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(Представлено В. О. Гулканяном 5 I 1952)

В 1950 году авторами на территории Армянской ССР была об
наружена сирийская чесночница. До сих пор документированного сбо
ром материала о распространении этого вида в Армении не было. 
Лишь Зигмайер сообщил, что он слышал крик чесночницы в окрест
ностях озера Севан. Шелковников считал, что сирийская чесночница 
возможно распространена в лесных районах Северной Армении. Гуми
левский (9 соглашался с этим и считал также возможным нахожде
ние сирийской чесночницы в Восточной и Северо-восточной Армении.

Авторы обнаружили сирийскую чесночницу в окр. сел. Джрвеж 
(Котайкского района) на высоте 1300 и в окр. Еревана (Тохмахан- 
лич) на высоте 980 М. В связи с малой изученностью этого вида ав
торы приводят краткий очерк истории изучения сирийской чесночницы 
и описание добытого материала.

Сирийская чесночница была описана Бётгером ( ) по двум экзем
плярам из Сирии. От обыкновенной европейской чесночницы (Ре1оЬа- 
1ез 1изсиз Баиг.) сирийская чесночница отличается большей величиной 
(до 70—80 мм), окраской спины |желто-серая, с темносерыми или 
черными пятнами), и рядом краниологических признаков. У сирийской 
чесночницы развита костная заглазничная дуга, соединяющая лобно
теменную кость с чешуйчатой, лобно-теменные кости впереди широко 
контактируют с носовыми, вполне прикрывая клино-обонятельную 
кость и т. п.

Последующие годы значительно пополнили знания о системати
ке и распространении сирийской чесночницы. В 1923 году Мертенс() 
показал, что чесночниц из Ленкорани, относимых ранее к обыкновен
ной чесночнице, правильнее рассматривать как особый подвид сирий
ской чесночницы (Ре1оЬа1е$ зупасиэ ЬоеН^еН). По некоторым призна
кам этот подвид связывает номинальную форму сирийской чесночни
цы с обыкновенной чесночницей. Так, заглазничная костная дуга у 
Ре1оЬа1ез зупасиз ЬоеП^ег! очень узка, имеется слабо выраженная вы
пуклость на лобно-теменных костях, череп относительно много уже,
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чем у номинальной формы и даже несколько уже черепа обыкновен 
ной чесночницы (таблица 1.).

Таблица I

Ре1оЬа1еБ Гвбсиб
Ре1оЬа1еБ БупасиБ
Ре1оЬа1еБ БупасиБ
Рс1оЬа1еБ БуНасиБ
Рс1оЬа1еБ БуНасиБ
Рс1оЬа1еБ БупасиБ

ЬоеН£ге1Ч 
1г<1ПБсаисаБ1са 
БуНаСПБ 
ЬакатнсиБ 
из Армении

1,17 
1,12 
1/20 
1,30 
1/29
1,22

5,4
11,6
8,0

9,7

8,9
7,4

11,1
9,8

15,2
12,0

По окраске Ре1оЬа1е5 зупасиз ЬоеН^еН до известной степени
сходна с номинальной ормой. Последующие находки показали, что
Ре1оЬа1е5 зупасиэ ЬоеНс^егЧ встречается в различных районах Малой
Азии, примыкающих к побережью Средиземного моря.

В 1928 году Дельвиг (4) описал из окрестностей Тбилиси новую
форму, выделенную им в особый вид, но теперь рассматриваемую в 
качестве особого подвида сирийской чесночницы Ре1оЬа1е5 зупасиэ 
Рапзсаисазка. По некоторым признакам (относительная ширина черепа)՛ 
Ре1оЬа1е$ зупасиз капзсаисазка заполняет пробел между ранее опи
санными подвидами. Для новой формы характерны совершенно пло
ские лобно-теменные кости. Носовые и лобно-теменные кости хорошо 
отграничены друг от друга, так что между ними в виде узкой поло
ски выступает клино-обонятельная кость. Особенно ярко, согласно 
описанию Дельвига, Ре1оЬа1ез зупасиз 1гап8Саисаз1са характеризуется 
окраской спины, на которой типичная для других форм сирийской 
чесночницы пятнистость заменена продольной полосатостью.

Ь том же, 1928 году Караман (՛’), по найденным им в окрестнос
тях Скопле двум мертвым животным, описал еще одну форму сирий-
ской чесночницы Ре1оЬа1ез зупасиз Ьа1сагисиз. Позднее Мюллер (7) об
наружил Эту форму в различных районах Болгарии и тем самым под
твердил се самостоятельность. -^Заглазничная костная дуга у Ре1оЬа1е8 

11 ՝ 11<. 1П1< 118 развита очень слабо и часто в своей средней ча
с и не о кос I ене вает, клино-обонятельная часть выступает на поверх
ность между задними концами носовых костей. Всем этим Ре1оЬа1ез 

- г 1 '՝-՝!՝՝> Ьо 1 с 1П1 (. из приближается к обыкновенной чесночнице.
1>сс же и в настоящее время распространение сирийской чесноч

ницы изучено совершенно недостаточно. На всей территории от Ду- 
111/1 *4° ՛-։1рии и Закавказья известны лишь единичные находки этого 
вида. Территория Армении разделяет ареалы Ре1оЬа1е$ зупасиз ЬоеЬ 
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1£еН и Ре1оЬа1ез зупасиз 1гап5саисаз1са. Поэтому нахождение сирий
ской чесночницы в Армянской ССР имеет особый интерес.

Приводим описание материала, собранного на территории Армян
ской ССР.

Сверху светлосерого (иногда желтоватого) цвета с темнозеленой 
неправильной пятнистостью. По бокам туловища и на голове пятна 
более мелкие. Брюхо беловатого цвета, без пятен. Кожа гладкая. Лоб 
между глазами плоский, иногда слабо выпуклый. Морда тупая. Разме
ры до 79 ММ. Внутренний пяточный бугор светложелтый. Наиболь
шая его длина достигает 8,0 мм. Первый палец передней ноги длин
нее второго. Перепонка между пальцами задних ног с глубокими вы
резками.

Промеры, сделанные по схеме, рекомендованной Терентьевым (2), 
дали следующие результаты:

1-65,0- 78,5 — 2,78—3,14 ֊^-0,45-0,85
Ь.с Бр.р

1,17-1,28 Р.р
C.ini

0,71-1,34 .

Половой диморфизм выражен примерно как и у обыкновенной 
чесночницы. Самцы много мельче самок, на плечах у самцов имеется 
большая овальная железа, особенно заметная в брачный период.

При осмотре черепа были обнаружены некоторые неизвестные 
ранее особенности. У всех просмотренных экземпляров под кожей 
оказалась налицо нормально развитая, но очень маленькая барабанная
перепонка, натянутая на барабанном кольце (до сих пор отсутствие 
барабанной перепонки считалось характерным для всего рода Ре1оЬа-
1ез.). Лобно-теменные кости контактируют с носовыми ли II ь латераль-
ными концами своего переднего края. 13 результате клинообонятель
ная кость широко выходит на поверхность черепа, вклиниваясь впе 
реди между носовыми костями.

По другим краниологическим признакам: относительной ширине 
черепа, ширине заглазничной други и, наконец, по форме височной 
ямы (несколько отличающейся у различных форм сирийской чесноч
ницы, о чем можно судить по рисункам, приведенным в статье Дель
вига), описываемые экземпляры примыкают к Ре1оЬа1ез зупасиз 1гапз- 
саисазка, однако на лобно-теменных костях у наших экземпляров имеет
ся очень слабо выраженная выпуклость.

Результаты промеров пяти черепов приводятся в таблице 2. Туда 
же для сравнения помещены литературные данные о пропорциях че
репа других форм сирийских и обыкновенной чесночниц.

Головастики сирийского подвида от головастиков обыкновенной 
чесночницы легко отличаются расположением роговых зубов. Ниж
ние губные зубы у обыкновенной чесночницы составляются из двух 
непарных серий, выше их расположены парные зубы, последние раз
делены на отдельные парные участки (фиг. 1).
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Наименование формы

Pelobates fuscus
Pelobates syriacus boet- 
tgen

Pelobates syricus trans- 
caucasica

Peiobates syriacus syria
cus

Pelobates syriacus balca- 
nicus

Pelobates syriacus из 
Армении:

в среднем

Измерения черепов чесночниц

Таблица 2

крайние величины

У сирийской чесночницы имеется лишь одна непарная серия ниж
не-губных зубов. Вторая серия прервана посередине очень узким про
межутком. Вышерасположенные парные серии, как и у обыкновенной 
чесночницы, состоят из отдельных мелких участков (фиг. 2).

Фиг. 2. Ротовой диск у головасти
ка сирийской чесночницы. А-не- 

парные зубы; ^-парные зубы.

Фиг. 1. Ротовой диск у головасти
ка обыкновенной чесночницы.

I оловасгики сирийской чесночницы крупнее головастиков обык
новенной. На стадии дифференциации задних конечностей длина голо
вастика сирийской чесночницы колеблется от 100 до 143 мм (фиг. 3), 
в то время как длина головастика обыкновенной чесночницы на сход
ной стадии развития обычно не превышает 70 — 80 мм. Роговой клюв 
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у головастиков обыкновенной чесночницы относительно несколько 
мощнее.

К сожалению, авторы не имели возможности лично ознакомиться
с ранее описанными ормами сирийской чесночницы. По пропорциям

з

Фиг. 3. Головастик сирийской чесночницы.

черепа наши экземпляры стоят наиболее близко к Ре1оЬа{ез зупасиз 
капзсаисазка. Однако, ввиду того, что даже поверхностное знаком
ство с черепом выявило отдельные особенности, резко расходящиеся 
с описаниями других авторов (наличие барабанной перепонки, широко 
выходящая на поверхность черепа клино-обонятельная кость), мы по
ка не можем более определенно высказаться о подвидовой принад
лежности наших экземпляров. Более того, мы считаем, что весь вопрос 
о морфологии и систематике сирийской чесночницы нуждается в кри
тическом пересмотре.

Кафедра зоологии позвоночных МГУ
Институт фитопатологии и зоологии АН Армянской ССР

Լ. Պ. ՏԱՏԱՐԻՆՈՎ ЬФ Ս. Р- ՊԱՊԱՆՅԱՆ

Սիրիակւս6 ս|։։»որսւզորտի (Ре1оЬа1е$ БуНасиз ВоеП§ег)
<|кйЦ1>|[| Հւսյկ ւս Ц ա(ւ Ս?11Խ-ոււք

^ւււյկա1լան ПИП' տերիտորիալում հեղինակների կողմ ի ւյ 1950 թ. հայտնաբերված Լ
Սիրիական սխտոր ա ղ ո ր ւո ր ։ Մինչև Հայ ա и տ ան ո ւ էք
լի աստ ա ց ի մատերիալ չի ե ղե լ։ Մի ա յն ի у մ ա յերր լս և [

նրա տա րած ված ութ յան Սասին 
Լ ա ք ղ պորտի а ա յն ր Սևան խ ի

շ ր հա կա յ քո։ I որ Սիրիական սխտորաղորտր տարածված Հ
յին անտառային շրջաններում։ *իումիլևսկին հ ա ւ1 աձա յն վե լով Շե[կո

էխ ի կո վ ի կա րծ ի քին ա վե լա ցն ում Լ ւ որ այդ տեսակր պետք է տարածված ք ին ի նաե 
տանի արևելյան և հ յ ուս ի ս-ա ր ևե [ յան շրդաններում։

Հ ա յաս֊

Հ ե ղ ի ն ա կն երր Սիր ի ական и խտո րա ղո րտ ր հայտնաբերել են կոտայքի շր^ա<եի Ջրվ եմ
ղքուղի շրջակայքում 1300 լք բարձրության վ ր ա և Երևան քաղաքի շրջակայքում ( ք^ոխ- 
մախան դ 1ո [) րարձրութ քան վրա։ նկատի ունենալու! այս տեսակի ք ի չ ուս ու ւէեսւ֊
սիր վ ած ութ յ ուն ր > հեղինակներն այս հողվածում տալիս են նրանց ո ւս ո ւ մե ա ս ի ր մ ա ն հա֊ 
մ ա ո ո տա կ ի ս/ ա տ մ ու թյո ւն ր և հավաքված մատերիալի նկարագրությունը։ Ներկայումս

155



Uի րի ա կ ան էէ իւ tn ո ր ա դ ո ր in ի tn ա ր ած ու մ ր ու ւաւ Hit Ш U ի ր ւ 
ր ի in ո ր իա ] ni.it Դու ն աJi1.1/ մինչև Սիրիա 11 Անդրկովկաս 

х/Л 4 ոչ 1ր1"[ չափով։ ԱմրոդՀ տե֊ 
հայտնի են այդ տեսակի հա (տնա~*

բերման ե րյ ա կ ի դեպքեր։ Հայաստանի տերիտորիան րամ ան nt-մ Հ արեալը PclobdtCS Sy-

կան ՍՍ1Ւ տեր ի tn որի ա յո > մ տարածված Սիրիական սքստորադորտը հաւէևմա֊
riacus boettgeri և Pelobates syriacus transcaucasica.

Հ tu յ կա 
տարար մ ոտ է կան ւյնած PdobatCS SVfiaCUS է ГЗПSC3 UC3 Տ i СЗ^• H'J'l սլա*ոճաո.ով էլ Ա ի֊ 
րիական и ի>տ որ ա t] որ տի > ա յան ա ր Լ ր ո ւմ ր ՍՍՍ'—ու.մ ունի առանձնակի նչանա֊
կութ յո ւն :
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