а1опб \\аД р ай ет  апё со1огайоп \уеге зЫДеё.

Саёазйе тарз йог 1еп зрескз \уеге сотр1е1её аз а гезиЬ ой зДёу. Агеа Ъогёегз 
ой зоте зрескз \уеге с1апйеё. Е. а%Шх 13 со тто п  т  зйерре ге^юпз апё репейакз 
тезорЬуЬс 1апёзсарез т  ёезей агеаз. 2. утрата с1озе1у аззотайеё луЬЬ йогез! 
Ыойорез. Егетшх аг%и1а, Е. т1етте<Иа, Е. уе1ох апё Е. тиШосе11а1а -  аге 
еуегуЫоЬс; Е. ^гатписа, Е. ИпеоЫа апё Е. аспрш -  аге рзатторЬйоиз зрескз. Е. 
а%Ит, Е. уе1ох ап&Е. аг%и1а аге \уе11 аёарйеё 1о апДгоро§етс 1апёзсарез.

ТЬе гезиЬз ой тогрЬо1о§1са1 зДёу аге ргезеЫеё. ТЬе апа1у518 ой тогрЬо1о§ка1 
сЬагас1егз геуеа1её Йие (р<0,05) зехиа1 ёипогрЫзт т  зеуега1 сЬагасйегз. Ма1ез Ьаё 
1оп§ег Ьоёу (улД  ехсерйоп ой 2. утрата) апё ёетопзйайеё Де 1оп§ег Ш1з апё геаг 
ЬтЬз Дап Йета1ез (Ь. а%Шз, Е. ат%и1а, Е. тСеппесИа, Е. %гатгтса)\ Де Ьеаё \уаз 
ге)айуе1у 1оп§ег т  ша1ез ой Е. а%Шз, 2. утрата, Е. &таттгса апё Е. тиШосе11а1а. 
ТЬе атоипС ой уепйа1 зЫе1ёз гуаз дгеайег т  Йета1ез ой зеуега1 зрескз (Е. а%гН$, 2. 
утрата, Е. уе1ох, Е. тиШосеИаШ, Е. зШттеп). В азт§ оп цгеаХег уапаЬШХу оЕ 
ех1ета1 тогрЬо1оду о!" ша1ез й 13 роззДк Ю розйёаД Д ей р1азйс11у сопйагу 1о Де 
з!аЬШ1у ой Гета1ез. ТЬиз, Де ша1ез аге ргеГегаЫе йог есо1о§1са1 зшДез зтсе Деу 
ёешопзйаД а \У1ёе геасйоп Ю епуйоптепЫ сЬап^ез.

Роиг зрес1ез (Е. а§Шз, Е. аг%и1а, Е. уе1ох апё Е. Шеттесйа) ёетопзйа1её 
зх§шйсап1 сЬпе уапаЫЫу. Из ёйесйоп хуаз \уез! Д  еаз! йог Е. аг§и1а апё Е. уе1ох, апё 
еаз! 1о \уез! йог Е. тГеттесИа. Воёу 512е тсгеазеё 1о зоиД т  Е. а$Шз, Е. аг§и1а апё Е. 
уе1ох. А питЬег ой йешога1 рогез тсгеазеё 1о \уез! йог тепйопеё зрес1ез. Зоте 
таг§ша1 рори1айопз ой Е. уе1ох апё Е. $спр1а й о т  А1ако1 Бергеззюп, Е. ат%и(а й о т  
ЗоиШеазХет Ага1 Зеа К.е§)оп: апё Е. %татгпка й о т  К огД ет Ага! Зеа Ке^юп 
ёетопзйаХеё Де ёИТегепсез т  сейат сЬагасйгз.

РЬо1уёоз18 апа1уз18 геуеа1её Де Ы§Ьез1 уапаЫЫу ой зирга1аЫа1з, ргейопйёз



апё ргеапак. 8оте  уапайопз ёезспЪей тееге а1зо ргорояес! аз Ьаутд а (Ьа§позйс 
уа!ие.

РзахшпорЫ1оиз зреиез Ьаё гаЛег 1оте уапаЫЫу ой рЬо1уёоз15 ап с! 
теГ пс/тепзйс сЬагас1егз, текегеаз еуегуЫойс опез Ьас1 теИе зрес1сг ой рЬоЦск>518 апс! 
теГ пс/тепзйс сЬагас1егз аз тее11.

(Троп Ле сЬагас(;ег ой уалаЫШу апё гезиЬз ой шо1еси1аг апа1уз15 Ше агеа ой Е. 
а. аг§ц(а 15 поте ех!епс1ес! еаз!теагс! йгот \Уез! Ка2акЬз1ап 1о 2ауззап Эергеззюп, апс! 
!о СЬи апс1 Иу Шуег уа11еуз зопШтеагс!. 8ои!Ь Ва!кЬазЬ агеа 15 сопзйегес! аз ап 
т!ег&га(1айоп гопе о(Е . а. юЬекШатса апд Е. а  аг%ша.

ТЬе та!п гезиЬз ой (Ье гезеагсЬ тееге ияес! 1о сотр1е!е (Ье Йпа1 герогй ой 
ШТА8 рго]ес(з апс! й тй атеп Ы  гезеагсЬ рго§гат ой 2оо1о§1са11пяЬ(и(е (М8Е КК) 
т  2003-2005. ТЬе с1а1а оЫатес! т а у  зегуе а Ьазе (о сгеа(е а сас!аз1ег ойКагакЬз(ап 
ЬегреЬйаипа, апс! а Ьазе йог зреиез тот(оп п §  аз тее11. 8оте гедюпз текЫп Хауззап 
апё А1ако1 Бергеззюпз тееге гесоттепсЫ  аз рго(ес(ес! агеаз (о ргезегуе Кес1 Ва(а 
Воок Егетшх зреиез.
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