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ОХРАНА СКАЛЬНЫХ ЯЩЕРИЦ 
РОДА DAREVSKIA ARRIBAS, 1997

И.В. Доронин1, Б.С. Туниев2

1Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург
2Сочинский национальный парк

По мнению И.С. Даревского (1967) скальные ящерицы (в настоя-
щее время выделены в самостоятельный род Darevskia Arribas, 1997) 
относятся к числу пресмыкающихся, на которых антропогенное воздей-
ствие практически не оказывает отрицательное влияние. За время, про-
шедшее с момента опубликования указанной выше работы, произошли 
существенные изменения в представлениях о природоохранном стату-
се скальных ящериц. Для удобства восприятия информации по охране 
скальных ящериц она разделена на 3 уровня.

1. Международный уровень. В последней версии Красного спи-
ска МСОП (The IUCN Red List, версия 2014.3) фигурируют 25 видов, 
из которых наиболее высокий природоохранный статус был присво-
ен D. alpina – статус Vulnerable B1ab(i,iii,v). В 2006 г. состоялось ра-
бочее совещание экспертов по редлистингу в рамках международного 
проекта «The Status and Distribution of Reptiles and Amphibians of the 
Mediterranean Basin». В итоговом документе было отмечено обитание в 
регионе 355 видов рептилий, из них 3 вида рода Darevskia. В 2008 г. со-
стоялось рабочее совещание экспертов по редлистингу в рамках между-
народного проекта «Global Reptile and Amphibian Assessment», в ходе 
которого была проведена оценка критериев и категорий для 123 видов 
амфибий и 391 видов рептилий, обитающих в Европе и Передней Азии, 
включая Турцию, Ирак, Иран и Кавказский перешеек. Для Кавказского 
экорегиона к таксонам, подверженным угрозам исчезновения, отнесены 
32 вида рептилий, из которых 11 – представители рода Darevskia. 

2. Национальный уровень. В 1984 г. вышло второе издание Крас-
ной книги СССР. В список охраняемых таксонов со статусом «Редкий 
вид» (категория III) была включена Lacerta clarkorum s.l. (= D. dryada) 
(Даревский, 1984). Проблема охраны D. clarkorum s. str. и D. dryada, 
по нашему мнению, должна быть поднята на национальный уровень в 
Грузии. В существующем издании Красной книги Грузии (в то время 
Грузинской ССР) (1982) скальные ящерицы отсутствуют, нет их и в мо-
нографии Б.Е. Курашвили (1985). В настоящее время составлен список 
скальных ящериц, рекомендуемых для охраны на национальном уровне 
(Бакрадзе, Чхиквадзе, 1996; Чхиквадзе, 2002). 



13

Во второе издание Красной книги Армении (2010) были включены 
4 вида рода Darevskia. Их внесение было основано на факте присут-
ствия в списке IUCN, что вызывает ряд вопросов, если учесть высокую 
численность и стабильность (отмечено самими составителями очерков) 
на территории Армении. Исключением является D. praticola, представ-
ленная на территории республики узкоареальным, эндемичным, уязви-
мым подвидом D. praticola loriensis. В настоящее время он охраняется 
только на территории Дилижанского национального парка. 

D. lindholmi была внесена в список видов, предложенных учены-
ми для включения в третье издание Красной книги Украины (Котенко, 
2005; Kotenko, 2006). По этому виду О.В. Кукушкиным и Е.Ю. Сви-
риденко были опубликованы предварительные материалы (Кукушкин, 
Свириденко, 2005) и подготовлен очерк. Однако по не зависящим от 
герпетологов причинам он не был включен в это издание. По нашему 
мнению вид в целом не нуждается в специальных мерах охраны, его 
ареал и численность стабильны, он обеспечен охраной. Кроме того, он 
проявляет выраженные тенденции к синантропизации, заселяя антропо-
генные ландшафты (например, обитает в городской черте крупнейшего 
населенного пункта Крымского полуострова – г. Севастополь).

Возрастающая рекреационная нагрузка и отсутствие строгой ох-
раны ведет к сокращению численности узкоареального, эндемичного 
таксона D. brauneri myusserica. Его следует включить в готовящуюся 
Красную книгу Республики Абхазия. 

Для готовящегося нового издания Красной книги России был под-
готовлен список таксонов, подлежащих охране, в который была включе-
на D. szczerbaki, а в перечень таксонов, нуждающихся в особом внима-
нии – D. alpina и D. derjugini.

3. Региональный уровень. Под этим уровнем подразумевается вклю-
чение скальных ящериц в региональные Красные книги. В настоящее 
время представители рода внесены в Красную книгу Адыгеи (2012), 
Карачаево-Черкесии (2013), Краснодарского (2007) и Ставропольского 
(2013) краев, Северной Осетии–Алании (1999), Чечни (2007). На этом 
уровне необходима охрана локальных популяций даже широко распро-
страненных и (или) многочисленных видов. Примером может служить 
популяции D. pontica на территории г. Ставрополя, изолированные от 
основного ареала и находящиеся на грани вымирания. Особого внима-
ния на региональном уровне требуют популяции таксонов на типовых 
территориях (т.е. представленные топотипами). В этом плане серьезное 
опасение вызывает состояние популяции D. praticola на территории 
г. Кисловодска и D. szczerbaki на территории г. Анапа. Уже в ближайшее 
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время здесь необходимы специальные исследования состояния их по-
пуляций и организация ООПТ.

К сожалению, не разработаны методы введения скальных ящериц в 
зоокультуру с целью дальнейшей реинтродукции редких и исчезающих 
таксонов в природу.

Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке гранта 
Президента РФ для поддержки ведущих научных школ (НШ-2990.2014.4) и 
гранта РФФИ (№ 15-04-01730).

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ АН СССР
В ВОЙНУ 1941–1945 гг. 

Отбор персоналий для справочно-биографического 
раздела будущей монографии

Ю.А. Дунаева

В связи с 70-летием Победы в Зоологическом институте РАН на-
чалась подготовка к публикации коллективной научной монографии под 
предварительным названием «Зоологический институт АН СССР в вой-
ну 1941–1945 гг.». Одной из основных частей монографии должен стать 
справочно-биографический раздел. Предполагается, что раздел будет 
организован по принципу биографического словаря. Каждая статья сло-
варя будет содержать краткие сведения о том или ином лице: ФИО, даты 
и место рождения и смерти, образование и специальность(и), научные 
степени и звания, правительственные и научные награды, членство в 
научных обществах, места работы и занимаемые должности, история 
работы в Зоологическом институте АН СССР. Будут кратко описаны 
основные научные достижения исследователя, указано количество опу-
бликованных научных работ и приведен список основных трудов, вклю-
чены сведения об участии в научных экспедициях. Отдельное внимание 
в каждой статье словаря должно быть уделено военной биографии лица. 
По возможности сообщены данные об участии в военных действиях, 
нахождении и работе в блокадном Ленинграде, об эвакуации, о месте 
и времени гибели (если таковая произошла во время войны) и захоро-
нения. В каждой статье должен быть приведен список использованных 
источников информации, а также автор биографической справки.

В настоящее время еще не утвержден общий принцип отбора пер-
соналий для этого раздела будущей монографии. Представляется, что 
здесь возможны два основных подхода. Первый предполагает включе-
ние в словарь биографий людей, которые на момент начала войны чис-
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