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На пустыни Казахстана приходится 1.2 млн
км , или 44% от всей площади республики (Виле-
сов и др., 2009). Так как по климатическим особен-
ностям они относятся преимущественно к север-
ному типу, их герпетофауна не отличается богат-
ством видов. Тем не менее, обширная площадь и
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ВВЕДЕНИЕ разнообразие природных условий способствова-
ли образованию многочисленных сообществ
пресмыкающихся. К настоящему времени собра-
но много данных по распространению и плотнос-
ти населения отдельных видов пресмыкающихся
Казахстана (Параскив, 1956; Второв, Перешколь-
ник, 1970; Кубыкин, 1975, 1982, 1988; Киреев, 1981;
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Аннотация. В девяти районах Юго-восточного Казахстана провели количественные учё-
ты пресмыкающихся маршрутным методом. В результате наблюдений получили данные о
плотности населения пресмыкающихся в четырнадцати ландшафтах (местообитаниях).
Наибольшее видовое разнообразие и обилие пресмыкающихся наблюдали в песчаных
пустынях. На суглинистых равнинах и низкогорьях эти оценки были низкими. В пустын-
ных местообитниях чаще других видов встречались среднеазиатская черепаха Agrionemys
horsfieldii Eremias velox Trapelus san-
guinolentus

и быстрая ящурка ; реже встречалась степная агама
. Несмотря на широкое распространение, среднеазиатская черепаха была ред-

кой или обычной в большинстве местообитаний: значения плотности населения не превы-
шали 4 особ./га. Высокое обилие вида (23.2±8.4 особ./га) отмечено только на севере пус-
тыни Мойынкум. В районах промысла 1950 – 1980-х гг. плотность населения черепахи не
восстановилась и осталась низкой (3.5±0.9 особ./га). Рассчитаны индексы общности сооб-
ществ пресмыкающихся по данным плотности населения. По индексам общности и эко-
логической специализации численно преобладающих видов сообщества объединили в
несколько комплексов. В суглинистых, супесчаных и каменистых пустынях основу ком-
плекса составили эвритопные виды: , и . В песках Тау-
кум и Сарыесик Атырау в сообществах пресмыкающихся доминировали ящурки (

A. horsfieldii E. velox T. sanguinolentus
Ere-

mias E. intermedia E. lineolata E. velox): , , , среди которых преобладали стенотопные виды.
Сообщество предгорий Киргизского хребта оказалось наиболее обособленным от осталь-
ных. Выяснили также сходство 9 пустынных районов по фауне пресмыкающихся. Одно-
типные по ландшафтным особенностям (особенно субстрату и растительности) пустыни
имели высокие индексы общности независимо от их удаленности и территориальной
изоляции. Это показывает, что процесс исторического расселения видов и их перемеще-
ния между территориями не встречал препятствий.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Брушко, 1995). Однако эти сведения дают слабое
представление о структуре их сообществ в различ-
ных природно-территориальных комплексах и
место в них отдельных видов. Выяснить этот во-
прос можно после проведения количественного
учёта обитающих в них видов с оценкой плотнос-
ти населения на единицу площади. Такие учеты
проводились в немногих пустынных районах Ка-
захстана (Лобачев и

Chirikova et al., 2020), поэтому ландшафтное рас-
пределение пресмыкающихся и структура их со-
обществ до сих пор изучены слабо. В связи с этим
возник интерес обследовать с этой целью пустын-
ные районы Южного Прибалхашья, юг возвышен-
ности Жельтау и восточную часть песков Мойын-
кум. По результатам наблюдений мы постарались
также оценить влияние природных барьеров (рек,
гор) на сходство сообществ пресмыкающихся и
формирование фауны пустынных районов. Осо-
бое внимание в работе уделили состоянию попу-
ляций среднеазиатской черепахи (Agrionemys
horsfieldii), численность которой снизилась из-за
сокращения площади местообитаний, легального
и браконьерского вылова (Кубыкин, Брушко, 1994;
Бондаренко, Дуйсебаева, 2012).

др., 1973; Бондаренко, Анто-
нова, 1977; Бондаренко, 2007; Чикин и др., 2004;

Методы. Количественный учёт пресмыка-
ющихся проводили два учётчика на пеших марш-
рутах в пределах участков размером 1.5×1.5 км .
При учёте дневных видов визуально измерялось
перпендикулярное расстояние обнаружения от
каждой особи до линии (вектора) маршрута. По сум-
ме измерений рассчитывалось среднее расстояние

2

Районы и сроки полевых работ. Работу
проводили на территории Алматинской и Жам-
былской областей с 22 апреля по 6 мая 2011 г. За
время работы в девяти географических районах (воз-
вышенность Жельтау, пески Мойынкум, пески Тау-
кум, пески Сарыесик-Атырау, степь Акдала, степь
Жусандала, плато Итжон, низкогорье Куланбасы,
предгорья Киргизского хребта) обследовали 14 пус-
тынных ландшафтов (местообитаний). В каждом
из них выбирали типичные участки или пункты, в
которых проводили наблюдения и количествен-
ные учёты пресмыкающихся (рис. 1, нумерация
пунктов на рисунке приведена в соответствии с опи-
санием ландшафтного распределения пресмыкаю-
щихся в тексте). Природные условия описывали в
поле с дальнейшим уточнением их характеристи-
ки по топографическим и природным картам, а
также спутниковым снимкам в программе Google
Earth Pro (табл. 1).

Для характеристики населения пресмыкаю-
щихся применяли балльную оценку обилия видов
на 1 га, принятую в ландшафтной зоогеографии
(Кузякин, 1962): 0.1 – 0.9 – редкий, 1.0 – 9.9 – обыч-
ный, более 10.0 – многочисленный. Доминантами
(численно преобладающими) в населении пре-
смыкающихся считали виды, имевшие более 10%
от общей плотности их населения. Сходство сооб-
ществ оценивали по индексам общности (сход-
ства) Чекановского, рассчитанным по значениям
плотности населения, выраженным в долях (Пе-
сенко, 1982). Название комплексов сообществ да-
вали преимущественно по доминирующим видам.
Сходство пустынных районов по видовому соста-
ву пресмыкающихся оценивали по индексу общ-
ности Сёренсена (S rensen,1948).ø

Для каждого вида рассчитывали среднее
значения плотность населения ( ) на гектар (га) и
ее стандартную ошибку ( ). При обследовании по-
пуляций среднеазиатской черепахи пол животных
определяли по форме и длине хвоста, который у сам-
цов заметно ýже и длиннее, чем у самок (Яковлева,
1964); возраст – по числу годичных колец на ро-
говых щитках карапакса. К половозрелым относи-
ли черепах от десяти лет включительно и старше.

D
SE

Учёты проводили при благоприятных по-
годных условиях во время наибольшей актив-
ности пресмыкающихся,приэтомнесовпадениепи-
ков активности разных дневных видов обязатель-
но учитывалось. Учёты с низкой активностью прес-
мыкающихся браковались. Для контроля условий
активности пресмыкающихся измеряли темпера-
туру поверхности субстрата инфракрасным
термометром PE-1 Infrared Temp Gun (Pro Exotics,
США).

За время работы с учетами пресмыкающих-
ся прошли 112.0 км, на которых встретили
661 особь 15 видов. Дополнительно вне учёта от-
метили два вида. Для определения пола и возраста
A. horsfieldii в пунктах учета осмотрели 242 особи.

обнаружения и эффективная ширина полосы учё-
та для каждого вида (Бондаренко, 1994; Бондарен-
ко, Челинцев, 1996). В ночных учётах использо-
вали электрический фонарь. Сцинковых гекконов
( ) подсчитывали на ограни-
ченной полосе шириной 30 м по красному отсвету
глаз; учёт остальных видов ограничивался поло-
сой шириной 2 м. Длина маршрутов измерялась
шагами, переведенными в метры. Длина шага вы-
верялась для различных типов субстрата.

Teratoscincus scincus

Подготовительную обработку и статисти-
ческие расчеты проведены с использованием про-
граммного обеспечения MS Excel 2010 для Win-
dows ( .).Microsoft Corp
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Рис. 1. Пункты герпетологических наблюдений в Юго-восточном Казахстане и их местоположение: – возвышен-
ность Жельтау, 12 км ЮВ пос. Акбакай (44°58' с.ш., 72°46' в. д.); – возвышенность Жельтау, 1.5 км С ж.-д.ст. Акжар
(44°45' с.ш., 73°52' в.д.); – пустыня Мойынкум, 12 км ЮЗ пос. Мойынкум (44°11' с.ш., 72°51' в.д.); – пустыня
Мойынкум, 57 км СЗ пос. Татти (43°39' с.ш., 72°45' в.д.); – пустыня Мойынкум, 13 км СЗ пос. Татти (43°19' с.ш.,
73°12' в.д.); – пустыня Таукум, 35 км ЮВ пос. Топар (44°46' с.ш., 75°15' в.д.); – пустыня Таукум, 5 км ЮЗ
пос. Барибаев (44°54' с.ш., 75°44' в.д.); – пустыня Сарыесик-Атырау, 18 км С пос. Кокжиде (45°18' с.ш., 75°25' в. д.);
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9 10– степь Акдала, 10 км СВ пос. Баканас (44°50' с.ш., 76°24' в.д.); – степь Жусандала, 16 км Ю пос. Каншенгель
(44°12' с.ш., 75°31' в.д.); – низкогорье Куланбасы, 4 км В пос. Куланбасы (44°26' с.ш., 76°53' в.д.); – плато
Итжон, 20 км С г. Конаев (44°04' с.ш., 77°03' в.д.); – плато Итжон, 18 км СЗ г. Конаев (44°04' с.ш., 77°00' в.д.); –
предгорья Киргизского хребта, 8 км ЮЗ пос. Луговое (42°49' с.ш., 72°39' в.д.)
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Fig. 1. Points of herpetological observation and their location in Southeastern Kazakhstan: – Upland Zheltau, 12 km SE of
Akbakai village (44°58' N, 72°46' E); – Upland Zheltau, 1.5 km NAkzhar station (44°45' N, 73°52' E); – Moiynkum e
sert, 12kmSWofMoiynkumvillage(44°11'N,72°51'E); –Moiynkum esert,57kmNWofTattivillage(43°39'N,72°45'E); –
Moiynkum esert, 13 km NW of Tatti village (43°19' N, 73°12' E); – Taukum esert, 35 km SE of Topar village (44°46' N,
75°15' E); – Taukum esert, 5 km SW of Baribayev settlement (44°54' N, 75°44' E); – Saryesik-Atyrau esert, 18 km N
Kokjide village (45°18' N, 75°25' E); –Akdala teppe, 10 km NE of Bakanas village (44°50' N, 76°24' E); – Zhusandala
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steppe, 16 km S Kanshengel village (44°12' N, 75°31' E); – Kulanbasy Low mauntains, 4 km E Kulanbasy town (44°26'
N, 76°53' E), – Itjon Plateau, Kerbulak, 20 km N Konajev town (44°04' N, 77°03' E); – Itjon Plateau, 18 km NW
Konajev town (44°04' N, 77°00' E); – Foothills of the Kyrgyz Ridge, 8 km SW of Lugovoye village (42°49' N, 72°39' E)
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Таблица 1. Ландшафтные условия в пунктах наблюдений в Юго-восточном Казахстане в апреле – мае 2011 г.
Table 1. Landscape conditions at the observation points in Southern Kazakhstan,April–May 2011



Окончание табл. 1
Table 1. Continuation

Примечание. Номера приведены в соответствии с рис. 1; после двоеточия перечислены доминирующие на
момент исследования виды растений.

Note. Item numbers correspond to those in Fig. 1; the dominant plant species at the time of the survey are listed after
the colon.

Д. А. Бондаренко, Т. Н. Дуйсебаева
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Возвышенность Жельтау а(рис. 2, ). На вол-
нистой суглинисто-каменистой равнине восточнее

Пространственное распределение
и плотность населения пресмыкающихся

РЕЗУЛЬТАТЫ урочища Шагырлы (см. табл. 1, пункт 1) встретили

14 особей пресмыкающихся, относящихся к

четырем видам (табл. 2).
Общая плотность их населения составила

14.8 особ./га. В сообществе пресмыкающихся абсо-
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Рис. 2. Пустынные ландшафты Юго-восточного Казахстана: – возвышенность Жельтау, горы Шагырлы,
27.04.2011 г.; – Восточные Мойынкумы, северная часть, 25.04.2011 г.; – Восточные Мойынкумы, южная часть,
23.04.2011 г.; – пустыня Таукум, 30.04.2011 г.; – пустыня Сарыесик-Атырау, 1.05.2011 г.; – низкогорье Кулан-
басы, 4.05.2011 г.
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Fig. 2. Desert landscapes of Southeastern Kazakhstan: – Upland Zheltau, Shagyrly Hills (April 27, 2011); – Eastern
Moiynkum, northern part (April 25, 2011); – Moiynkum esert, southern part (April 23, 2011); – Taukum esert (April
30, 2011); – Saryesik-Atyrau esert (May 1, 2011); – Kulanbasi Low mountains (May 4, 2011)
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лютно преобладала быстрая ящурка ,
на которую пришлось 60.8% (9.0±2.8 особ./га)
(табл. 3). Вторым видом по плотности населения
оказалась степная агама

Eremias velox

Trapelus sanguinolentus

(2.6±1.4 особ./га). Её вместе со среднеазиатской
черепахой и такырной круглоголовкой Phrynoce
phalus helioscopus

-
отнесли к обычным видам. Пре-

смыкающиеся обитали преимущественно на скло-



Таблица 2. Встречи пресмыкающихся в пустынных ландшафтах Юго-восточного Казахстана в апреле – мае 2011 г.
Table 2. The records of reptiles in the desert landscapes of Southeastern Kazakhstan inApril–May 2011

Примечание. * – встречены вне учета; ** – мы придерживаемся видовой самостоятельности восточного
( ) и песчаного ( ) удавчиков, хотя по некоторым данным считается младшим
синонимом ( , 2023). Краткое описание ландшафтов см. табл. 1.
Eryx tataricus Eryx miliaris E. tataricus

E. miliaris The Reptile Database
Note * Eryx

tataricus Eryx miliaris E. tataricus
E miliaris

. * were registered outside of the counts; * Here we accept the species in-dependence of the eastern (
) and sand ( ) boas. However, according to some data, is considered a junior synonym of

. ( , 2023). For a brief description of the landscapes, see Table 1.The Reptile Database

На юго-восточной оконечности возвышен-
ности Жельтау (см. табл. 1, пункт 2) во время учета
также встретили четыре вида с той разницей, что на
суглинисто-супесчано-щебнистом склоне, изрезан-
ном саями (здесь и далее принятое название овра-
гов, балок в засушливых районах Средней Азии) и
покрытым эфемерами, полынью, терескеном и боя-
лычом, численно преобладали линейчатая ящурка
Eremias lineolata (5.6±1.4 особ./га) и среднеазиат-
ская черепаха (3.4±0.8 особ./га), на
которых пришлось 79.6% от общей плотности на-
селения (11.3 особ./га). Линейчатая ящурка обыч-
но обитала на рыхлых супесчаных отложениях в
саях и лощинах. К обычным видам отнесли также
быструю ящурку (1.6±0.8 особ./га). Единствен-
ный вид – – был редким.

A. horsfieldii

P. helioscopus
Пустыня Мойынкум восточная часть( ).

Учёт провели в трёх пунктах, располагавшихся в
меридиональном направлении от долины р. Или до
предгорий Киргизского хребта. На севере пусты
ни Мойынкум (см. табл. 1, пункт 3) на песчано-су-

-

нах оврагов и промоин с эфемерово-кустарничко
вой растительностью. Вне учёта отметили серого
геккона и раздавленную на
дороге стрелу-змею .

-

Mediodactylus russowii
Psammophis lineolatus

песчаной равнине с эфемерово-полынно-солянко-
выми сообществами и посадками черного саксау-
ла (см. рис. 2, ) встретили всего три вида пресмы-
кающихся. Однако плотность их населения была
высокой (50.9 особ./га), что связано с обилием нор
большой песчанки ( ). На одном
гектаре саксаульника насчитали в среднем более
двух колоний грызунов. Благодаря многочислен-
ным укрытиям и хорошей кормовой базе сложи-
лись благоприятные условия для жизни пресмыка-
ющихся. Чаще других видов встречали черепаху.
Плотность её населения была высокой и состави-
ла 23.2±8.4 особ./га (45.6%). Быстрая ящурка и
степная агама также были в числе многочислен-
ных видов: 15.5±2.2 и 12.2±2.4 особ./га соответст-
венно. Статистически достоверно значения плот-
ности населения этих видов не различались ( = 1.01,

б

Rhombomys opimus

t
P > 0.05, df = 43). В популяции черепахи преобла-
дали самцы, а соотношение самок и самцов соста-
вило 1 : 1.6 (табл. 4). Процент неполовозрелых осо-
бей оказался высоким (21.4%). В 25 км на юг от
пункта 3 (см. табл. 1) провели вечерний учет A. hors-
fieldii в саксаульнике на плотных песках. Здесь на
маршруте длиной 1.8 км также получили высокую
плотность населения вида – 16.4±2.6 особ./га.

Д. А. Бондаренко, Т. Н. Дуйсебаева
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Пустыня Таукум г(см. рис. 2, ). Район распо-
лагается в Южном Прибалхашье в 130 км восточ-
нее пустыни Мойынкум и отделен от последней до-
линой р. Чу и Чу-Илийскими горами (горы Айтау
и плосковершинная возвышенность Жельтау). По
данным учёта, проведенного на закрепленных бу-
гристо-грядовых песках в центральной части Тау-
кум (пункт 6), встретили восемь видов с общей плот-
ностью населения 51.6 особ./га. К многочисленным
видам отнесли двух ящурок: среднюю -Eremias in
termedia
E. lineolata

(17.4±4.3 особ./га, 33.7%) и линейчатую
(13.2±2.9 особ./га, 25.6%). Статистически

достоверно эти значения обилия не различались
( = 0.64, > 0.05, df = 34). Из других видов этого
рода отметили сетчатую и быс-
трую ящурку. Обе отнесены к обычным видам, как
гекконы, степная агама и среднеазиатская черепа-
ха. Быстрая ящурка, вероятно, распространена ло-
кально, поскольку её встретил только один учёт-
чик. Среднеазиатская черепаха держалась в основ-
ном в межгрядовых понижениях с более разнооб-
разным и сочным травянистым покровом. На 7.2 км
отметили 31 особь (3.1±1.7 особ./га). В популяции
преобладали самки в соотношении 1♀ : 0.7♂. Доля
неполовозрелых черепах была невысокой – 9.1%.

t P
Eremias grammica

В центральной части восточных Мойынку-
мов на закрепленных и местами развеянных ве-
тром бугристых песках с выходом в понижениях
грунтовых вод (см. табл. 1, пункт 4) отметили че-
тыре вида пресмыкающихся. Их общая плотность
населения составила 16.1 особ./га. В сообществе
абсолютно преобладала (11.3±4.0 особ./га,
70.2%). Плотность населения степной агамы сос-
тавила 3.1±1.3 особ./га, что оказалась в четыре ра-
за ниже, чем на севере пустыни. Ушастая круглого-
ловка была найдена на
развеянных песках и только в этом пункте. Насчи-
тали пять особей, давших в среднем 1.6±1.0 особ./га.
Среднеазиатская черепаха встречалась редко. На
маршрутедлиной9.7 км отметиливсего двеособи.

E. velox

Phrynocephalus mystaceus

В южной части Мойынкумов (см. рис. 2, ;
табл. 1, пункт 5) на грядово-бугристых эфемерово-
житняково-полынно-кустарниковых песках, задер-
нованных злаками ( , ,

в

Poa bulbosa Anisantha tectorum
Agropyron fragile Stipa, sp.), встретили три вида
пресмыкающихся, по суммарному обилию не пре-
высивших 10.6 особ./га. В отличие от двух других
пунк-тов учёта здесь преобладала
(5.3±0.6 особ./га, 50%). Два вида – и

T. sanguinolentus
A. horsfieldii

E. velox – также вошли в число обычных видов, но
плотность их населения была в несколько раз ни-
же, чем на севере Мойынкумов. В популяции -A. hors
fieldii преобладали самцы в соотношении 1♀ : 2.3♂.
Неполовозрелые черепахи занимали в выборке
только 9%.

На восточной окраине песков Таукум (см.
табл. 1, пункт 7), прилегающей к долине р. Или,
встретили семь видов пресмыкающихся. Общая
плотность их населения (14.0 особ./га) была почти
в четыре раза ниже, чем в центральной части пес-
чаного массива. В Приилийских Таукумах много
сухих речных стариц с элементами тугайной расти-
тельности. За счет этого на закрепленных мелкогря-
довых песках, подстилаемых суглинисто-супес-
чаными речными отложениями, абсолютно доми-
нировала (58.6%). Быстрая ящурка насе-
ляла все биотопы, включая песчаные отложения,
где её обилие варьировало от 3 до 8 особ./га; на плот-
ных суглинках оно превысило 13 особ./га. Плот-
ность населения была в несколько раз
ниже, но её также отнесли к обычным видам.

E. velox

E. lineolata

E. intermedia, доминировавшая в центральной час-
ти песков, здесь оказалась редкой, вероятно, из-за
давления быстрой ящурки. На маршруте по песча-
ным отложениям встретили всего две особи. Ак-
тивность сцинкового геккона была низкой, поэто-
му он внесен в список видов вне учёта. Средне-
азиатская черепаха встречалась реже, чем в центре
Таукумов. На 7 км маршрута встречено 12 особей
(1.4±0.3 особ./га), среди которых, как и в центре
песков, преобладали самки (1♀ : 0.8♂).

Степь Акдала. Учёты провели в северо-вос-
точной части степи Акдала, граничащей на севере
с пустыней Сарыесик-Атырау. В ландшафте супес-
чано-суглинистая равнина с такырами сочеталась
с закрепленными грядово-бугристыми песками вы-
сотой 3 – 5 м (см. табл. 1, пункт 9). Всего встретили
7 видов, из которых один – обыкновенный щито-
мордник – был найден вне учёта. ВGloydius halys

Пустыня Сарыесик-Атырау Сары Ишико-
трау

( -
). Обследовали небольшой участок на запад-

ном краю пустыни в районе бугра Бозтобе (см.
рис. 2, ; табл. 1, пункт 8). На среднегрядовых пес-
ках, подстилаемых супесчано-суглинистыми отло-
жениями р. Или, встретили семь видов пресмыкаю-
щихся, два из которых обнаружили вне учета. Плот-
ность населения пяти видов составила в сумме
22.2 особ./га. В сообществе преобладала степная
агама (9.0±4.0 особ./га). Помимо агамы к обычным
видам отнесли ящурок: (5.6±1.8 особ./га),

д

E. lineolata
E. intermedia E. velox(4.6±0.8 особ./га) и
(2.5±0.8 особ./га), на которые в сумме пришлось
57.2% населения. Значения плотности населения
двух первых видов не имели статистически досто-
верного различия ( = 0.51, > 0.05, df = 19). Средне-
азиатская черепаха встречалась редко. Пять серых
гекконов, найденных на развалинах глинобитных
строений заброшенного скотоводческого зимовья,
и одна круглоголовка Кушакевича

t P

Phrynocephalus
kuschakewitschi были встречены вне учёта.
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Низкогорье Куланбасы. На северных каме-
нисто-суглинистых склонах низкогорья, покрытых
полынно-эфемеровой растительностью, учёты
проводили на плакорных участках и склонах саев
(см. рис. 2, ; табл. 1, пункт 11). По результатам
учёта отметили три вида пресмыкающихся с общей
плотностью населения 8.1 особ./га. Наиболее рас-
пространенным видом была быстрая ящурка. Плот-
ность её населения составила 4.5±1.4 особ./га
(55.6%). Обычной была и среднеазиатская черепа-
ха (3.0±0.6 особ./га), которая концентрировалась
по склонам саев в местах с сочной травянистой рас-
тительностью; на плакорах она встречалась реже.
Степная агама была редкой.

е

Плато Итжон. Учёты пресмыкающихся про-
водили взападнойчастиплато (см.табл.1,пункт 12),
известной как массив Кербулак (назван по одно-
именному саю). На слабоволнистой суглинистой
терескеново-полынно-эфемеровой равнине в
учётах доминировала среднеазиатская черепаха.
Кроме неё были встречены быстрая ящурка и удав-
чик . Общая плотность населения прес-
мыкающихся составила 6.7 особ./га. На террито-
рии массива Кербулак в 1950 – 1980-е гг. вели про-
мысел среднеазиатской черепахи (Кубыкин, 1988;

Eryx tataricus

Степь Жусандала представляет собой под-
горную равнину гор Айтау. В её южной части об-
следован участок супесчано-суглинистой равни-
ны с эфемерово-солянково-полынными ассоциаци-
ями (см. табл. 1, пункт 10). Для ландшафта харак-
терны низкое видовое разнообразие и плотность на-
селения пресмыкающихся. На два учтенных вида –
среднеазиатскую черепаху и быструю ящурку – в
сумме пришлось 4.6 особ./га. Соотношение зна-
чений плотности населения было равным.

сообществе численно доминировали два вида ящу-
рок – и . На них в сумме приш-
лось 84.1% от суммарной плотности населения
34.0 особ./га. Быстрая ящурка населяла все биото-
пы (суглинистую равнину, супесчаные участки,
песчаные бугры и межгрядовые понижения). При
средней плотности населения 16.1±1.6 особ./га
наибольшие значения получены на суглинистой
равнине (22.7±5.0 особ./га). На песчаных буграх
плотность населения этого вида снижалась до
9.5±1.5 особ./га. Линейчатая ящурка, наоборот, на-
селяла в основном песчаные отложения, где на гря-
дах и буграх насчитали 25.6±10.6 особ./га. Распре-
делялась по биотопам она неравномерно: с песков
расселялась на супесчано-суглинистые участки, где
плотность населения была в несколько раз ниже
(4.0±2.1 особ./га). Среднюю ящурку встречали ред-
ко и только на песках (1.7±0.8 особ./га). Средне-
азиатская черепаха, как и сцинковый геккон, так-
же были обычными видами.

E. velox E. lineolata
Кубыкин, Брушко, 1994). Много лет спустя после
его окончания состояние популяции не оценивали.
Мы провели учёты на четырех марш-
рутах в квадрате, ограниченном координатами
44°01' – 44°05' с.ш. и 77°00' – 77°07' в.д. Плотность
населения черепахи оказалась невысокой, несмо-
тря на хорошую кормовую базу из ,

A. horsfieldii

Poa bulbosa
Carex pachystylis Gagea ova Alyssum desertorum
Taraxsacum Papaver pavoninum Tulipa Tri-
gonella orthoceras

, , ,
sp., , sp.,

и других травянистых растений.
На отдельных маршрутах она не превышала
5.0 особ./га, а в среднем составила 3.5±0.9 особ./га.
В популяции преобладали самки старше 15 лет в
соотношении 1♀ : 0.5♂. На неполовозрелых осо-
бей пришлось 13%.

Наибольшеесходствоимелисообществапрес-
мыкающихся суглинистых пустынь (равнина Жу-
сандала, плато Итжон, склоны гор Куланбасы) с
индексами 0.8 – 0.9. Индексы общности сообществ
песчаных ландшафтов пустынь Мойынкум, Тау-
кум и Сарыесик-Атырау сильно варьировали из-за
различия в численном соотношении доминирую-
щих видов и в подавляющем большинстве не пре-
вышали 0.6 (табл. 5). Так, сообщества пресмыкаю-
щихся песков Таукум (пункты 6 и 7) и Сарыесик-
Атырау (пункт 8) имели индексы 0.4 – 0.6, а песков
Таукум и Мойынкум – еще ниже. Относительно вы-
сокое сходство (индексы 0.7 – 0.8) населения прес-

и их комплексы в пустынных ландшафтах

Предгорья Киргизского хребта. На суглинис-
тых злаково-разнотравно-кустарниковых пред-
горьях южнее пос. Луговое (см. табл. 1, пункт 14)
учтены три вида: среднеазиатская черепаха, желто-
пузик и степная гадюкаPseudopus apodus Vipera
renardi. Обилие пресмыкающихся было низкими,
составив в сумме всего 3.0 особ./га. Численно пре-
обладал 1.6±1.0 особ./га (53.3%).P. apodus

При автомобильном обследовании подгорной
каменисто-суглинистой равнины с руслами времен-
ных водотоков между песками Мойынкум и пред-
горьями Киргизского хребта (~ 6 км южнее пос. Лу-
говое) проехали 5 км. Черепах не встретили, хотя
условия были оптимальными для их активности.

Сходство сообществ пресмыкающихся

Склон плато у русла р Или. . На изрезанном
оврагами каменисто-суглинистом склоне с перепа-
дом высот 200 м учтены и
(см. табл. 1, пункт 13). Их общая плотность насе-
ления оказалась невысокой – 1.6 особ./га. В учетах
преобладала среднеазиатская черепаха: на 6 км
маршрута встречено 10 особей (1.2±0.2 особ./га).
Вне учета на скалах обнаружили пискливого гек-
кончика , а у русла реки, среди кус-
тарничков полыни и терескена, –быструю ящурку.

A. horsfieldii G. halys

Alsophylax pipiens
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Таблица 5 . Сходство сообществ пресмыкающихся пустынных ландшафтов (местообитаний) Юго-восточного
Казахстана по индексу Чекановского
Table 5 . Similarity of reptile communities in the desert landscapes of the Southeastern Kazakhstan as measured
by Chekanovsky’s index

Рассмотренные сообщества сгруппировали
в комплексы исходя из сходства плотности населе-
ния и экологической специализации численно пре-
обладающих видов. Комплекс « – -E. velox A. hors
fieldii T. sanguinolentus– », представленный эври-

мыкающихся песчано-супесчаной равнины Мойын-
кум (пункт 3) и суглинистых пустынь (пункты 10 –
12) объясняется преобладанием общих видов –
A. horsfieldii E. velox, , к которым также добавляет-
ся . В то же время в пределах пус-
тынного района некоторые сообщества имели низ-
кое сходство между собой из-за различия ланд-
шафтных условий и, соответственно, обилия доми-
нирующих видов (см. табл. 1, 2). Например, в пус-
тыне Таукум индекс сходства двух сообществ соста-
вил всего 0.4. Сообщество северо-западной части
возвышенности Жельтау (пункт 1) имело высокий
индекс общности (0.7 – 0.8) с некоторыми удален-
ными сообществами песчаной и суглинистой пус-
тынь, но с сообществом восточной части этой возвы-
шенности (пункт 2) сходство было низким из-за до-
минирования в последнем и отсутст-
вия степной агамы. Линейчатая ящурка прони-
кает на край возвышенности с Прибалхашской рав-
нины, по-видимому, по сухим опесчаненным саям.
Основная же часть Жельтау, как и плато Бетпак-
дала, непригодна для обитания линейчатой
ящурки, что подтверждается отсутствием находок
по литературным данным (Брушко, 1995). Тем не
менее, ее встреча снизила сходство с остальными
сообществами, включая западную часть Жельтау.
Низкое сходство с остальными сообществами
имело население пресмыкающихся предгорий Кир-
гизского хребта.

T. sanguinolentus

E. lineolatа

топными видами, занимает суглинистые равнины
плато Итжон, степи Жусандала и низкогорья Ку-
ланбасы. В него также включили сообщество се-
верной части Восточных Мойынкумов. Сооб-
щества песчаных пустынь Южного Прибалхашья
(Таукум, Сарыесик-Атырау, северная часть степи
Акдала) образовали два комплекса с выраженным
преобладанием ящурок. Комплекс « –E. lineolata
E. intermedia T. sanguinolentus E. velox– – » объеди-
нил сообщества центральных Таукумов и Сарые-
сик-Атырау, а комплекс « – –E. velox E. lineolatа
A. horsfieldii» – сообщества приилийских Тауку-
мов и степи Акдала. Второй комплекс отличался
выраженным преобладанием быстрой ящурки.
Сообщества центральной и южной части Мойын-
кум выделили отдельный комплекс « –E. velox
T. sanguinolentus A horsfieldii P. mystaceus– . – ».
Обособить комплекс убедили встречи ушастой
круглоголовки (пункт 4) и других псаммобионт-
ных видов (Брушко, 1995; Chirikova et al., 2020),
которые отсутствуют в северной части пустыни.
Комплекс « – – »
состоял из видов, встреченных только в пред-
горьях Киргизского хребта. Сообщества западной
части возвышенности Жельтау, суглинистых пус-
тынь Южного Прибалхашья и супесчаной рав-
нины Мойынкум оказались близки по видовому
составу и обилию пресмыкающихся. Однако на
Жельтау обитал склеробионтный вид – такырная
круглоголовка, на основании чего сообщество за-
падной части обособили в комплекс « –

P. apodus V. renardi A. horsfieldii

E. velox
T. sanguinolentus A. horsfieldii P. helioscopus– – », а
восточной части – в комплекс « –E. lineolata
A. horsfieldii E. velox– ». Для характеристики со-
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Сообщества пресмыкающихся пустынных ландшафтов

Результаты показали высокое сходство герпе-
тофауны пустынных районов с однотипными ланд-
шафтами независимо от их географического поло-
жения. Так, все обследованные песчаные равнины
и примыкающая к пустыне Сарыесик-Атырау степь

Поскольку герпетологическое обследование
охватило обширную территорию с удаленными и
изолированными пустынными районами, возник
интерес выяснить их сходство по видовому соста-
ву (фауне) пресмыкающихся. Для расчета индек-
сов видового сходства Сёренсена использованы из-
вестные сведения о находках всех видов пресмы-
кающихся (табл. 6).

общества склона плато Итжон, обращенного к
руслу р. Или, сведений собрано мало. По составу
видов его можно отнести к сообществам сугли-
нистых равнин.

Сходство пустынных районов
по фауне пресмыкающихся

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

По итогам наблюдений наибольшее разно-
образие и обилие пресмыкающихся отметили в
песчаных ландшафтах. В Прибалхашской пусты-
не Таукум, где по сумме учетов в двух пунктах об-
наружено девять видов, разнообразие было самым
высоким. Здесь также зарегистрирована макси-
мальная общая плотность населения пресмыкаю-
щихся (51.6 особ./га). Из песчаных пустынь наи-
меньшее разнообразие пресмыкающихся наблю-
дали в Восточных Мойынкумах, где в трех пунктах

Акдала с песками имели индексы фаунистичес-
кого сходства 0.8 – 0.9 (табл. 7). Суглинистые пус-
тыни имели индексы 0.7 – 0.9. Фауна пресмыкаю-
щихся суглинисто-каменистой возвышенности
Жельтау сходна с фауной суглинистых равнин в
большей степени, чем песчаных. Ожидаемо особ-
няком от остальных территорий располагаются
предгорья Киргизского хребта.

Table 6. Records of reptiles in the desert regions of the Southeastern Kazakhstan according our observations and literature
data (Paraskiv, 1956; Brushko, 1995; Zima, Fedorenko, 2022; Chirikova et al., 2020)

Таблица 6. Встречи пресмыкающихся в пустынных районах Юго-восточного Казахстана по наблюдениям авторов
и литературным данным (Параскив, 1956; Брушко, 1995; Зима, Федоренко, 2022; Chirikova et al., 2020)
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Таблица 7. Сходство фауны пресмыкающихся пустынных районов Юго-восточного Казахстана по индексу
Сёренсена
Table 7. Similarity of the fauna of reptiles in the desert regions of Southeastern Kazakhstan according to the Sø rensen’s
index

учета встретили всего четыре вида. В отличие от
других песчаных пустынь здесь преобладали
эвритопные виды, что можно объяснить высокой
степенью закрепленности песков. По этой же при-
чине не встречены псаммобионтные виды ящурок
( , , ), которых
находили в соседних районах другие зоологи (Па-
раскив, 1956; Брушко, 1995; Chirikova et al., 2020).
По составу эвритопных видов ландшафты Мойын-
кумов оказались сходны с суглинисто-щебнистой
равниной возвышенности Жельтау, расположен-
ной севернее.

E. grammica E. lineolata E. intermedia

Высокое видовое разнообразие наблюда-
лось также в степи Акдала, где из-за сочетания пес-
чаных и суглинистых биогеоценозов сложился ха-
рактерный комплексный ландшафт.

Для всех суглинистых пустынь с эфемерово-
полынными и эфемерово-солянковыми ассоци
ациями характерно низкое видовое разнообразие
и численность пресмыкающихся. Это относится
как суглинистым равнинам (степь Жусандала, пла
то Итжон), так и склонам возвышенностей (Ку
ланбасы), где отмечали от двух до трех видов с
общей плотностью населения 4.6 – 8.1 особ./га.
Предгорья Киргизского хребта заметно отлича
лись от пустынных равнин видовым составом и
низким обилием пресмыкающихся.

-

-
-

-

Во многих сообществах пресмыкающихся до-
минировали общие виды, но плотность их насе-
ления сильно варьировала из-за ландшафтных
особенностей. Поэтому некоторые сообщества, рас-
полагавшиеся в разных пустынных районах, име-
ли высокие индексы общности, а сообщества из

общего пустынного района нет. Очевидно, что
сходство сообществ, рассчитанное по результатам
учетов пресмыкающихся, отражает их разнообра-
зие и «индивидуальность», но влияние про-
странственного разделения пустынных районов
на их связь раскрывает плохо. На этот вопрос луч-
ше отвечает фаунистический анализ. Сходство
фауны удаленных на большое расстояние одно-
типных по природным условиям районов оказа-
лось высоким. Тектоническая подвижность тер-
ритории и климатические колебания в позднем
кайнозое, формируя гидрографическую сеть и мо-
заику ксерофильных щебнисто-песчано-гли-
нистых ландшафтов, способствовали формирова-
нию местных миграционных путей для рассления
пустынных пресмыкающихся (Голубев, 1989; Ду-
наев, 2009; Wu et al., 2023). Русла рек Или и Чу (Вят-
кин, 1948; Курдюков, 1958; Джуркашев, 1972), а
также Чу-Илийские горы (Дуйсебаева, 2020) ста-
ли значимыми географическими барьерами
только в недавнее – плейстоценовое время.

Наиболее распространенными видами в пус-
тынных местообитаниях были иE. velox A. horsfiel-
dii. Быстрая ящурка преобладала в семи (50%) пунк-
тах учета, а в восьми на нее приходилось более
30% от общей плотности населения пресмыкаю-
щихся. Ящерицу встречали как на плотных каме-
нисто-суглинистых субстратах, так и на песке. По
наблюдениям первого автора, в Узбекистане в пус-
тыне Кызылкум и Каршинской степи избе-
гает песков, на которых обитают псаммобионтные
конкуренты, например сетчатая ящурка. Отсутст-
вие конкурентов позволило быстрой ящурке рас-

E. velox
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селиться на рыхлых песках Ферганской долины 
(Вашетко, 1972; Бондаренко, 2020) и песчаных 
массивах плато Устюрт (Бондаренко, Перегонцев, 
2018). Не исключено, что в Казахстане E. velox 
заселила некоторые пески по этой же причине. 
Заселению ящуркой песков, в частности, 
Мойынкумов, в немалой степени способствовала 
их высокая закрепленность. Более мелкие виды – 
E. intermedia и E. lineolata – конкуренцию быст-
рой ящурке не составляют. При совместном оби-
тании E. intermedia и E. velox последняя домини-
рует (см. табл. 1, пункты 7 и 9). Это связано с 
тем, что активность данных видов происходит в 
сходном температурном интервале, в результате 
чего менее крупная и проворная средняя ящурка 
испытывает конкурентный пресс. По литератур-
ным данным, оптимум активности E. intermedia 
в Южном Прибалхашье наблюдали при темпера-
туре субстрата 35 – 38°С, а E. velox – 34 – 36°С 
(Ананьева, 1971). По другим данным, получен-
ным в лабораторных условиях, предпочитаемая 
летом температура у этих видов имела близкие 
значения (Щербак, 1974). У первого вида она со-
ставила 33.4 – 35.6°С, у второго – 35.3 – 39.5°С. 

При совместном обитании E. intermedia и 
E. lineolata конкуренции за пространство и ре-
сурсы не происходит (пункты 6 и 8). Активность 
линейчатой ящурки начинается при более высо-
ких температурах, когда активность средней 
ящурки уже заканчивается. Оптимальная темпе-
ратура активности линейчатой ящурки в Южном 
Прибалхашье составляла 49 – 52°С (Ананьева, 
1971). На юге Узбекистана наибольшая актив-
ность у нее отмечалась при температуре грунта 
40 – 45°С (Богданов, 1960), что ближе к реально-
сти, как и средняя предпочитаемая температура, 
полученная в термоградиент-приборе 38.6 – 
40.6°С (Щербак, 1974). За кормовые ресурсы 
острой конкуренции между этими видами также 
нет. Так, наряду с активным разыскиванием пи-
щи на поверхности почвы, характерным для 
средней ящурки, E. lineolata часто использует 
тактику подстерегания добычи. Имея способ-
ность к лазанию по ветвям кустарников, она ча-
сто ловит их в кроне. Установлено различие ра-
циона этих видов в природе (Мишагина, 1992).   

Среднеазиатская черепаха встречена во 
всех пунктах обследования (14), но преобладала 
по обилию только в трех (21%): в северной части 
восточных Мойынкумов, на плато Итжон и его 
склоне к руслу р. Или. В большинстве местооби-
таний плотность ее населения не превышала 
4.0 особ./га. Исключение составила песчано-

супесчаная равнина с эфемерово-полынно-
солянковыми сообществами и черным саксаулом 
на севере Мойынкум, где насчитали более 
23 особ./га. Высокая плотность населения A. hors-
fieldii в этих районах отмечалась и в прежние го-
ды. По сведениям К. П. Параскива (1956), в 
Причуйских саксаульниках в середине прошлого 
века на гектар в среднем приходилось 24 особи. 
В центральной части Мойынкумов черепаха 
встречалась редко. Ее распространение, возмож-
но, ограничивает высокий уровень залегания 
грунтовых вод (Белосельская, 1956; Бедарева, 
Хлюстов, 2007), который, по нашему мнению, 
затрудняет благополучную зимовку черепахи. 
На численность вида также влияют периодиче-
ские пожары, следы которых хорошо сохрани-
лись. Ранее мы провели прогностическое разгра-
ничение мойынкумской популяционной группи-
ровки A. horsfieldii на две субпопуляционные 
группировки (Бондаренко, Дуйсебаева, 2012). 
Основанием для ее разграничения посчитали не-
благоприятные условия обитания черепахи, 
установленные после анализа природных карт. 
Проведенные в этом районе учеты показали низ-
кую численность вида и убедили в обоснованно-
сти такого разграничения. По результатам уче-
тов в популяциях A. horsfieldii преобладали по-
ловозрелые особи, составлявшие 77 – 88% от 
общего числа животных. Во всех местообитани-
ях, за исключением пустыни Мойынкум, преоб-
ладали самки. Преобладание самцов в пустыне 
Мойынкум носит региональный характер, пока 
не нашедший объяснения. Доля неполовозрелых 
черепах в популяциях занимала 9 – 23%. Среди 
них встречались в основном особи старше трех 
лет, что говорит о высокой смертности в первые 
годы жизни. В саксаульнике на севере Мойын-
кумов средний возраст неполовозрелых черепах 
составлял 6.6±0.9 лет, на низкогорье Куланба-
сы – 5.3±0.9 лет. Гибель молодых черепах сни-
жают надежные укрытия, поскольку молодые 
черепахи уязвимы перед хищниками. Большин-
ство их не успевает дорасти до возраста, когда 
панцирь окрепнет. Не удивительно, что в откры-
тых местообитаниях в популяциях черепах пре-
обладали половозрелые особи старше 15 лет, а 
плотность их населения не превышала 4 особ./га. 
В северной части пустыни Мойынкум на участке 
с высокой плотностью колоний большой пес-
чанки и развитой древесно-кустарниковой и ку-
старничковой растительностью (черным сак-
саулом, терескеном, полынью, солянками) отме-
чена наиболее высокая доля (23%) молодых че-
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репах в популяции, которая поддерживается за 
счет многочисленных укрытий.  

На численность A. horsfieldii в Казахстане 
влияют различные антропогенные факторы. Че-
репахи погибают на автодорогах, пересекающих 
их местообитания. В южной части пустыни 
Мойынкум на 40 км грунтовой дороги Татти – 
Фурмановка нашли четыре раздавленные особи. 
Последние годы отмечались случаи гибели че-
репах и других животных в глубоких траншеях, 
выкопанных фермерами для ограждения полей 
от потравы скотом в Туркестанской области 
(Chirikova et al., 2019; Pestov et al., 2022). Ком-
мерческий промысел A. horsfieldii в настоящее 
время не проводится. Однако в прошлом веке в 
некоторых районах Юго-восточного Казахстана 
черепах вылавливали в большом количестве для 
хозяйственных нужд и зооторговли (Кубыкин, 
Брушко, 1994). В конце 1940-х гг. на закреплен-
ных песках и саксаульниках на правобережье 
р. Или плотность черепах варьировала от 10 до 
72 особ./га при среднем ее значении 38 особ./га 
(Параскив, 1956). К концу 1980-х гг. в результате 
нерегулируемого вылова численность A. horsfiel-
dii значительно снизилась (Кубыкин, 1982, 
1988). Учеты, проведенные нами в западной ча-
сти плато Итжон (Кербулак), показали, что 
плотность населения вида остается невысокой. 
Среднее значение составило 3.7±0.9 особ./га при 
заметном преобладании самок в популяциях.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Несмотря на разнообразие обследованных 
природных выделов, количество обитающих в 
них видов пресмыкающихся было небольшим. 
Сообщества песчаных местообитаний имели 
наибольшее видовое разнообразие и в целом бо-
лее высокое обилие. По фауне и плотности насе-
ления заметно выделялись сообщества песчаных 
равнин Таукум и Сарыесик-Атырау, в которых 
доминировали ящурки (Eremias), и сообщества 
суглинистых равнин, состоявшие преимущест-
венно из эвритопных видов (A. horsfieldii, T. san-
guinolentus, E. velox). Наименьшим разнообрази-
ем пресмыкающихся отличались суглинистые 
пустыни и предгорья Киргизского хребта. Сход-
ство сообществ по плотности населения с выде-
лением численно преобладающих видов хорошо 
отражает их индивидуальность. Отсутствие в 
учёте некоторых редко встречающихся видов не 
искажает характеристику сообществ, поскольку 
они не доминируют в них и не имеют большого 
функционального значения в биогеоценозах. Чис-

ленность черепахи на правобережье р. Или на 
плато Итжон и в степи Акдала оказалась невы-
сокой и не восстановилась до уровня, наблю-
давшегося до начала ее активного промысла.  
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Abstract. We used the route method to carry out quantitative counts of reptiles in nine regions 
of Southeastern Kazakhstan. The results yielded data on the population density of reptiles in 
fourteen habitats. We observed the greatest diversity of species and the largest number of rep-
tiles in sandy deserts. Both measures were much smaller in loamy plains and low mountains. In 
desert habitats, the Central Asian tortoise Agrionemys horsfieldii and the rapid racerunner Ere-
mias velox were more common than other species. In the desert habitat, agama Trapelus san-
guinolentus was less common. Despite its wide distribution, the Central Asian tortoise was rare
or common in most habitats: its population density values did not exceed four individuals/ha.
High numbers (23.2±8.4 ind./ha) were recorded for the species only in the north of the Moyin-
kum desert. The population density of the tortoise in commercial harvesting areas from 1950 up 
to the 1980s remained low (3.5±0.9 ind./ha) and failed to recover. Using the population density 
data, we calculated similarity indices of reptile communities and then grouped communities in-
to several complexes based on similarity indices and the ecological specialization of numerical-
ly dominant species. In loamy, sandy loam, and stony deserts, eurytopic species formed the ba-
sis of the population. These were A. horsfieldii, E. velox, and T. sanguinolentus. In the sands of 
Taukum and Saryesik Atyrau, racerunners (Eremias) dominated in the reptile communities.
These were E. intermedia, E. lineolata, and E. velox, among these stenotopic species dominated. 
The community of the foothills of the Kyrgyz ridge turned out to be the most isolated from the
others. The similarity was revealed between nine desert areas in terms of reptile fauna. The de-
serts that are similar in landscape features (especially the substrate and vegetation) had high in-
dices of commonality regardless of their remoteness and isolation. This shows that the process 
of historical dispersal of species and their movement between territories faced no obstacles. 
Keywords: deserts of Kazakhstan, reptiles, species diversity, population density, faunal analysis 
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