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ВВЕДЕНИЕ

Прошло 10 лет со времени выхода библиографии «по земноводным и
пресмыкающимся Волжского бассейна (XVIII–XX вв.)» (Гаранин, Бакиев, 2002). В нее
вошла 2191 работа, написанная до 2000 г. включительно. В настоящем издании,
совпавшем с 300-летием со дня рождения Петра Ивановича Рычкова и 250-летием
публикации его «Топографии Оренбургской» (Рычков, 1762) (которая содержит одни
из первых сведений о земноводных и пресмыкающихся, населяющих Волжский
бассейн), библиографический список возрос почти вдвое, в основном за счет
публикаций 2001–2011 гг. Как и ранее, в некоторых случаях в библиографическом
списке приведены не только книги целиком, но и – параллельно – их главы или иные
разделы. Публикации 2012 г. в список не вошли. В новом издании устранены
замеченные ошибки (в частности, уточнены выходные данные ряда источников). В
библиографическом списке представлены работы по систематике, распространению,
биологии, экологии, поведению, охране, практическому значению амфибий и рептилий
в регионе, истории формирования их современной фауны. Он содержит также данные о
работах по ископаемым низшим наземным позвоночным, найденным в Волжском
бассейне. Кроме того, в список вошли публикации об истории изучения герпетофауны
региона и о работавших здесь исследователях. Помимо собственно публикаций в это
издание включены некоторые неопубликованные рукописи. Газетные материалы в
список не попали.

Водосборная площадь Волги охватывает 1360 тыс. км2, что составляет почти
13% территории Европы. К Волжскому бассейну относятся полностью или частично
территории 37 областей и республик России, а также двух областей Казахстана (рис. 1).
В списке использованы публикации, касающиеся не только собственно Волжского
бассейна, но и некоторых прилегающих к бассейну Нижней Волги территорий –
Калмыкии (кроме юго-запада республики) и юга Волго-Уральского междуречья (восток
Астраханской и Волгоградской областей Российской Федерации, запад Атырауской и
Западно-Казахстанской областей Казахстана), которые могут считаться составными
частями Волжского бассейна, хотя бы по историческим данным (рис. 2).

В качестве исторического введения к данному списку приведем обзор работ,
изданных или написанных не позже 1814 г., с краткими биографическими сведениями
об их авторах. По классификации Л.Я. Боркина (2003), в 1814 г. заканчивается первый
этап периода становления герпетологии в России – этап академических экспедиций,
или эпоха Палласа.

Ахмед ибн-Фадлан ибн-аль-Аббас ибн-Рашид ибн-Ахмед (Х в. н. э.) упоминает
змей в своих описаниях путешествия к волжским булгарам (Путешествие Ибн-
Фадлана…, 1939). Он был секретарем посольства багдадского халифа к царю волжских
булгар. По дороге в Болгар (Булгар) – столицу Волжско-Камской Болгарии (Булгарии)
– Ибн-Фадлан отмечает в Левобережье Средней Волги, между реками Кондурча и
Большой Черемшан, группу «башкир», поклоняющуюся змеям. По мнению А.П.
Ковалевского (1956), в данном случае речь идет о небольших общинах –
«подразделениях племени, родовых общинах, кланах», объединенных культом
тотемического характера. В мае 922 г. Ибн-Фадлан с посольством прибыл в Булгар.
Судя по следующей цитате, относящейся к окрестностям булгарской столицы,
арабского путешественника поразили змеи: «Я видел, что змей у них такое множество,
что вот на ветке дерева право же накрутился десяток из них и более. Они не убивают
их, и они (змеи) им не вредят, так что, право же, как-то я увидел в одном месте длинное
дерево, длина которого была более ста локтей. Оно уже упало, и вот я вижу, что ствол
его огромный чрезвычайно. Я остановился, глядя на него, и тогда оно задвигалось, и
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                        - административные границы
                        - граница Волжского бассейна

1 - Тверская обл.
2 - Ярославская обл.
3 - Костромская обл.
4 - Ивановская обл.
5 - Владимирская обл.
6 - Московская обл.
7 - Нижегородская обл.
8 - Рязанская обл.
9 - Тульская обл.
10 - Калужская обл.
11 - Мордовия
12 - Пензенская обл.

13 - Чувашия
14 - Марий Эл
15 - Кировская обл.
16 - Татарстан
17 - Удмуртия
18 - Ульяновская обл.
19 - Самарская обл.
20 - Башкортостан
21 - Саратовская обл.
22 - Пермский край
23 - Волгоградская обл.
24 - Астраханская обл.

25 - Вологодская обл.
26 - Смоленская обл.
27 - Орловская обл.
28 - Тамбовская обл.
29 - Коми
30 - Свердловская обл.
31 - Челябинская обл.
32 - Оренбургская обл.
33 - Калмыкия
34 - Новгородская обл.

Рис. 1. Административное деление территории Волжского бассейна (по:
Розенберг, Краснощеков, 1996; с учетом последних изменений названий
административных единиц)
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Рис. 2. Бассейн Волги (из: Краткая географическая энциклопедия. – Т. 1.– М.:
Советская Энциклопедия, 1960, с. 361)
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меня испугало это.  Я посмотрел на него внимательно и вот,  (вижу)  на нем змея,
подобная ему по толщине и длине. Когда же она увидела меня, она спустилась с него
(дерева) и скрылась между деревьями. Я же пришел (назад) испуганный. Итак, я
рассказал (об этом) царю и тем, кто был у него на приеме. Они же не придали этому
никакого значения, а он (царь) сказал: „Не беспокойся, так как она не сделает тебе
вреда“» (цит. по переводу под ред. И.Ю. Крачковского: Путешествие Ибн-Фадлана…,
1939, с. 72). Свои реалистичные описания Ибн-Фадлан иногда дополнял
фантастическими элементами и, вероятно, сильно преувеличил размеры змеи,
спустившейся с дерева.

Адам Эльшлегер (более известный под псевдонимом Адам Олеарий) (1603–
1671), путешественник родом из Саксонии, будучи советником и секретарем
голштинского посольства в Московию и Персию, упоминает змей в записи,
относящейся к окрестностям г. Самара и датированной 27 августа 1636 г. (Olearius,
1663). Две «краснопестрые» безобидные змеи заползли на корабль по якорю,
свисавшему до самой воды. Упомянутые Олеарием змеи – это водяные ужи Natrix
tessellata, которые и сейчас встречается в названном Олеарием месте на левом берегу
Волги (Бакиев и др., 2009).

Отрывочные сведения о земноводных и пресмыкающихся, обитающих в
Волжском бассейне и на сопредельных территориях, приводит Пётр Иванович Рычков
(1712–1777), первый член-корреспондент Петербургской академии наук (1759).
Следует процитировать фразу, которая непосредственно относится к Волжскому
бассейну, из его «Топографии Оренбургской» (1762). В разделе «Инсекты, или
насекомые, и гадины» названного сочинения сообщается: «В змеях и ящерицах внутрь
Башкирии, чтобы какия особливости были, поныне не известно» (с. 300). К
башкирским ящерицам и змеям без «особливостей» относятся, как минимум, прыткая
ящерица, обыкновенный уж и обыкновенная гадюка, которые Рычкову не могли быть
незнакомы. В разделе «Птицы знатныя» имеется информация о земноводных и
пресмыкающихся как объектах питания следующих птиц. Во-первых: «Аист, или
Стерх, несколько схож к журавлю, токмо ноги не так высоки, и нос покороче, живет
охотно в жилых местах <…>. Питаются змеями, лягушками, також и рыбою» (с. 301).
Во-вторых: «Леглек,  птица во всем подобна Аисту,  токмо белая,  в Ташкенте и
Туркестане их множество,  живут по хоромам,  питаются так,  как и Аист,  змеями и
лягушками.  У них голосу никакого нет,  кроме того,  что щолкают»  (с.  304).  В обоих
случаях речь идет явно об одном и том же виде – белом аисте. Как известно, пищевой
рацион белого аиста, встречающегося в Волжском бассейне, включает амфибий и
рептилий, даже ядовитых змей.

Остановимся на некоторых фрагментах биографии П.И. Рычкова, которые
предшествовали изданию «Топографии Оренбургской». Он, родившийся в Вологде 1
октября (по старому стилю) 1712 г., был наречен в честь императора Петра I. Отец –
купец Иван Иванович Рычков – разорился в 1720 г. и переехал с семейством в Москву.
В Москве его сын Пётр – уже с хорошим домашним образованием и воспитанием –
учился в частной школе, изучая голландский и немецкий языки, арифметику. Для
продолжения обучения родители отдали его в услужение к директору полотняных
фабрик голландцу И.П. Тамесу, у которого он не только в совершенстве овладел
языками, но и изучил коммерцию, бухгалтерию. После смерти Тамеса П.И. Рычков
переехал в Петербург. С 1730 г. по 1732 или 1733 г. он служил в правлении казенных
стекольных заводов, откуда перешел в Петербургскую портовую таможню, где был
переводчиком и помощником бухгалтера.  В 1733  г.  государственный деятель Иван
Кириллович Кирилов (1695–1737) выступил с инициативой организовать экспедицию в
юго-восточные окраины России. Одной из главных задач экспедиции была закладка
крепости-города Оренбург. Эту Оренбургскую («Известную») экспедицию возглавил
сам Кирилов. Молодого Рычкова он в 1734 г. пригласил на должность бухгалтера.
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Обязанности бухгалтера Рычков исполнял всего лишь около года, т.к. ему пришлось
стать секретарем канцелярии данной экспедиции. Под руководством Рычкова
оформлялась вся экспедиционная документация в 1735–1760 гг. Весной 1737 г.
Кирилов умер в Самаре. После его смерти начальником Оренбургской комиссии (так
стала называться эта экспедиция) стал историк и государственный деятель Василий
Никитич Татищев (1686–1750), под влиянием которого Рычков пишет свои первые
научные работы. За успешную службу в Оренбургской канцелярии Рычков в 1743 г.
получает в качестве награды землю в окрестностях Бугульмы. На полученной земле
Пётр Иванович выстроил с. Спасское. С 1752 по 1759 г. П.И. Рычков занимает высокую
должность товарища при губернаторе. В 1752–1755 гг. группа геодезистов во главе с
прапорщиком Иваном Красильниковым составляет «генеральную» карту
Оренбургского края и 10 карт, детализирующих его отдельные части. Данные работы
были проведены по инициативе Рычкова. Он, следуя советам Татищева, пишет в
дополнение к картам текст «Топографии Оренбургской губернии». Первые главы
«Топографии» печатаются в академическом журнале «Сочинения и переводы, к пользе
и увеселению приводящие» в начале 1762 г. Журнальная публикация вызвала
настолько значительный интерес, что в том же году Императорская академия наук
издает «Топографию» отдельной книгой (Носкова, 2010; Чибилев, Богданов, 20121).

Из участников академической экспедиции 1768–1775 гг., выехавшей из
Петербурга и затронувшей Волжский бассейн, хронологически первым (по дате в
дневниковых записях) упоминает представителей герпетофауны на территории
Волжского бассейна руководитель второго «оренбургского» экспедиционного отряда –
доктор медицины (1766), адъюнкт (1768), позже академик (1771) Петербургской
академии наук – Иван Иванович Лепёхин (1740–1802). Так, датируя относящуюся к г.
Муром дневниковую запись 28 июля 1768 г., он (Лепехин, 1771) пишет о народных
средствах лечения укусов ядовитых змей. В первой и второй частях «Дневных записок
путешествия» Лепёхина (1771, 1772) для Волжского региона и в непосредственной
близости от его границ упомянуты «гады», с учетом современной систематики, не
менее 13 видов (два вида амфибий и 11 рептилий), в том числе описано 6 (один вид
амфибий и пять рептилий) (Гаранин, 1983; Бакиев, 2003). Бинарная номенклатура в
«Дневных записках путешествия» применена не ко всем упомянутым «гадам», а лишь к
пяти видам пресмыкающихся, которые уже были описаны Карлом Линнеем. В отличие
от Линнея, Лепёхин, описывая виды (среди которых были и никем ранее не
описанные), не стал присваивать им биноминальные латинские названия. И, как
следствие, Лепёхину не принадлежит авторство научных названий описанных им
таксонов. Примером такого таксона может служить каспийский полоз Hierophis caspius
(Gmelin, 1789): впервые описание змеи данного вида с указанием принадлежности к
линнеевскому роду Coluber опубликовано в 1771 г. в печатной работе И.И. Лепёхина, а
позже биноминальное название «Coluber caspius» присвоил виду немецкий врач,
ботаник и химик Иоганн Фридрих Гмелин (1748–1804) в отредактированном и
дополненным им издании «Systema Naturae» Карла Линнея (Gmelin, 1789).

Петер Симон (в России Пётр Семёнович) Паллас (1741–1811), возглавлявший
первый «оренбургский» экспедиционный отряд и, по существу, являвшийся общим
руководителем академической экспедиции 1768–1775 гг. – доктор медицины (1760),
академик Петербургской академии наук и профессор (1767), родом из Берлина –
обследовал и пересекал Волжский бассейн в 1768–1770, 1773–1774, 1793 гг., отмечая и
описывая многие виды, встреченные в названном регионе и на соседних с ним

1 Носкова О.Л. К 250-летию со дня избрания первого члена-корреспондента Академии наук
Петра Ивановича Рычкова // Изв. Самар. НЦ РАН. – 2010. – Т. 12, № 1. – С. 231–234;
Чибилёв А.А., Богданов С.В. Основоположник российской региональной науки. К 300-летию
первого члена-корреспондента Академии наук П.И. Рычкова // Вестн. Российской академии
наук. – 2012. – Т. 82, № 6. – С. 558–564.
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территориях. Например, в относящейся к речным бассейнам Волги и Урала первой
части «Путешествия по разным провинциям Российской империи», изданной сначала
на немецком языке (Pallas, 1771), а затем в переводе на русский (Паллас, 1773) и другие
языки, содержатся первоописания трех видов земноводных и шести видов
пресмыкающихся. Два из них – чесночница Rana vespertina и гадюка Coluber melanis –
описаны из Волжского бассейна, Левобережья нынешней Самарской области.
Чесночниц, населяющих Самарскую область пока еще относят к подвиду Pelobates
fuscus fuscus. Но специалисты из Санкт-Петербурга готовятся описать восточную
криптическую форму номинативного подвида обыкновенной чесночницы в качестве
самостоятельного вида – чесночница Палласа P. vespertinus. Восточная форма
отличается от западной большим объемом генома, причем количество ядерной ДНК у
них не перекрывается (Литвинчук и др., 2008). Черная гадюка C. melanis относится, по
всей видимости, к популяциям, совмещающим в себе признаки двух подвидов
обыкновенной гадюки – номинативного Vipera berus berus и лесостепного (гадюка
Никольского) V. b. nikolskii (Бакиев и др., 2009). Последнюю форму многие герпетологи
признают в настоящее время самостоятельным видом.

Паллас упоминал желтопузика под названием Lacerta apoda в Нарынской степи
и по рекам Сарпе, Куме (Pallas, 1776, S. 702–703). Любопытно и упоминание Палласом
щитомордника «Coluber halys» в междуречье Волги и Урала, в песчаной пустыне
Салтан-Мурат (Sandwüste Saltan-Murat), датированное 9 мая 1793 г. (Pallas, 1799, S. 112).

Третий том сводного труда «Zoographia Rosso-Asiatica» Палласа (Pallas, [1814])
содержит описания на латинском языке 12 видов земноводных и 43 видов
пресмыкающихся. Многие из них имеют отношение к Волжскому бассейну. К примеру,
названия змей Coluber cupreus, C. ponticus, C. caucasicus (не отмеченных Палласом в
Волжском бассейне) современными герпетологами сведены в синонимы Coronella
austriaca – вида, обитающего, что стало известно позже, и здесь. «Зоография» включает
первоописания пискливого геккончика под названием Lacerta pipiens с горы Богдо в
каспийских степях (p. 27–28) и полоза под названием Coluber sauromates (p. 42) из рва,
пересекающего Перекопский перешеек, из равнин Крыма и лугов Днепра (этот вид –
Elaphe sauromates, признаваемый ныне монотипическим – обитает также в некоторых
районах Нижнего Поволжья). Черная гадюка Coluber melanis, которую Паллас описал
из Самары, фигурирует в «Зоографии» с изменившимися (по сравнению с
первоописанием) родовым и видовым названиями – как Vipera melaenis (p. 52).

Николай Петрович Рычков (1746–1784), сын упомянутого выше П.И. Рычкова,
формально входил в состав первого «оренбургского» экспедиционного отряда,
возглавляемого Палласом,  но выехал из Петербурга вместе с Лепёхиным и
путешествовал фактически самостоятельно (Осипов, 19932). Описывая свои
путешествия 1769–1770 гг., Н.П. Рычков (1770) отметил окаменелые остатки змей в
Палянском руднике Берсутского завода, находившемся близ впадения р. Белой в Каму,
и окаменелые кости людей в руднике Осокина, на правом берегу Ика. «Виды
окаменелых змей», отмеченные Н.П. Рычковым, на самом деле представляют собой
отпечатки вымерших растений – лепидофитов, а найденные им «две окаменелые
человеческие кости» принадлежат вымершим рептилиям, судя по величине костей –
дейноцефалам (Ефремов, 1954).

Земноводных и пресмыкающихся Волжского бассейна упоминают в своих
трудах и другие участники академической экспедиции 1768–1775 гг.

Юхан Пер (в опубликованных по-немецки трудах фигурирует как Иоганн Петер
– Johann Peter, в России Иван Петрович) Фальк родился в Шведской Вестготландии
(Коксторп, Швеция; годы рождения по разным данным: 1725, 1727, 1732, 1733).
Застрелился в Казани в 1774 г. в приступе черной меланхолии. Ученик К. Линнея.
2 Осипов В.И. Научное наследие П.С. Палласа. Письма. 1768–1771 гг. – СПб.: ТИАЛИД, 1993. –
250 с.
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Окончил Упсальский университет (Швеция) со степенью доктора медицины,
российский профессор (не позднее 1765), бывший до приглашения его Академией в
экспедицию директором Аптекарского ботанического сада в Петербурге. Руководил
третим «оренбургским» экспедиционным отрядом и посетил различные районы
бассейна Верхней, Средней и Нижней Волги (1768–1774). Через Тверь и Новгород
Фальк попал в Москву, далее его путь пролегал через Коломну, Пензу, Сызрань,
Саратов, Царицын (Волгоград) и Астрахань на восток – в Зауралье и Западную Сибирь,
оттуда через Екатеринбург в Казань, затем опять в Астрахань, из Астрахани в Моздок и
обратно –  по Волге –  в Казань.  Записи Фалька,  которые оформлялись им в виде
картотеки, опубликованы благодаря усилиям друзей профессора; а окончательная
обработка и подготовка к печати сделана И.Г. Георги (Гнучева, 19403; Боркин, 2001;
Гаранин, Бакиев, 2004). В третьем томе (Falk, 1786) трехтомного издания его
материалов на немецком языке в списке «амфибий» указаны для Волжского бассейна
следующие виды низших наземных позвоночных: болотная черепаха Testudo lutaria
(озера у берегов Волги и озера в киргизских степях); обыкновенная жаба Rana bufo
(везде, но редко); краснобрюхая жерлянка R. bombina (Ока, Сура, Волга); травяная
лягушка и/или остромордая лягушка R. temporaria (везде);  зеленые лягушки –
R. esculenta (при Нижней Волге), R. ridibunda [=«Rana caspica et wolgensis» (S. 412)]
(при Нижней Волге); обыкновенный тритон и/или живородящая ящерица Lacerta
vulgaris (во всей северной местности от Невы до Оби в болотах и водоемах); прыткая
ящерица Lacerta agilis (очень часто от Оки и Дона через реку Урал);  такырная
круглоголовка L. helioscopa (редко в каспийских степях); гадюки под названиями
Coluber berus (везде, особенно в кучах камней и по южной стороне горных ущелий) и
C. prester (везде, но редко); обыкновенный уж C. natrix (везде, чаще у воды).

Иоганн Готтлиб (в России Иван Иванович) Георги (1729–1802), немец родом из
Померании, уроженец городка Вахгольцхаген, доктор медицины, аптекарь. В 1769 г.
был приглашен Петербургской академией по рекомендации Фалька для участия в
работе его отряда. Прибыл Георги в Петербург в апреле 1770 г. В 1770–1772 гг. он
путешествовал по Астраханской губернии, Башкирии, Уралу, Сибири, будучи
включенным в отряд, который возглавлял Фальк. «Из реформированного в связи с
болезнью И.П. Фалька третьего самостоятельного отряда оренбургских “физических”
экспедиций был вновь образован небольшой полусамостоятельный отряд во главе с
И.И.  Георги.  Ему было приказано отправиться к акад.  Палласу,  с которым следовало
окончательно решить вопрос о дальнейшем маршруте. Встреча с Палласом произошла
22 ноября 1772 г. в Томске. Главной задачей экспедиции Георги было поставлено
обследование оз. Байкала и его окрестностей» (Гнучева, 19403, с. 108). В октябре
1773 г. он прибыл в Царицын, «окончив путешествие свое через Пермию, через Урал и
верхнюю часть Волжских степей» (Паллас, 1788, с. 279). В 1774 г. Георги посетил
Казань (где проводил фенологические наблюдения, отметив появление озерной
лягушки 17 апреля и прыткой ящерицы 28 апреля), Чебоксары (в дубовых лесах
Чувашии отметил гадюку Coluber prester), Нижний Новгород, Кострому, Ярославль,
Клин, Тверь (Georgi, 1775). В его работах (Georgi, 1775, 1801, 1802) упоминаются
земноводные и пресмыкающиеся фауны Волжского бассейна, в том числе и
непосредственно в его границах: болотная черепаха Testudo lutaria (южная Волга),
T. orbicularis; каспийская черепаха T. caspica (Нижняя Волга); обыкновенная жаба –
Rana bufo (в южных, умеренных и холодных местностях России), R. rubeta (в
умеренной России); краснобрюхая жерлянка R. bombina (Волга,  Ока,  Сура,  Тверь);
обыкновенная чесночница R. vespertina (около Самары при Волге); зеленые лягушки –
Rana ridibunda (на Каспийском море и его реках; Кама, Волга вниз от Казани, Самара,

3 Гнучева В.Ф. Материалы для истории экспедиций Академии Наук в XVIII и XIX веках:
Хронологические обзоры и описание архивных материалов / АН СССР. Тр. Архива. Вып. 4. –
М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1940. – IV+310 с.
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Сура), R. esculenta (Осташков); зеленая жаба R. variabilis (каспийские и калмыцкие
степи, Рын-пески); травяная лягушка и/или остромордая лягушка R. temporaria (Пермь,
Волга, в Вологде до 63º); обыкновенная квакша R. arborea (у Волги); гребенчатый
тритон Lacerta palustris (Волга); ушастая круглоголовка Lacerta aurita (калмыцкие
степи у нарынских песков); такырная круглоголовка L. helioscopa (в сухих каспийских
степях); желтопузик L. aspus (в каспийских степях); быстрая ящурка L. cruenta (вокруг
астраханских соленых озер); разноцветная ящурка L. arguta (у Каспийского моря);
прыткая ящерица L. agilis (Новгород, Казань, Пермь, в Вологде до 62º); обыкновенный
уж Coluber natrix (волжские губернии,  Кама,  Пермь,  в Вологде до 63º);  водяной уж
C. hydrus (Каспийское море); узорчатый полоз C. dione (соленая степь у Каспийского
моря); каспийский полоз – C. caspius (каспийская степь), C. petalarius (Нижняя Волга);
палласов щитомордник C. halys (каспийская степь); гадюки – C. melanis (Средняя и
Нижняя Волга, Самара), C. berus (Волга, Пермь), C. prester (Волга, Кама, Белая),
C. chersea (Тверская губерния), C. scytha (Казань, Пермь), C. foetidus (степь вокруг
Тамбова), C. cerastes (степь от Орла к Тамбову); песчаный удавчик Anguis miliaris
(каспийские степи); веретеница ломкая Anguis fragilis (волжские губернии).

В двух работах педагога, географа, историка и краеведа Никиты Саввича Попова
(1763–1834) содержится информация о пресмыкающихся, населяющих Пермскую
губернию. Так, в «Историко-Географическом описании Пермской губернии» им
сообщается о случаях укусов ядовитыми змеями скота и людей в южных уездах
(Попов, 1801). Из текста следует, что в Пермской губернии обитают ещё неядовитые
змеи и ящерицы: «Некоторые породы черных и других змей иногда уязвляют в южных
уездах скота и людей; от чего лечат в тамошних условиях, разрубая живую кошку,
голубя или другую небольшую птицу и прикладывают оную к ране,  вылечивать сим
средством по большей части удается. О прочих змеях и ужах, также о безвредных
ящерицах и других земноводных, упоминать здесь ненужно. Оныя находятся больше в
лесистых, болотистых и каменистых местах» (с. 34). В «Хозяйственном описании
Пермской губернии» Н.С. Попов (1804) отмечает: жаб Rana bufo, истребляющих
насекомых и слизней; лягушек – «зеленых водяных» R. esculenta и «древесных»
R. arborea, которыми питаются хищные птицы, цапли и аисты; ящериц – по-видимому,
живородящую и прыткую – «разноцветные виды обыкновенной ящерицы, водящияся
везде в лесах и перелесках» (с. 265); обыкновенного ужа – «безвреднаго змея» Coluber
natrix (с. 265); гадюк («ядовитыя змеи пестрыя серыя, или бурыя, черныя и
черноватыя»), которые могут составлять «отличие» европейской ехидны Coluber berus
(с. 265); веретеницу – «медяницу» Anguis fragilis (с. 267); медянку – «бледнорозовую
змею» (с. 267). Описываются методы лечения пострадавших от укусов змей,
применяемые населением разных уездов губернии.

Иван Алексеевич Двигубский (год рождения – 1771, по другим данным – 1772;
год смерти – 1839), адъюнкт Московского университета (1798), в начале XIX столетия
обнародовал результаты своей диссертации на степень доктора медицины «Primitiae
Faunae Mosquensis» со списком известных ему в то время подмосковных низших
наземных позвоночных, объединенных в класс Amphibia. Список включал 11 видов:
Rana bufo («жаба»), R. bombina, R. temporaria, R. esculenta («лягушка»), R. arborea,
Lacerta palustris, L. lacustris, L. agilis, Coluber berus («ехидна»), C. natrix («уж»), Anguis
fragilis (Dwigubsky, 1802, p. 46–49).

Писатель, переводчик, экономист Василий Алексеевич Лёвшин (1746–1826)
закончил написание труда «Топографическое, историческое, статистическое и
камеральное описание Тульской губернии» в 1803 г. Рукопись была опубликована
лишь в 2006 г. В ее разделе «О пресмыкающихся» приводятся краткие сведения о
ядовитых (Coluber chersea, C. bau, C. nigra) и неядовитых змеях [к которым, кроме
обыкновенного ужа C. natrix, отнесена «медяница, или слепая змея (Anguis fragilis)»
(с. 212), т.е. безногая ящерица – вереница ломкая], о ящерицах [не только собственно
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ящерицы Lacerta viridis, L. muscicapa, но и хвостатое земноводное – тритон – под
названием «водяная ящерица (Salamandra aquatica)» (с. 213)], о жабах (Rana bufo,
R. musica), лягушках (R. esculenta, R. arvensis).

Директором Народных училищ в Астрахани Иваном Васильевичем Равинским
(родился в 1751 или 1752 г., умер в 1809 г.) в «Хозяйственном описании Астраханской
и Кавказской Губерний» (1809) упомянуты: черепахи (повсюду около воды); лягушки
(зеленые, черные, земляные, речные, «времянныя», вечерние, жаждующие, хохотуньи);
ящерицы (зеленые, солнечные, быстрые, лукавые, лютые); змеи (желтопузы, ужи и
веретеницы). Веретеницами называются, скорее всего, степные гадюки: «Веретеницы
живущия по степям, в жаркие дни скрываются под листами рапонтика, и будучи
скрыты, собирающими сей корень ужаливают руку, почему надлежит разворачивать
листы осторожно» (с. 150).

Основатель отечественной статистики, географ, историк, ординарный профессор
Санкт-Петербургского педагогического института Евдоким Филиппович Зябловский
(родился по разным данным в 1756, 1763, 1764 или 1765 г., умер в 1846 г.) сообщает о
Симбирской губернии: «Простых зеленых и серых ящериц столь много, что почти нет
ни одного куста, в котором не находилось бы такого животного; также не меньше
находится простых змей (Coluber  Berus)  и ехидн (Natrix),  а в навозных кучах водятся
еще ядовитые змеи (Coluber Melanis)» (1810, с. 266). Приведенная цитата является
переводом на русский язык дневниковых записей П.С. Палласа, относящихся к Самаре
и датированных им апрелем 1769 г. (Pallas, 1771, S. 157). Следует напомнить, что в
первой половине XIX в. Симбирская губерния включала в себя Самарский уезд. За
основу процитированного текста о рептилиях Зябловским явно взят перевод
С.И. Волкова и В.Г. Костыгова из дважды к тому времени изданной на русском языке
первой части «Путешествия по разным провинциям Российской империи» (Паллас,
1773, 1809, с. 236–237). Однако, в отличие от обоих русскоязычных изданий, в
публикации Зябловского латинские названия змей не отделены от основного текста
сносками, как и в более раннем издании палласовских путешествий на немецком языке
«Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs» (Pallas, 1771).

Военный и государственный деятель, путешественник и литератор Николай
Сергеевич Всеволожский (1772–1857) описывает двухголовый экземпляр
обыкновенного ужа из Астраханской губернии. Сообщается, что, по мнению местных
жителей,  такие змеи с двумя головами относятся к особому виду.  Змей этого вида
жители называют двуголовиками, причем последние, согласно их повадкам,
предпочитают обитать в зарослях шелковицы. Всеволожским отвергается как
полностью ложное предположение о видовой самостоятельности двухголовых ужей, но
указывается на то, что эта уродливость не является редкостью (Vsevolojsky, 1812).

Закончив исторический обзор, перейдем к современной фауне земноводных и
пресмыкающихся Волжского бассейна. Следуя систематике, которой мы
придерживаемся в настоящее время, эта фауна достоверно включает следующие виды:
сибирский углозуб Salamandrella keyserlingii Dybowsky, 1870; гребенчатый тритон
Triturus cristatus (Laurenti, 1768); обыкновенный тритон Lissotriton vulgaris (Linnaeus,
1758); краснобрюхая жерлянка Bombina bombina (Linnaeus, 1761); обыкновенная
чесночница Pelobates fuscus (Laurenti, 1768); обыкновенная жаба Bufo bufo (Linnaeus,
1758); зеленая жаба B. viridis Laurenti, 1768; озерная лягушка Rana ridibunda Pallas,
1771; прудовая лягушка R. lessonae Camerano, 1882; съедобная лягушка R. esculenta
Linnaeus, 1758; травяная лягушка R. temporaria Linnaeus, 1758; остромордая лягушка
R. arvalis Nilsson, 1842; болотная черепаха Emys orbicularis (Linnaeus, 1758); пискливый
геккончик Alsophylax pipiens (Pallas, 1814); такырная круглоголовка Phrynocephalus
helioscopus (Pallas, 1771); круглоголовка-вертихвостка Phr. guttatus (Gmelin, 1789);
ушастая круглоголовка Phr. mystaceus (Pallas, 1776); веретеница ломкая Anguis fragilis
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Linnaeus, 1758; быстрая ящурка Eremias velox (Pallas, 1771); разноцветная ящурка
E. arguta (Pallas, 1773); полосатая ящерица Lacerta strigata Eichwald, 1831; прыткая
ящерица L. agilis Linnaeus, 1758; живородящая ящерица Zootoca vivipara (Lichtenstein,
1823); песчаный удавчик Eryx miliaris (Pallas, 1773); обыкновенный уж Natrix natrix
(Linnaeus, 1758); водяной уж N. tessellata (Laurenti, 1768); обыкновенная медянка
Coronella austriaca Laurenti, 1768; палласов полоз Elaphe sauromates (Pallas, 1814);
узорчатый полоз E. dione (Pallas, 1773); желтобрюхий, или каспийский полоз Hierophis
caspius (Gmelin, 1789); ящеричная змея Malpolon monspessulanus (Hermann, 1804);
обыкновенная гадюка Vipera berus (Linnaeus, 1758); восточная степная гадюка, или
гадюка Ренарда, или гадюка Ренара V. renardi (Christoph, 1861).

Отдельные виды, отмечавшиеся в Волжском бассейне в XVIII–XX вв., по-
видимому, исчезли здесь к настоящему времени. Их современные названия:
обыкновенная квакша Hyla arborea (Linnaeus, 1758); желтопузик Pseudopus apodus
(Pallas, 1775); западный удавчик Eryx jaculus (Linnaeus, 1758); обыкновенный
щитомордник Gloydius halys (Pallas, 1776). Каспийская черепаха Mauremys caspica
(Gmelin, 1774) и некоторые другие пресмыкающиеся указывались для Волжского
бассейна, возможно, ошибочно.
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