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СКАЛЬНОЙ ЯЩЕРИЦЫ LAGERTA SAChJCOLA Ev e r s m a nn 

НА СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ГРАНИЦЕ АРЕАЛА 
ВИДА В ПР ЕДЕЛАХ КАВКАЗА 

Изучение систематического поло)кения скальных ящериц Северного 
Кавказа еще не закончено. Это объясняется тем, что прежние исследо
ватели не располагали достаточным серийным материалом из этого 
района (4] и, кроме того, они недоучитывали особенностей прижизнен
ной окраски и характера местообитания отдельных форм, входящих в 
ооста.в этtоrо В'ида [2]. т.ольк~а не~дав.но Н. Н. Щерба~к [З] пришел к выво
ду, что существовавшее прежде мнение об обитании в Крыму и на Се
верном Кавказе только номинального подвида скальной ящерицы -
L.s. saxicola Е v е r s т ошибочно, в подтверждение чего привел доказа 
тельства существованпя здесь трех самостоятельных форм: ]{рымской
L. s. lindholmi L. е t С., номп11альной и выделенноf1 нм ново1u1 майкопской 
формы - L. s. dare'l)Skii S z с z е r Ь а k. l-Ia прнведен ноi'1 карте 
Н . Н . Щербак отмечает вопросительн ым з1~.аком ссвсро-запад11ый угоп 
ареала майкопского подвIIда (окрест 11 остеи г. Анапы), выражая тем 
самым сомнение в налпчин здесь nрсдставптелеi'r олнсан 11 01'1 11м формы. 

С целью уточнения сведений 0 распространении н с"истематике 
скальных ящериц мы ~ иiо~-rе-июле 1962 г. обследовали ранон вблизи 
Анапы, а также побережье Черного l\ropя к югу до оз. Лиманчик (ок-
рестности поселка Абрау-Дюрсо) · 

Серийный материал ( 104 ЭI{Земп.r~яра) был собран нами преимуще-
ственно в окрест ностях Анапы. При этом были проведены экологиче
ские н аблюдения и отмечалась прижизненная окраска этих ящериц по 
Uiкале А С Б {J] Полевые наблюдеnня проводились на~и по 
схеме пр. . ондар~еНва Н. Щербаком В результате исследовании по-
лу ' едложеннои . . · 
чмы следующие данные. ~ходящие к 1\tорю нзред-

](а ~С1"ообита~нrие анаrъс.КJИХ л1uернц-скалы~ вь ~ , :>1<и у nодножь~ скал. 
nокры " тительностью, nля ry'O тые тр авя11 исто 1 1 рас Об JJ if ха•рактс.р стацнп cyxoii. 

Окр РУола!м рек и n леоу ·отсутст·вуют. е ~я · с иневато-сер ая, оливково
сер аска спины половозрелых самцов с Р 

8 
<. ово-сер ая темно-песочная. 

ая Окр о . серая · оли J ' ,,., 
Ок · аска спины сам 1~ · елых сн мцов голуоовато-nе-
nеl:ска бр1ошной сторон ы тел а полов~~~ в обл atcr'rI I бедре~н ны х пор 
~ l<i~aя, палевая; го рло светло-ма .'!' 1 н~~ а~ Oкpa1rJ\a брю11лной rтор ны 

Рня хвоста р ыл ева rая нл 11 ор а.нжt:rз · 
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IR, телеоно-розов,ая · 
!"Щина спины без n~тe~opJJo светло-малиновое; всегда 

• часто очень слабо вы аж~ис: 1); пятна группируются •••w. р ны, У молодых бывают и по-
енения полученных данны 

рактер м~стообитания анапск~~ ~анными Н. Н. Щербака видно, 
81СХИХ и маикопских, имея некото 0щериц отличается от такового J[llСJIОВОдскими формами. Особенно Ре~ сходство в этом отношении 
ерицы в окраске спины и брюшной Р кие отличия имеют анапские 

а самцов анапских ящериц серая стороны те.па У обоих полов. Спи-
нных форм имеют зеленые тона' ~оrда как самцы других трех ука
иц находим в окраске брюшной · ст~л~~~~е отл~чия У анапских яще-
6рюхо розовое, а горло бледно-малнн!вое ;ееллтаь, 1еу анапских ящерибц 

б , пятна только в о -
ласти едренных пор и корня хвоста · брюхо трех 
.окрашено в же.11тые и оранжевые т~на у са1\1ок ужпомянутых подвидбов 

б u • 
1
" е из анапских с а-

ров на рюшнои стор~не тела никогда не бывает желтого тона . 
Для сравнательнон •оценки ра·асматр1ивае11·~ .ь~х фор !У 1 м мы помимо о.к-

раски привлекли так>ке их морфоJiоrические признаки, ср авниваемые 
нами с данНJ.>I МИ Н . Н. Щербака в табл. 1, из которой видно сле
дующее: 

1. Анапс1 rпе ящерицы хорошо отличаются от известных в настоящее 
время форм скальных ящериц Предкавказья. Отличительными призна
ками явлиются : количество щитков между центр ально-височным и ба

рабанными щитками и за верхневисочным щитком (достоверность t 3), 
а так:tк е частота сопр~июосновеНiия ме>кчелюс11ных и лобнонооовых щит
ков, б ;;.r1ее частое отсутствие центра.ттьновисочного щитка н бол ьшие 
размеры тела . 

2. Анапские ящерицы имеют признаки общие с другими формами. 
С L. s. darevcukii пх сближает 1<0Jiичество зернышек между надглаз 
ничными и верхнересничными щптка~нI , число спинных ;eшyfI в попе
речном ряду вокруг середины тела, число горJiовых чешуи межр.у сере
диной воро rника и подбородочным щитr<ом и ~'оличество б~ренных 
пор . 

3. Особое по"1о:il-сенпе з анныает такой прнз н.~ к, "ка~< колнч~ство туr
:ювищных чеuтуек понходящихся на один крапн ан ор~ш~ои .... щпто~: 
У анапских I\p~IM~Iotx н майкопских я 1церпц на однн кранпнн ор1ошн~н 

, " ГП а у KII C !IОВОДс-1\НХ - ТОЛЫ\.О 
Щиток прпходптся три спинных чешу11 \ , ~ и " 

две пр увеличена Такое )J(e увеличение нпжнен из трех 
' нчем НИ)l(НЯЯ . ( 9) 

чешуек ~ rы н абл1од3ем и у анапских ящериц рис . a.J • 

1 _ шуе~ · прпходящихся н~ один брюш
Уlта 1.; , по ко.1ичеству спинных че \' 

1 
рь~мс~·пми и майкопски-

ноir иuы сближаются с '- \ 
щиток, анапские ящер По этому п ризнаку аналскнс 

М и , а по вс.,.r111 чп tie их-с кисловодски~п . ее древней формой ящерпц Се
ска.11ьные ящерицы можно считать ол 

верного Кавказ а. ,. Т алее стоят ближе к I{рыы-
4. СкаJi ьные ящерицы из окресунос~~~~п!r хотя по характеру рпсун -

ским , чем ящерицы из окрестностеп r . бо~ьше других сблИ)}\аются 
i"a (не по окр а~ске ) ан апские ящерпnы что континентальная связь 
с т ствует о т10М , 

Уапсннскими. Это св пдетель ;о rожнее г. А·н а1пы . 
~е;.кду Крымом и l(ав.казс.м: имела мест обенностям своей окраски 

Таким образом анапские ящерицы поео~огут быть отнесены ни к 
и ' признаков н осо no ряду морфологических ов Их необходимо выделить в -
одному из описанных ранее подвид . ать по имени советскпго rер-
бЬiй подвид, который мы предлагаем ~:тз: выделения анапских ящериц 
nетолога Н. Н. Щербака. Правомочн Е5 



Таб.1ица 1 

"""олаrических признаков скапьных ящериц 
на Крыма и Северного Кавказа 

C~mu r! 
,-..аа) ~ 

L 
Lcd 

щитков между цент

и барабэнны-

и•. щитков за верхневи

.... "1111 щитком 

Ко.1ич. зернышек между над
r•аsничными и верхнересничны

• щитками 

Соприкосновение межчелюст
~ и J1обноносовых щитков 

Sq 
(Чис.во спинных чешуй в попе

"'Шом ряду вокруг середины 
tua) 

о 
(Чис.ло горловых чешуй между 

сере.аиной воротника и подборо
••вым щитком) 

P.f. 
(Число бедренных пор на од.ной 

•онечности) 

Колич. чешуе к спереди ан аль
воrо щитка 

Ко.tвч. самцов в популяции 

Uентрапьновисо11ный щиток 
О'lсутствует 

D Jrоавч. туловищных чешуек 
•rок1· •а 1 крайний брюшной 

Б11ометрич.1 J Майкоп 
характерис· Крым Анапа (Ходжох) 

тик а 

Кисло
водск 

mln-шax 

n 
min-max 

1'1 + m 
t 

n 
min-max 
М±т 

t 

n 
min - max 
М±т 

t 

0' 
/О 

n 
min- max 
М ± т 

t 

n 
min- max 
М±т 

t 

n 
min- max 

Л1 + m 
t 

n 
min-max 
увеличен

ных 1 
увеличен

ных 2 
одинако

вых, 96 

-

72,6 
71,2 

147,0 
127,0 

88,0 
80,1 

165,1 
156,0 

75,2 
69,2 

142,0 
121,0 

68,0 
62,5 

132,О 
114,0 

0,42-0,62 0,44-0,83 0,44-0,58 0,49-0,82 

165 104 44 28 
1-6 3-7 2-5 3-5 

2,8 ± 0,07 4,0 3,2 + 0,09 4,4 + 0,1 
17,1 8,9 4.0 

88 
2-6 

3.5±0.1 
2,5 

148 
7-21 

12.4 ± 0.2 
1,1 

11,4 

183 
52- 66 

58,6 ± 0.3 
13,4 

104 
2-7 
4 -' 0,18 

104 
9-10 

12+ 0.3 

12,5 

104 
54-74 
60 ± 0.8 

182 104 
27-39 26- 36 

32,7 + О, 1 7 32,О ..L 0,2 
2,8 

183 
16- 23 

19,1 + О, 1 4 
2,1 

193 
6-10 

10,t 

89,6 

340 
60,7 

9,8 

3 

104 
14-24-
20 -:_ O..t 

104 
6-10 

4,7 

60,4 

34,9 

104 
59,6 

21, 1 00 

з 

50 
2- 5 

З.1 ± 0,1 
4,5 

50 
9-15 

11,8± 0,5 
0,34 

о 

50 
55-70 

61,2 + 0,5 
1 ,28 

50 
27-38 

32,6 ± 0.3 
1,16 

50 
17-25 

20,3 ± 0.2 
0,68 

50 
6-11 

14 

48 

38 

81 
75,З 

12.О 

з 

31 
3-5 

3,5± 0,4 
1,1 

31 
11-23 

12,6 + 0,5 
1,03 

о 

32 
51 - 61 

56,3 + 0,4 
3,9 

31 
23-32 

28,4 ± 0,4 
8, 1 

31 
15-2() 

17,7+ 0.3 
4,6 

31 
7-10 

51.7 

' 32.3 

16 

32 
65,б 

12,5 

2 

Гл ад1<ая Едва реб- с ребрыш- r ладкая 
ристая ками, е.авn 

заметнwмн 
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ыА по~вид п-одтверж 
зколоrии, о чем будетд~е:.ся также и не1коrорым1и осо-

описание и распрост Ксtзано ниже. 
1. ранение нов 

ACERTA SAXICOrл sz ого подвида. 
'li.L 39 р CZERBAJ<. I SUBSP 

: e1w , остовский rосуда 
.а. окрестное А рственный yr qara, ти г. напы Высо ., iИВерситет. Краснодар-

.вектор Г. П. Лукина. ' кии берег, скалы, 27. VI 1962 г. 

f 

Рис. 2 
Поrраннчная область между брюшными щитками 11 чешуей туловища 

Паратипы : серия 13 экземпляров, Ростовский государственный уни
верситет. Местонахождение то же, 18. VIII 1961 г.; серия 13 экземпля
ров, Институт зоологии Академии наук УССР, местонахождение и дата 
те же; серия 77 экземпляров, Ростовский государственный университет, 
местонахождение то же, с 26. VI по 8. VII 1962 г. Коллектор Г. П. Лу
кина. 

Длина туловища с головой до 88 мм) чаще - 70-~5 мм. Отноше
ние длины туловища к длине не подвергавшегося регенерации хвоста 
составляет 0,44- 0,83. Мея<челюстной щиток в большинстве случаев не 
касается лобноносового или касается только в одной точке (у 12,5°/0 ). Зад
неносовой касается лобноносового швом, размеры которого равны шву 
между задненосовым и передненосовым. Ширина лобноносовоrо больше 
или равна его длине. Шов между лобным щитком и пред.побным вог
~ут внутрь лобного. Между верхнересничными и надглазничными щит
ками рааположеtн всегда полный 1ряд зернышек (М + tn== 12,0+ 0,3). 
Задний надглазничный в большинстве случаев не касается верхневи
сочноrо или касается в одной точке. Между центральновисочным и ба
Рабанным щитками лежат З-7 щитков (М +m = 4,0+0). По краю те
\fенноnо сз ади вер·х·невисоч:ного _ 2- 7 щи'f1к·ов (М +т = 4,0+0, 18) . Гор
~овых чешуек 26-36 (М +т =32,О+О,2 ). Вокруг середины туловища в 
(дном ряду 54- 74 чешуйки (.N\ +т = 60+0,8). Бедренных пор 1 4~24 
.ц~::!:IТl == 20,О ±О,4). Преанальных щитков 6- 10. Чаще все~о (у 60,4 Уо) 

а "из них увеличены или все одинаковой величины (34,9 Уо) · На од1:н 
:Ранний брюшной щиток приходится обычно :,ри туловищных чешуи
llJ»у, " nричем нижняя явно увеличена. На верхнеи поверхности бедер че

ики 
с едва заметными ребрышками. 

Весна·~ " " стороны тулов ища самцов синевато-t~ " п основном фон спиннои .. ) 
Рьrи Или " с I отлрашены в О·ЛJ1 ВКО1в.о-се-рыи или тем-lfо ОЛIИВКОВ<0-1сер ыи а M1l{1' n.: ~ 
"ffecoч 1rь " Н · ф почти равномерно разurосаны мелкие 1'е rи цвета а этом оне 

р Мi»о- бурые "· пол.овlО'з~релы~х эк.зем,плярюв nочтн не вы-
а>l<еuы пятн а, кот101рые у спине н111<оrда не групп и-

' как бы стерты . Темные пятна н а 
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олъ позвоночника и никогда не образУl)т 
А тела с каждой С1'орон:ы прохо.nит темна1 кам об азованная двумя-тремя рядам11 

чатьrм крабео~' черрных и бурых колец со светлым11 
между со и 

нтрами. 

-, 

\ __ - __ _l _ __ _ 

Рис. 3 
Распрострапенне с1\а~r~ы1ых я1цернu в районе r . "i\папы. 

Брюхо сашrов весной голубовато-пепельное . палевое, а горло бледно: 
ма.пиновое. Бедра в области бедренных пор п корень хвоста рЫ)l{ева 
тыс н..rrн ор а 1.кевые. Брюхо ~амок п:~.певого нлн т ~.1есно-розоватого цве· 
та. а rорло свет.по-ма"1нногзоr. Желтых Т·Оно~в на бр1охе у самок HIII\Drдa 
не f>ывает. ~т м1гJ.-1ОдLI\. ЯLЦС]JНП брrохо DL t:Гдс.1 ro-.·-r t'·L вата-пепельное. 

Р а спр о стр а н е ни е. Изолированн~;rй уча с 1 ок береговых скал о: 
г. Анапы на l()Г до мысов БojJьшoi'i п Л1алый ~триu1 н у оз. Лиманчпк 
близ пoceJil а Абрау-Дкрсо (рве . 3). В U«ш,i,a 1ш11х оr,рестностях г. Но· 
вr росспйска н а мн н~ вс 1 Pl'ЧCf а. 

Эк о л о г н чес г 11 е 11 а б люде н н я. Г олнчественныii учет ящернl! 
нами проnо;....и.ттся '27 и1онн 1 Э62 г. на oдIIOl\1 н 1 ом )he километровом 
маршруге чеrез ка;кдый час (с 4 до 22 час.). f-Iаиuольшая плотность 
анапских скальных ящериц ( 40 экземпляров на 1 км) наблюдалась 8 
черте самого города, на так называемом Высоtюм берегу, что , по-в11 • 
димому, связано с наличием плотных, сравнительно малосыпучих скал 
и с большим количеством выходов подземных вод но дальше к юrУ 
~оличество ящериц уменьшается : у мысов Сукко и 'Большоii УтриUI _.. 
н4 экземляра, а у 03. Лиманчик - 0,06 экземпляра на 1 K .kt ~1аршрута. 
16• этом же маршруте при тех же условиях ясной погоды (с 9 до 

час.) 28 июня и 3 июля 1962 г . мы измеряли температуру тела яu.te· 
риц ( per oss) и темпера-rуру почвы на ме-отах 11 • добыва111tЯ · 
58 
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н РОМетра Аеtмана 
ВJiажноать &ОЗдух мы имсеря.л.и темпе-

~•те этих t:lабпюдениАа на выооrе 10 см от поверх-
и активности ящериц М'Ь1 установили зависимость 

)овдуха, которая нагляд~~ температуры и относитель• показана на прилагаемом 

" .. '\ 

. 

\ 
\ 

' . 

' 

Рис. 4 

/ . 
f . 

l'Iзмененпе актпвностп скаи1ьныл ящернц в районе г. Анапы. 

3? 

21 

13 

5 

1-температура тела ящерицы, 2-тt>ыпература нижнего с.1оя возд\ ха, 
3-температур а почвы, 4,-относ11телы1ая в:1аж11ость воздуха, 5-ко.1i1 -

чество ящернц на поверхности. 

8 
Из рис . 4 видно, что у ска.1ьных ящериц в окрестностях г. Анапы 

аблюдаеrся два подъеыа активности, протекающих при одинаковой 
относительной влажности (53-54 °/0) и температуре ни:tkних с"1оев воз
~уха (25°) . Температура почвы и тела ящериц в первом периоде а пив· 
~сти на один - два градуса ниже, чем во втором . Этпм, по-видимому, 
n ъясняется прояв.ТJение большой актпвностп ящериц именно во второй 
о.1овине дня. 

196 
Все самкп размером "от 65 до 80 .11ш, пойманные с 26. VI по 8. уп 

)(J 2 г., былп с 4- 6 ЯJtЦ(l JvIИ, размеры которых не превышали 7,3 Х 
ile В,5 .мм. Молодьiе особи появляются здесь в :конце августа плп нача-

сентября и имеют размеры 26-28 .лt.м . 
б Анапские ящерпцы очень пугливы и дикн, в неволе опп почти не 
б~сут корм а , тогда как ящерицы из Крыма, Maiiкona и Кис.1оводска 
р тро осваиваются и начинают питаться в террариуме. Результаты об
lt~ботки содержимого пищеварительных трактов 27 экземпляров ска.1ь-

х ящериц, добытых 17-18. VIII 1961 г. , сведены нами в табл . 2. 
!IUJ.~aк видно из табл . 2, основным кормом .оппсанноii фо~мы СI{а.ТJьных 
Оп/'Щ являюrrся бок1оплавы рода Orcf1estia (У 16 особеи) .'.1 мокрицы 
"' scoidea (у 12 особей). в пищеварительном тракте однои ящерицы 
б~ 11ахо.11Jили дю трех экземпляров мокриц н до девя1'11 экземпляр.оn 

I<оnлавов. Интересно, что Orchestia живут в зоне мо1юкоrо прибоя. 
59 
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та,ния скалыной ящерицы в фармы оонаву nи nрофилыные е litt ) составляют летающие ги ак. ln . ечаемосrги занимают мухи, затем жу. 
место по всmрб 6 полужесткокрылые и раrвНtо ... 
........,ылые а1 оч~юи, ' и яще 

WD111a •• ~·r ' l oda) поедаются к·рымсюим . 
88RЫе (отряд sop 234 ИIССЛе'ДIОВа'Н•ных желу ДК!ОВ). редюо (най~ены в трех из 

ТабJ111ца 2 

т 1 г Анапы 1111'>'··--ав пвщи скальных ящериц из окрестное е • 

Ветре чаемость Колич. экземпл. 

Ви~ пищи 

lll!t. 1 

l 'JI. Crustacea. отр. lsopoda 
П/оТр Oniscoidea 
тр. Amphlpoda 

Ро.1. Orchestia 
К1. Jnsecta 
Отр. Orthopteгa 
ем. Acrididae 

Отр. Coleopteгa 
Сем. Caгabldae 
Род. Bembldion 
Нутепорtега 
Сем. Psammocharidae 
Сем. vespidae 
Pollstes gallicus 
Сем. Apidae 
Dipteгa 
Род. Luzilia 
Род. Eristalis 
Ро.-. Syгphidae 
Lepidoptera 

Растительные остатки 

абс. 

12 

16 

2 

2 

2 

2 
1 

4 
3 
1 
2 

27 

% 

46.О 

58.О 

7,6 

7.6 

7.6 

7.6 
3.8 

15,0 
11,5 
3,8 
7,6 

100,0 

абс. 

' 18 

52 

2 

2 

2 

2 
1 

6 
6 
1 

. 2 

1 

19,З 

55,9 

2,2 

2,2 

2,2 

2.2 
I,O 

6.4 
6,4 
1.0 
2,2 

Таким образом, анапские скальные ящерицы существенно отличают
ся от ящериц этого вида из других мест как по морфологическим при
знакам, так и по некоторым особенностям их экологии. 
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Г. П. Лукина 

Гаjалыг картанкаласинин (lacerta saxlcola srczerbaki 
sиbsr. n.) Гафrазда wимал-гарб сарhадцинда невун 

Jаjылма саhасинин нснифат вазиjjати ва биолокиjасы 
XYJlAca 

Магалада ез ранкин<1, фолидозн.син() ва бd'зн еколожи хусусн1· 1· ат-.nарнна 1<ера Кисловодск ( l s saxicol Е ) 
'Vlkil Szczerbak)в;} Крым· ·, . а versflz. 'Маjкоп (l. s dare.,. 

( l. s. ltпdhоетi)jарымневлариндан · jахшы to 

-



• 
нап raJ алыг к~ртQнкdлQси . 

n.) тасвир едилмишдир А (bacerta saxicola szczerbaki 
даиинин rарын тэрэфинин · рэ=,~~ ~~~ал~tг к:эрт:энк:эл:эсинин бели 

моруrу ранкд~дир. Сары лакdла . ~ раJы, боrазынын р~нки ис;J 
и диб наhиjасинда нэзэра чарпы Р Jалныз буд м:эсам:элари в:э гуj-

рын Ьисс~си hеч вахт сары р:эю{д.:> ~~м~;~и Анап к:эрт;щкал::эл;-,,ринин 
Анап rа1алыг картанкJлалори jyxa ы 
мэркази кичкаh ва тэбпи га ,; Р да адлары чакилdн фор~1алар-

ан r ~ ЛХаН4IЫГлары арасында Bd hабел;:э . -
ары кицкаl1 галхан141ыFында керида J. ер ТIС>Ш'-' · 1 . JY 

( ф " uH Л8В 1;:)ЧИКЛарин СаJЫ ИЛО 
зрrланирлар мува иглик t> 3 -дур). Ч~:н-~dарасы ва алын-бурун гал-
анt~1ыrларынын Jанашма характери дэ фаргл~"д~.1р Б . . h r '1 'J • ) картанкалалар 

бадэнt~~а да а при ОЛ).рл ар. hap бир rарын галханt~1ыгына душан бел 
rалханчыгларынын са3ы~а кера Анап картэнкалалари Крым ва Маj
к~п картан,кал,..е>лJрин а, h~JMIIH га.лханочыгларын беjуклуjуна кера ис,1 
Кисловодск Кdртdнкалэларина J ахындырлар . Буна керd ДС) муа.плиф 
Анап КС)ртанкалdлdрини даhа гdдим q>opl\1a hесаб едир. L. s. dai"e7.•skii 
кdрт8нка.пэсинин Туапсе шаhdринин аграфындан алда едилмиш екотип
Jldри Анап картэнкdлэларннэ нисбатан I<pы1\l киртанкалэларина даhа чо'~ · 
jахындырлар , hалбукп Анап картэнкэлолори ранкларини кера де
jил, ез нахышларына кера Туапсе картdнкалоларино jахынды.па р. Бу. 
Крым ва Гафгазын кечмишда Анап шаhариндон даhа чэнубда конти
нентал алагада олдуFуна да.палат едир . 

Т8свир едилан картанкэлалdрин 1962 -ttiи ил иjун аjынын 27-дэ Анап 
llidh8pИ jаХЫНЛЫfЫНдакы гаjаларда СЬIХЛЫГЫ 1 KAi маршрутда 40 фирд 
олмушдур. Кун dрзинда картонка.па.пэр ики фааллыг девру кечпрмиш
.аар ки, бу фе>аллыг еjни нисби нdмлик (53-54°/0 ) ва 11аванын ашагы 
rатларынын еjни температурда (25°) олl\Iасы щараитинда кедпр . 1962-
чи ил иjунун 26-сы ва иj ул аjынын 8-дэ бутун диши кэртанкалалар 65-
80 AtJИ узунлуFунда олуб, 4-6 jумуртаjа l\·1алик идплар . Jуl\Iурталарын 
максим ал елчусу 7, 3 Х 18,5 л1.J11i олмушдур. 

27 Анап гаjалыг картэнкаласинин баFырсагларынын тадrиг едил-
~1аси кестармишдир ки, онларын асас :ид~сыны ( Or:lzestia ) 4111нсли 
Jануз8нлар (580/о), Мdрjамгурдлар ( oniscoidea 46, Уа ~, икиrанадлы
лар ва пардсэганадлылар ташкил едир; беt~I экл эр вэ чаJ ирткэ~r~dрэ чох 

аз (тdк-так) тасадуф олунур . . 
БелС)ликла Altaп гаj алыг кэртэнкалэлэри башrа J ерлэрдан топ.лан-

мыш дикар формалардан ~1ам 1\1 орq)оло:>I<И оламdтлорина кера, 11~н~1 да 
бсi'зи биоложи хусусиjj атларинf> керэ ос асль1 фэрглэнирлар. 

' 
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