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Гады, собранные ереднѳазіатекими экепеди-
ціями проФ. В. В. Сапожникова в ъ 1902 —6 и 

1908 гг. 
Профессора И . м п е р а т о р с к а г о Томскаго Университета 

ТТ. О . К я щ е н к о . 

[Ы. Th. K a § 6 e n k o . Les reptiles et amphibiens, pris par les expedi-
tions 1902—6, 1908 du prof. Y. Y. Saposnikov dans 1'Asie centrale]. 

(Представлено 4 февраля 1909 г.). 

1. T e s t u d o h o r s H e l d i i G R A T . 

1) Солончаковая степь на р. Караталъ (Коиальскій уѣздъ), 
между могилами Науманъ-мулла п Учъ-мулла. 8 мая 1902 г. 

2. T r o p i d o n o t u s t e s s e l a t u s L A U R . 

1) Долина Конуруленъ, Тянь-шань, Терскѳй-тау (Иссыкъ--
куль). 1 іюня 1902, 7 экз. 

2) Рѣчка Чеганъ-тогой въ горахъ Барлыкъ. 1 іюля 1904. 
На этикетѣ записано: „эта змѣя замѣчена въ рѣчкѣ, съ рыбой 
въ ЧІ арш. во рту, которую держала поперекъ. Отъ шума при 
купаніи она спряталась въ нору, въ яру надъ самой водой, от
куда и извлечена". 

Общая длина 95 стм., брюшныхъ чешуй 178. 

3. T r o p i d o n o t u s n a t r i x L . 

1) Укр. Вахты, 29 іюня 1904. 
2) Тараты (Монгольскій Алтай), 9 августа 1906. 
3) Г. Сара-сюмбе, между 9 и 12 авг. 1906. Молодой экз. 
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4, Z a m e n i s r a v e r g u e r i МЁКЕТН. 

1) Буамскоѳ ущелье, между Джиль-арыкъ и Кокъ-муй-
накъ, Александровски" хребетъ. 27 мая 1902. 

5. C o l u b e r d i o n e P A L L A S . 

1) Дол. Конуруленъ, Тянь-шань, Терскей-тау. 1 іюня 1902. 
Два экз. 

2) Вѳзъ этикета. Судя по датамъ препаратовъ, вмъст-в съ 
которыми этотъ экземпляръ былъ завернуть, вероятно, блазъ 
ст. Георгіевской, въ конц-Ь мая 1904 г. Молодой экз. 

3) Кара-Иртышъ, 1 авг. 1906. 
4) Р . Чивгиль, 30 іюля 1906. Въ передней половинъ- ту

ловища четыре продольныя темныя полосы, въ задней—рѢзко 
выражѳнныя поперѳчныя черныя полосы, 

6. C o l u b e r d i o n e var. q u a t t u o r l i n e a t u s L A C E P . 

1) Берегъ Енисея близъ с. Новоселова, между Краснояр-
скомъ и Мднуспнскомъ. Августъ 1903. 

2) Г. Кобдо, 16 іюдя 1906. 
3) Тараты, Монгольскій Алтай, 9 авг. 1906. Съ обѣихъ 

сторонъ только по одному предглазнпчному щптку (маленькаго 
подглазнпчнаго нѣтъ). 

7. T a p h r o m e t o p o n l i n e o l a t u m BKNDT. 

1) Уроч. Алмалы, степь, Копальск. уѣзда, 25 апрѣля 1902. 

8. Е г у х j a c u l u s L . 

1) Ст. Чунджи, Джаркентск. уЬзда, 16 іюля 1902. 
2) Тамъ же, 17 Іюля 1902. 
3) Горы Барлыкъ, 1 іюлл 1904. 

9. A n e i s t r o d o n h a l y s P A L L . 

1) Сел. Нарынъ-колъ, Тянь-шань. 11 ііиля 1902. 
2) Дол. Конуруленъ, Тянь-шапь. Терскей-тау. 1 іюня 1902. 
3) С. Усннское, Усинскій округъ: Саяны, августъ 1903. 

Два экземпляра, оба не типичные для этого вида. У одного съ 



одной стороны 8, съ другой 7 верхнегубныхъ щитковъ; у дру
гого съ обѣихъ сторонъ по 7. Рыльце, однако, вздернутое от
четливо у обоихъ экземпляров -!-, 

4) Спускъ къ р. Алабай въ горахъ Сауръ. 10 іювя 1904. 
Типичный представитель вида. 

б) Спускъ къ р. Чабаръ-талъ въ вост. част. Джунгарскаго 
Алатау. 7 іюля 1904. Съ правой стороны 7 верхнегубныхъ. 

6) Джунгарскій Алатау, восточный конецъ р. Теректы у 
выхода въ дол. оз. Алакуль. 4 іюля 1904. Съ обѣихъ сторонъ 
по 8 верхнегубныхъ. Рыльце слабо вздернуто. 

10. A n c i s t r o d o n i n t e r r a e d i u s STKAUCH. 

1) Лѣв. бѳр. рч. Баянкола выше сел, Нарынъ-колъ, Тянь-
шань. 7 поля 1902. 

2) Дол. Конуруленъ, Тянь-шань, Терскей-тау. 1 іюня 1902. 
3) Окр. гор. Пржевальска. Рч. Караколъ, 10 іюня 1902. 
4) Джунгарскій Алатау, первый станъ въ верховья р .Тен-

текъ. 10 іюля 1904. 
5) Вост. часть Джунгарскаго Алатау. Долина „невидимой" 

р. Улонду. 6 іюля 1904. 

П. Ѵ і р е г а b e r u s Ь. 

1) Г. Сара-сюмбе. 9—12 августа 1906. Два экземпляра, изъ 
которыхъ одинъ взрослый обыкновеннаго свраго цвѣта, дру
гой молодой желтовато-коричневаго цвѣта (var, chersea L). 

12. Ѵ і р е г а r e n a r d i CHKISTOPH. 

1) Горы Барлыкъ. 1 іюля 1904. Надростральныхъ щит-
ковъ два. Спинная темная полоса только в ъ передней части (на 
протяженіи около 2 стм.) и вблизи хвоста (на протяженіи около 
3 стм.) подразделена на пятна, притомъ не вполнѣ. Об щій 
цвѣтъ свътло-желтовато-оливковый. 

2) Рахмановскіе ключи, Русскій Алтай. 24 іюля 1905. Та-
ЕІѲ же признаки, но цвѣтъ болѣе темный, коричнево-оливковый. 

3) Чичканъ-ту, Монгольский Алтай. 5 авг. 1906. 

13. A g a m a s a n g u l n o l e n t a P A L L . 

1) Станц. Чуньджа, Джаркентск. увзда. 16 іюля 1902. 



14. P h r y n o e e p h a l u s m y s t a c e u s Рдьь. 

1) Лѣв. бѳр. рвки Каратала, уроч. Тасъ-тологой, Копальок. 
уѣзда. 29—30 апр. 1902. Пять экземпл. 

2) Уроч. Кангай, Копальск. уѣзда. 3 мая 1902. Три экземпл. 

15. P h p y n o e e p h a l u s h e l i o s e o p u s P A L L . 

1) Уроч. Алмалы Копальск. увзда. 25 апр. 1902. Два экз. 
2) Между уроч. Алмалы и Джаманъ-кора, Копальск. уъзда, 

25 апр. 1902. Три экз. 
3) Блпзъ оз. Ала-куль. 3 іюля 1904. Два экз. 
4) Уроч. Мукуртай къ зап. отъ оз. Улюнгуръ, Западная 

Монголія, 21 ітоня 1908. Тринадцать экз. 

16. P h r y n o c e p h a l u s h e l i o s e o p u s var. s a p o s h n l k o v i D. 

A forma typica squamis pectoris, superficiei supernae fe-
morum tibiarumque distincte carinulatis distinguitur. 

1) Степь близъ Каратальскаго поста, въ дол. Чѳрн. Ир
тыша. 8 іюля 1904. Семь экземпляровъ. 

2) Долина Эмиля. 1 іюля 1904. Четыре экз. 
Варіація эта отличается отъ типичной формы гвмъ, что у 

первой чешуя на груди съ явственными ребрышками и съ вы
тянутыми въ гаипики концами. Чешуя на верхней сторон'в бе-
дѳръ и голеней также съ явственными ребрышками. 

17. P h r y n o e e p h a l u s h e l i o s e o p u s І ѳ ѵ і э и. subsp. 

PhrynocepJialo helioscopo typico minor. Asperitas squamarum 
dorsalium parum distincta. Tarsus posticua in lk—Vs longior 
quam tibia. Color generalis concinne pallide-griseus. Dorsum raa-
culis albis regularibns irigrocinctis fasciisque obscuris parum dis-
tinctis ornatum. 

1) Близъ таможеннаго Каратальскаго поста, въ дол. Черн. 
Иртыша. 8 іюня 1904. Два экзѳмпл. 

2) Тамъ же. 7 іюня 1904. Четыре экземпляра. 
Эти экземпляры, уже по общему виду значительно отли-

чающіеся отъ типичной формы Phryn. helioscopus, я принимаю 
пока за подвидъ, хотя возможно, что совремѳнемъ ихъ придется 
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совершенно ВЫДЕЛИТЬ въ самостоятельный видъ. Особенности 
этого новаго подвида заключаются въ сл-вдующемъ. 

Шереховатость спинныхъ чешуѳкъ выражена несрав
ненно слабъѳ, чъмъ у типичной формы. ОТДЕЛЬНЫЙ, неправильно 
разбросанныя, торчащія кверху чешуйки лишь слабо выдаются 
надъ общею поверхностью чешуи. Грудньтя чешуйки на кон-
цахъ вытянуты въ короткіе ши пики. Ребрышки на чешуйкахъ 
верхней стороны бѳдеръ и голеней явственны. Кисть задней 
ноги значительно длиннее голени (на Чі — х/з). Размеры всего 
тъла меньше, чъмъ у Phr. helioscopus. Общій цвѣтъ красивый, 
свътло-сърътй. Верхняя сторона всего тѣла дымчато-сѣраго 
цвѢта, съ красивымъ довольно правильнымъ узоромъ изъ не-
большихъ б^лыхъ пятенъ, часто съ черной каймой, и слабо 
замѣтныхъ широкихъ поперечныхъ темныхъ полосъ (не всегда 
ясно выражѳнныхъ). Хвостъ сверху съ такими же слабо выра
женными поперечными полосами, снизу съ двумя-трѳмя непра
вильными черными поперечными полосами и съ чернымъ кон-
цѳмъ. У нѣкоторыхъ экзѳмпляровъ на нижней сторонѣ хвоста 
замѣтны слъды краснаго цвъта. Въ остальномъ этотъ подвидъ 
сходѳнъ съ основной формой. Размѣры въ миллиметрахъ: длина 
головы 13,5; дл. ТЕ л а (отъ конца рыльца до задняго прохода) 50, 
дл. хвоста 55, дл. голени 12, дл. кисти задней ноги 16. 

Упомянутая выше варіація {Phr. hel. var. saposlmikovi) яв
ляется до некоторой степени переходной формой между тиггач-
нымъ Phryn. helioscopus и его подвидомъ snbsp. levis. 

18. S c a p t e i r a g r a m m i c a L I C H T . 

1) Уроч. Кангай, Копальск. уЬзда, прибалхашскіе пески. 
29 апр. 1902. Три экземпл. 

2) Ст. Илійская, Джаркентск. увзда. 18 іюля 1902. 

19. E r e m i a s argruta P A L L . 

1) Дол. Конурулена, Тянь-шань, Терскей-тау, 1 іюня 1902. 
Четыре экземпляра. 

2) Уроч. Аякъ-тюбѳ, Копальск. уѣзда. 25 апр. 1902. Че
тыре экземпл. 

3) Устье ущ. Кастекъ, ЗаилійскІй Алатау. 23 мая 1902. 
Два экземпл. 
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4) Зап. бер. оз. Иссыкъ-куль. 28 мая 1902. 
5) Выс. Охотничій, сЬв. подн. Тявь-шаня. 8 іюля 1902. 
6) Около озера Ала-куль. 3 іюля 1904. 
7) Каирты, Монгольск. Алтай. 31 іюля 1906. 

20. E p e m i a s v e l o x P A L L . 

1) Чуньджа, Джаркентскій уѣздъ. 16 іюля 1902. 
2) Ст. Илійская, Джаркентск. уЬздъ. 18 іюля 1902. Дна 

экземпляра, пзъ которыхъ одинъ молодой. 
3) Джаркентъ. 21 іюля 1902. Молодой экз. 
4) Уроч. Мукуртай къ зап. отъ озера Улюнгуръ, Западная 

Монголія. 21 іюня 1908. 

21. E r e m i a s m u l t i o e e H a t a GONTH. 

1) Зап. бѳр. оз. Иссыкъ-куль. 28 мая 1902. 
2) Станц. Кутемалды, берегъ оз. Иссыкъ-куль. 2S мая 

1902. Два экземпл. 

22. L a e e r t a v i v i p a r a JACQ. 

1) Р. Бухтарма, ниже Берельскаго. 22 іюня 1905. Четыре 
экземпл. 

2) Курту, 4 августа 1906. 
3) Быстрый нстокъ, май 1906. 
4) Безъ указанія мѣста, 1906 г. Одна взрослая и три мо-

лодыхъ. 

23. L a e e r t a ag-ilis ѵаг. e x i g u a E I C H W . 

1) Уроч. Бурханъ, Джаркентск. увзда, 26 іюля 1902. Три 
экземпляра. 

2) Уроч. Сауранъ-мулла, Копальск. увзда, 7 мая 1902. 
3) Ст. Нарынколъ (Охотничій), Джаркентск. уізда. 9 іюля 

1902. Два экз. 
4) Тепл. ключи Арасанъ въ горахъ Барлыкъ. 2 іюля 1904. 
б) Вахты. 27 іюня 1904. Два экз. 
6) Каратальскій таможенный постъ, долина Чернаго Ир

тыша бл. оз. Зайсанъ. 6—8 іюня 1904. Три экз. 
7) Безъ указанія мѣста. 1906. Одна взрослая и три моло-

дыхъ. 



24. L a c e r t a a g l l i s var. k u r t u a n a n. 

A forma typica et а таг. exigua EICHW. statura tenui gracili-
que, trunco capiteque rainoribus, sed cauda longiore (haec trunco 
cum capite fere duplo longior) et tarso longo (liic tibia fere duplo 
longior) distinguitur. Inter scntis temporalibus unum saepe cete-
ris multo majus. 

1) Ст. Георгіевское, Семипалатинск, обл. Степь. 25 мая 
1904. Два экз. 

2) Базарка, Семипалат. обл. Степь. 26 мая 1904. 
3) Вахты. 27 іюня 1904. Четыре экз. 
4) Между р. Чингиль я Хоро-шаро въ Монгольскомъ 

Алтаъ. 29—31 іюля 1906. Семь экз. 
5) Курту, въ Монгольскомъ Алтаѣ. 4 августа 1906. Шесть 

экземпляровъ. 
6) Айгулакъ, въ русскомъ Алтаѣ. 4 іюня 1906. 
7) Р . Б . Каирты, въ Монгольскомъ Алтаъ. 2 августа 1906. 
8) Уроч. Мукуртай, къ зап. отъ оз. Улюнгуръ, въ западн. 

Монголіи. 21 іюня 1908. Два экз. 

Эта варіація отличается отъ своего основного вида, а 
вмъстѣ съ тЬмъ и отъ таг. ехідиа, тонкимъ изящнымъ строе-
ніемъ, дливнымъ хвостомъ (который почти вдвое длиннѣѳ ту
ловища съ головой), тонкими длинными пальцами и длинной 
стопой, которая почти вдвое длиннъѳ голени. Голова и вообще 
все тѣло меньше и стройнѣѳ, чѣмъ у таг. ехьдиа, хотя общая 
длина приблизительно такая же, потому что хвостъ очень дли-
ненъ. Особенно замътна разница въ толщинѣ основной части 
хвоста: у таг. ЬигЫапа онъ гораздо тоньше. Чешуекъ вокругъ 
середины тѣла 38—43, не считая брюшныхъ. Между височными 
щитками часто одинъ (среднІн) гораздо больше другихъ. По 
окраскъ ж по числу фрѳнальныхъ и назифренальныхъ щит-
ковъ такъ же варіируетъ, какъ и таг. ехідиа. 

Я пока не придаю этой формѣ значепія самостоятельнаго 
вида только потому, что въ одннхъ и тѣхъ же мѣстахъ иногда 
попадаются какъ типичные ея представители, такъ и переход
ные къ таг. ехідиа. Названіе варіаціи произведено мною отъ 
одного изъ м'встъ ея нахождѳнія. 
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а 6 с d е / 9 h і 

68 82 63 85 7В 75 80 65 68 
118 128 100 130 147 130 135 95 130 

9 10 8,5 10,5 
16 19 15,5 18 — — — — — 

Размъры въ мшілыметрахъ. 

Длила тѣла(съ го
ловой)  

Длииа хиоста. . . 
Длпна голени. . . 
Длина стопы . . . 

25. A b l e p h a r u s s a p o s h n i k o v i п. sp. 

АЫ. kucenlcoi N I K . affinis, sed distinctus: 1) pedes anteriores 
posterioresque inter se apicibus versis saepiesime cohaereutes, 
2) cauda trunco cum capite multo longior et 3) .scutum interpa-
rietale longitudino fere scuto frontoparietali cuilibet aequale. Su-
perlicies dorsalis olivacea, vittis duabus latis obscuris nonnullis-
que seriebus longitudinalibus striarum nigrarum albarumque or-
nata. Superficies intcrna pallide coerulea. 

1) Рч. Карагайте, притокъ р. Сарыджасъ, Пржевальск. 
уѣзда. (Тянь-шань). 2 іюля 1902. Трп экземпляра, найденные, 
какъ гласить надпись на этнкѳтѣ, „подъ камнями". 

2) Прав. бер. р. Сарыджасъ, Пржевальск. у., при устьѣ 
Куелю (Тянь-шань). 1 іюля 1902. Два экз. 

Л об но-но со вой шптокъ на значптельномъ протяженіи ка
сается межчелюстнаго и лобнаго. Прѳдлобвыѳ щитки не ка
саются другъ друга, будучи разъединены передней третью лоб-
наго щитка, который далЬе назадъ касается 1-го и 2-го над-
глазничныхъ. Длина лобнаго щитка значительно превышаетъ 
общую длину лобно-темянного и межтемянного, взятыхъ вмъстъ 
(дл. лобнаго 3,4; дл. послѣднихъ 2,3, въ мпллиметрахъ). Лобно-
темянныхъ щитконъ два. Мелегемянной по величинъ приблизи
тельно равенъ одному изъ лобно-темяиныхъ. Надглазпичныхъ 
три; изъ нихъ первые два почти равны (первый самый длин
ный, а второй самый широкій). Глазъ окруженъ двумя (а на 
немногихъ отдЬльныхъ мѣстахъ—тремя) рядами мелкихъ щит-
ковъ, причемъ всЬ щитки внутренняго рода приблизительно 
равны между собой, а между щитками наружнаго ряда ясно 
выделяются своей величиной два-четыре, расположенные надъ 
глазомъ. Изъ этихъ щитковъ два внутренніе больше крайнпхъ. 
Четыре губныхъ продшествуютъ подглазничному. На пер ед 



нѳмъ краю небольшого овальнаго елуховаго отверстія нахо
дится 3—4 зубчика, изъ которыхъ одинъ обыкновенно бываетъ 
развнтъ сильнѣе другихъ. Сппниыя чешуйки немного больше 
брюшныхъ и боковыхъ. Вокругъ средней частн твла поме
щается 2 6 — 2 7 чешуи. Передъ заднпмъ проходомъ лежать двѣ 
крупныя чешуйки. 

Переднія и заднія ноги, будучи вытянуты по направленно 
другъ къ Другу, обыкновенно едва соприкасаются между собой 
концами пальцевъ. Этотъ признакъ, однако, подвѳрженъ колѳ-
баніямъ и, повидимому, находится въ соотношеніи съ возра-
стомъ. У одного экземпляра, в ъ 104 мм. общей длины, между 
концами пальцевъ протянутыхъ другъ къ другу переднихъ и 
заднихъ ногъ остается промѳжутокъ, равный длинъ- ступни. У 
двухъ другихъ (въ 98 п 96 мм. общей длины) пальцы тѣхъ и 
другихъ едва касаются, а у двухъ молодыхъ (въ 70 мм. общей 
длины) заднія и переднія ноги вполнъ соприкасаются концами 
пальцевъ. 

Хвостъ длиннъе туловища съ головой (при измѣрѳпіи отъ 
задняго прохода), какъ можно видъть изъ следующей таблицы: 

Въ мпллиметрахъ. 

104 98 96 70 
49 45 43 33 
55 53 53 37 

Цвѣтъ сверху оливковый, съ четырьмя продольными ря
дами черныхъ черточекъ, окаймлѳнныхъ по бокамъ бѣлыми 
пятнышками. По бокамъ, вдоль всего тѣла, проходятъ двъ ши
рокая темныя полосы, испещренныя болѣѳ свѣтлыми черточ
ками, а сверху отграниченныя узкой непрерывной свътлой по
лоской. Брюшная сторона свѣтлаго голубого цвъта. 

Этотъ видъ ближе всего подходитъ къ А. lcucenkoi NIKOLSKI, 
но отличается сл-Ъдующими признаками: 1) ноги обыкновенно 
соприкасаются, 2 ) хвостъ значительно длиннъѳ туловища съ 
головой, 3) окраска тъла иная, 4) относительными размерами 
межтемянного щитка (у Л. ЬисепЪоі онъ замътно меньше каж-
даго изъ лобно-темянныхъ) и, наконецъ, 5) у моего вида лобно-
носовыѳ и межтемянной щитки ИМ'БЮТЪ значительно ббльшіѳ 
размъры, по сравнению съ сосѣдними щитками, чъмъ это наблю
дается у А. kucenkoi. 



— 1-28 — 

26. Bufo viriclis L A U K . 

1) Ущ. Буамское. между Кокъ-муйнакъ л Кутемалды. 
Александровски" хребетъ. 28 мая 1902. Три экземпляра. 

2) Вѳрхн. тѳчѳніѳ р'вки Еокъ-су, Джунгарскій Алатау, 
Копальск. уібздъ. 2 августа 1902. 

3) Близъ выс. Охотничьяго, Джаркентск. увзда, сввѳрное 
подножіѳ Тянь-шаня. 12 іголя 1902. 

4) Устье р. Улахолъ, притока оз. Иссыкъ-куль. 30 мая 1902. 
б) Безъ этикета. Молодой экз. 
6) Рѣка Алмалы, Копальск. уЬзда. 24 апр. 1902. Очень 

крупный экземпляръ. Отъ конца рыльца до задняго прохода, 
въ прямолинейномъ направлении (про измѣреніи цнркулемъ), 
81,5 мм. 

7) Укр. Вахты. 26 іюня 1904. 
8) Дол. р. Теректы, при выходѣ въ дол. Алакуля. 5 іюля 

1904. Три молодые экземпляра. 
9) Уроч. Мукуртай, къ западу отъ оз. Улюнгуръ, Запад

ная Монголія. 21 іюня 1908. 

27. BufO sp. (В. viridiS UniCOlor n. var.?J. 

A forma typica colore nniformi dorsi griseo-olivaceo tincto 
immaculato distinguitur. 

1) Ст. Кокъ-муйнакъ, 27 мая 1902. 
По общимъ размѣрамъ тѣла, по ширинъ лба, формъ па-

ротпдъ, по относительной длпнъ первыхъ двухъ пальцевъ пе
редней конечности, по непарному бугорку на четвертомъ су-
ставъ самаго длиннаго пальца ноги, — этотъ экземпляръ совер
шенно сходенъ съ В. viridis. Но спина однообразваго сѣраго 
двъта, съ оливково-зеленоватымъ оттънкомъ, безъ характер-
ныхъ для этого вида зеленыхъ пятенъ. Бородавки и конусо
видные сосочки на нихъ (съ черно-бурыми кончиками) чрез
вычайно р'взко выдаются. Ва ногахъ. особенно заднихъ, слабо 
замътны поперечныя болъе темныя пятна. 

Въ виду пзвѣстнаго непостоянства признаковъ у цент-
рально-азіатскихъ представителей В. viridis, указаннымъ осо
бенностям^ конечно, невозможно придавать видового значенія. 



— 129 — 

28. R a n a a r v a l i s NILSS. 

1) Ст. Георгіѳвскоѳ (Чарскій трактъ), степь. 25 мая 1904. 
2) Правый берегъ Бухтармы, ниже впадѳнія Колмачихи, 

19 іюня 1905. 
3) Г . Сара-сюмбе, въ Монгольскомъ Алтаѣ. 9—12 августа 

1906 г. 

29. R a n a a l t a i c a KASTSOHENKO. 

1) Устье р. Улахолъ (прнтокъ оз. Иссыкъ-куль). 30 мая 
1902. Три экземпляра, 

30. R a n a b a e h t y a n a п. вр. 

Іа sectionem В. temporariae L INNAEI pertiuet, sed ab omnibus 
speciebus sectionis nunc cognitis vitta temporali nigropicea defi-
ciente palpebrisque pertenuibus dlstinguenda. Tuberculus plan-
taris internus digito correspondente triplo brevior et a lateribus 
valde compressus, ut formara laraellae perpendicularis fere ubi-
que aequicrassae praebeat. 

1) Укр. Бахты. 27 ігоня 1904. Одинъ экземпляръ, самка. 
Хотя я избѣгаю описаній новыхъ видовъ по одному только 

экземпляру, однако, этотъ экземпляръ чрезвычайно трудно от
нести къ какому бы то ни было изъ нынъ извѣстныхъ видовъ 
линнеевской группы М. іепгрогагіа, къ которой онъ несомненно 
принадлежитъ. Наиболъе характерный особенности этого экзем
пляра заключаются, 1) въ чрезвычайной узости вѣкъ, 2) въ 
своеобразной формъ внутрѳнняго пяточнаго бугорка и 3) въ 
почти полномъ отсутствіи очень характерной для всей группы 
темной височной полосы. Дальнѣйшіѳ признаки заключаются 
въ слъдующемъ. 

Передній край отвѳрстій хоанъ приходится несколько 
впереди передняго края сошниковыхъ зубоьъ,которые имъютъ 
видъ двухъ прямыхъ линій, расположенныхъ подъ прямымъ 
угломъ другъ къ другу. Рыльце тупое. Пространство между 
вѣками много шире каждаго изъ вѣкъ. Барабанная перепонка 
явственна; ширина ея составляетъ около 2/з ширины глаза. 
Длина пѳрваго пальца пѳрѳднихъ ногъ равна длинъ второго. 
Пальцы заднихъ ногъ снабжены перепонкой до 8/з своей длины. 

Еяегодн. Зоол. Муз. 1909. 9 
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Сочлѳновыѳ бугорки на нижней сторонъ пальцевъ развиты 
слабо. Бнутренній пяточный бугорокъ очень высокъ и сильно 
сжатъ съ боковъ, такъ что имѣѳтъ видъ вертикально стоящей 
пластинки почти одинаковой толщины на всѳмъ своемъ протя-
женіи. Длина его въ три раза меньше длины соотв'втственнаго 
пальца. Внѣшній пяточный бугорокъ не замътѳнъ. Задняя нога, 
будучи вытянута вперѳдъ, пяткой достигаетъ конца рыльца. 

Общій цв'Ьтъ свѣтло-желтовато-бурый. Темнаго височнаго 
пятна почти нътъ (неясные слѣды его замѣтны только сзади 
уха). На СПИНБ находятся ОТДЕЛЬНЫЙ чѳрнобурыя пятна, рас
положенный длинною своею осью вдоль тъла, и три иаралель-
ныя свътлыя полосы, происходящая вдоль всего тѣла. Средняя 
изъ нихъ оканчивается впереди глазъ, а обѣ боковыя доходятъ 
только до головы. На бокахъ тъла короткія продольныя, а на 
верхней сторонъ конечностей попѳречвыя черно-бурыя пятна. 
Вся брюшная поверхность безъ пятенъ. 

Размъры въ милдиметрахъ: длина тъла (съ головой) 59, 
дл. задней ноги до конца пальцевъ 90, длина внутренняго пя-
точнаго бугорка 2, дл. соотвътствѳннаго пальца 6,5; ширина 
промежутка между вѣками 3,5; ширина въка 2. 

Поводимому, всего ближе этотъ видъ стоить къ И. tempo-
raria ѵаг. asiatica BEDR., ОТЪ которой, однако, отличается малой 
шириной въкъ, формой пяточнаго бугорка, болъе тупымъ рыль-
цемъ и почти полнымъ отсутствіѳмъ височной полосы. 


