
the Tabanidae during their peak of numbers, that ins the middle and 
the end of the summer.
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УДК 591.5.591.16

ИНКУБАЦИЯ ЯИЦ СЕВАНСКИХ ПОПУЛЯЦИИ ПОЛОСАТОЙ И
белобрюхой ящериц

Л. С. МЕЛКУМЯН

Изучены сроки и условия кладки яиц полосатой и белобрюхой ящериц. Уста
новлено, что горные популяции этих ящериц задерживают кладку яин, выбирая, тз- 
ким образом, наиболее оптимальный сезон и условия для их успешной инкубации. 
Одновременно доказано, что у горных популяции полосатой ящернпы ускоряется не 
эмбриональное развитие, а постэмбрибнальный рост, что компенсирует первое.

Ключевые слова: полосатая ящерица, белобрюхая ящерица, инкубация.

Данные об условиях и сроках инкубации яиц ящериц в природе не- 
достаточны, а имеющиеся в первую очередь относятся к прыткой яще
рице. У этого вида откладка яиц в порах производится на глубине 15— 
20 см в дерне—на глубине 2—3 см (от поверхности), под камнями, 
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в песчаной почве [I]. Для выяснения условий и сроков инкубации яиц 
в природе (температуры, влажности, продолжительности инкубации и 
т. д.) наибольшее значение имеют конкретные данные о местах, в ко
торых происходит кладка и развитие яиц [I].

Установлено, что с переходом из Араратской равнины в район озе
ра Севан почти в два раза снижается плодовитость полосатой ящерицы 
и резко сокращается сезон размножения (продолжительность его со
ставляет всего 15 20 дней). Очевидно, нс случаен также выбор ме
ста кладки яиц, так как на Севане даже в наиболее жаркие месяцы 
(июль, август) затяжное похолодание не носит случайного характера, 
и гладки яиц могут погибнуть, если они находятся па недостаточной 
глубине, тогда как на глубине 20—25 см колебания температур сглажи
ваются [2].

С целью определения сроков и условий инкубации полосатой яще
рицы (Lacerta strigala) нами была предпринята попытка найти кладки, 
находящиеся в процессе инкубации. С 1976 по 1984 годы мы много
кратно обнаруживали места кладки яиц полосатой и белобрюхой яще
риц (L. unisexualis Darew., 1966) и определяли условия инкубации 
яиц. Мы выкапывали предполагаемые места кладки яиц полосатой яще
рицы. Удалось обнаружить шесть яиц, два из них мы продолжали ин
кубировать в лаборатории, и 8-го сентября из этих яиц вылупились яще
рицы. В тех же местах мы находили кладки яиц белобрюхой ящерицы, 
Обитающей совместно с полосатой ящерицей, ио имеющей значительно 
меньшую численность. При вскрытии яиц белобрюхой ящерицы в ней 
оказалась ящерица.

С 1979 по 1981 год с середины июля по начало августа мы также 
обнаруживали развивающиеся яйца. Так, 4.9.83 г. при обследовании 
места кладки яиц были обнаружены яйца полосатой ящерицы. В этот 
же день мы нашли недавно вылупившихся сеголеток полосатой ящери
цы.

Таким образом, нами установлено, что места кладки полосатой ч 
белобрюхой ящериц в окрестностях с. Арсник (южная экспозиция бас
сейна оз. Севан) одни и те же. Глубина их местами достигает 20֊- 
30 см. Верхний слой почвы очень твердый, под ним находится 4—8-сан- 
тиметровый слой рыхлого и влажного песка. При откладывании яиц 
ящерицы зарываются в песок. Многократными измерениями темпера
туры воздуха на поверхности твердого песчаного слоя и в местах кла
док выяснено, что колебания температуры в местах кладок яиц в течение 
сезона незначительны. Так, в середине и конце июля температура воз
духа в полдень достигает 30°, на поверхности песка 45 50°. а в местах 
кладок 21—23* В середине августа температура в местах инкубации 
достигала 21—26°. 4.9.83 г. температура воздуха была 15—17’, а в ме
стах кладок 21°. Все эти факты даюч основание предполагать, что вы
бор сроков и места кладок яиц в экстремальных условиях озера 
Севан для полосатой и белобрюхой ящериц не носит случайного ха
рактера. Место кладки яиц этих ящериц является своеобразным ес
тественным термостатом с относительно постоянной температурой и 
влажностью. Если учесть, что массовая кладка яиц севанских популя- 
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ций полосатой ящерицы происходит в начале июля [3], а вылупление 
в первой декаде сентября, т. е. незадолго до залегания в спячку, то но֊ 
лучэстся, что продолжительность инкубации яиц на Севане составляе՜։ 
два с лишним месяца.

Следует отметить также, что обитающие на западном берегу оз. 
Севан прыткие ящерицы значительно раньше (на 10—15 дней) присту
пают к размножению, а вылупление из яиц происходи։ в начале и сере
дине августа. Следовательно, этот вид ящерицы на высокогорье рань
ше приступает к размножению и значительно раньше завершает про
цесс инкубации яии, и сеголетки до залегания в спячку имеют возмож
ность расти, что подтверждают и экспериментальные данные Захарова 
и др. [I]. Продолжительность инкубации значительно изменяется в 
зависимости от температуры, отражая экологию данной популяции. Не
обходимо также отметить, что места кладки яиц одновременно являют
ся и местами зимовки ящериц. Наши наблюдения показали, что сего
летки полосатой ящерицы после вылупления из яип сразу залегают в 
спячку в тех же местах, где происходила инкубация, что лишний раз 
свидетельствует о неслучайности выбора места кладок и зимовок яще
риц.

С целью изучения состояния гонад и уточнения сроков кладки яип 
мы вскрыли 122 беременные самки. Оказалось, что у некоторых самок 
горных популяций полосатой ящерицы (аревикская, норадузская, пам- 
ба кека я. арнванистская) задолго до начала размножения имеются го
товые к кладке яйца. Так, самка массой 19,5 г я с длиной тела 87,5 мм 
14.X.8I г. имела восемь яиц длиной 14,4 мм, другая самка с длиной те
ла 88,1 мм имела шесть яиц длиной 14,3 мм. Дважды зимовавшая сам
ка с длиной тела 80,1 мм и массой 11,63 г имела 7 яиц диаметром 12.8 мм. 
Даже 6.6.80 г. у некоторых самок севанских популяций мы обнаружили 
почти готовые к кладке яйца. Так, самка массой 22 г и с длиной тела 
100,4 мм при вскрытии имела 6 яиц диаметром 19,5 мм. Из 16-ти самок, 
вскрытых нами 6.6.80 г., четыре имели уже готовые к кладке яйца. Одна
ко раньше чем в начале июля полосатая ящерица севанских популяций не 
откладывает яиц. Во всяком случае, нами нс обнаружены самки, от
ложившие яйпа до начала июля, что дает основание предполагать, что 
у горных популяций полосатой ящерицы задерживается кладка яиц. 
Это подтверждается тем, что раньше чем 2—10 сентября нигде на Се
ване не обнаруживались сеголетки. Очень редко молодые ящерицы по
являются в копне августа или в первой декаде сентября, т. е. незадол
го до залегания ящериц в спячку.

Изучая размеры одни раз перезимовавших особей после массового 
выхода их из зимних убежищ (конец мая), .мы обнаружили, что по это
му показателю они сравнительно однородны (дл. тела 46,4± 1,14, п = 
26). Это косвенное доказательство того, что у севанских популяций сжа
тые сроки размножения, сравнительно одновременное вылупление 
и выход из зимовки.

Пока неизвестно, почему горные популяции полосатой ящерицы за
держивают кладку яиц. Предполагается, что ящерицы горных популя- 
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циЛ выбирают наиболее оптимальны; сезон и условия для успешной ин
кубации ЯИЦ.

Папп։ наблюдения о сроках размножения и развития горных полу- 
ляпни полосатой ящерицы дают основание предполагать, что в горных 
популяциях ускоряются нс сроки эмбрионального развития, а темну 
(в два раза) постэмбрионального роста [3].
Армянский педагогический институт 

им, X. Абовяна Поступило 12.V 19851.
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EGGS INCUBATION OF SEVAN POPULATIONS OF THE STRIPED 
AND WHITE-STOMACH LIZARDS

L. S. MELKOLMIAN

The mountainous population of lizards delay ready to being depo
sited eggs, in this case choosing more optimal season and conditions 
for successful Incubation of the eggs. Meanwhila it is proved that the 
mountainous population of the striped lizards do not speed up the date 
of the reproductional development but accelerate after reproduction»! 
growth, which compensates the first one.
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