
Автор книги – известный в России и мирегер-
петолог Лев Яковлевич Боркин – знаком с сущест-

Рецензируемая книга посвящена одному из
самых увлекательных отрезков времени в герпето-
логических исследованиях на той общей террито-
рии, которая в прошлом объединялась в пределах
Российской империи и СССР. Именно в XVIII в. со-
стоялась серия замечательных экспедиций, участ-
ники которых заложили краеугольный камень в
основу российской герпетологии (и в целом естест-
вознания). Маршруты этих экспедиций в той или
иной степени затронули просторы современной
Республики Казахстан.
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вом вопроса не понаслышке. Начиная со своих сту-
денческих лет, а именно с 1970 г., он регулярно
проводит полевые исследования в Казахстане, а в
XXI в. участвует в двух российско-казахстанских
научно-исторических экспедициях, прошедших
по маршрутам П. С. Палласа (Боркин и др., 2014).

Во «Введении» дан очень краткий обзор ис-
тории изучения герпетофауны всего Казахстана,
учитывающий территориальные, политические и
прочие особенности, свойственные региону в раз-
ные времена. Отмечается различный подход к пе-
риодизации этого процесса в России в широком по-
нимании (в Российской империи, Советском Сою-
зе) (Боркин, 2003) и в Казахстане (Брушко, Дуйсе-
баева, 2010).

Начало изучения герпетофауны Казахстана
связано с именем П. И. Рычкова (1712 – 1777) – рос-
сийского исследователя природы и истории Орен-
бургской губернии, в то время охватывавшей огром-
ную территорию от Башкирии до Каспийского и
Аральского морей. В его «Топографии Оренбург-
ской…» (П. И. Рычков, 1762) приводятся сведения

Автор посвятил свою книгу Зое Карповне
Брушко – известному советскому и казахстанско-
му герпетологу.

В книге приводятся краткие биографичес-
кие сведения о натуралистах, имеющих отноше-
ние к изучению герпетофауны Казахстана, марш-
руты их экспедиций и результаты герпетологичес-
ких исследований.

Первым Л. Я. Боркин называет имя И. Г. Гме-
лина (1709 – 1755) – немецкого натуралиста, участ-
ника Второй Камчатской (Великой Северной) эк-
спедиции, в 1733 – 1743 гг. исследовавшего приро-
ду Сибири. Но с формальных позиций, описанные
им змеи ( . G. Gmelin, 1752), таксономическая при-
надлежность которых, к сожалению, остаётся неиз-
вестной, наблюдались в окрестностях Чебаркуль-
ской крепости (в настоящее время – город Чебар-
куль Челябинской области РФ), т.е. за пределами
современных границ Казахстана.
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о лягушках, черепахах, ящерицах и змеях этого 
края, в том числе применительно к территориям, 
ныне относящимся к Казахстану. 

Знаменитые «физические» экспедиции, ор-
ганизованные академией наук под патронажем 
императрицы Екатерины II, ставили своей ос-
новной целью «изучение трёх царств природы» в 
разных провинциях Российской империи. Они 
были проведены в период с 1768 по 1775 г. 
Маршруты большинства (четырёх из пяти) экспе-
диционных отрядов пролегли через территорию 
современного Казахстана, преимущественно его 
западную часть. Это отряды, которыми руково-
дили П. С. Паллас, И. И. Лепёхин, С. Г. Гмелин и 
И. П. Фальк, а также «подотряды» И. Г. Георги и 
Н. П. Рычкова, подчинявшиеся И. П. Фальку и 
П. С. Палласу, но выполнявшие в той или иной 
степени самостоятельные задачи. Несмотря на 
то, что заслуги участников этих экспедиций в 
изучении герпетологических объектов достаточ-
но подробно рассматривались в специальной ли-
тературе (Боркин, 2000, 2001, 2003; Бакиев, 2003; 
Боркин, Литвинчук, 2015), Л. Я. Боркин находит 
возможность обсудить новые аспекты этой про-
блемы. 

Особую ценность представляет выполнен-
ный автором на высоком профессиональном уров-
не детальный анализ находок амфибий и репти-
лий, включающий комментарии по поводу так-
сономического положения, географических ло-
калитетов мест находок, экологических и прочих 
особенностей описанных форм. 

Несмотря на то, что руководители всех от-
рядов академических экспедиций отбирались на 
основе единых требований, одним из которых 
являлась достаточная разносторонность их зна-
ний, автор книги изящно демонстрирует, на-
сколько разные научные интересы проявляли эти 
«универсальные странствующие натуралисты». 
Например, С. Г. Гмелин, преимущественно фло-
рист, буквально «прошёл мимо» своеобразной и 
ранее не изученной герпетофауны Прикаспия, о 
чём мы теперь можем только сожалеть. С другой 
стороны, И. И. Лепёхин, грамотно использовав-
ший биноминальные названия применительно к 
уже известным видам амфибий и рептилий, про-
явил непонятную робость при описании новых 
форм «гадов», из-за чего не стал формальным 
автором их описания. И наконец, П. С. Паллас – 
наиболее фундаментальная фигура, поистине 
энциклопедист в науке, оставивший след не 
только в естествознании, но и в гуманитарной 
сфере. Он смог сочетать широту своих научных 

интересов с глубочайшей (для своего времени, 
конечно) детализацией наблюдений и описаний 
в такой узкой области, как герпетология. Чего 
стоит, например, его описание безногой ящери-
цы желтопузика и сам факт того, что это змее-
видное создание было именно им впервые отне-
сено к ящерицам, а не к змеям! 

Среди прочего, определенный историче-
ский интерес представляют малоизвестные све-
дения мифического характера, взятые Л. Я. Бор-
киным из работ натуралистов XVIII в. и приво-
димые в своей монографии. Например, инфор-
мация о «ядовитости» болотной черепахи, со-
держащаяся в трудах П. И. Рычкова и П. С. Пал-
ласа. Эти и подобные им примеры наглядно де-
монстрируют заблуждения о «гадах», свойствен-
ные даже специалистам того времени. Да что 
греха таить, некоторые из этих заблуждений со-
хранились и до наших дней! 

Опубликованные материалы участников 
«академических» экспедиций вызвали большой 
интерес европейских специалистов, вошли в гер-
петологические сводки и стали фундаментом для 
будущих исследований. 

Автор анализирует компилятивные труды 
немецких натуралистов Ф. Мюллера (Müller, 1776), 
Г. Г. Боровского (Borowski, 1783), И. Ф. Гмелина 
(J. F. Gmelin, 1789), Ф. Мейера (Meyer, 1795), 
И. А. Донндорффа (Donndorff, 1798), Г. А. Зук-
кова (Suckow, 1798), И. Г. Шнейдера (Schneider, 
1799, 1801), И. М. Бехштейна (Bechstein, 1800, 
1802a, b) и британского натуралиста У. Тёртона 
(Turton, 1802, 1806), включавшие информацию о 
герпетофауне Казахстана, почерпнутую из тру-
дов П. С. Палласа и других исследователей. До-
бавлю, что большинство перечисленных иссле-
дователей и их работ практически неизвестны 
российским герпетологам, а имена некоторых из 
них (Бехштейн, Тёртон) фактически возвращены 
Л. Я. Боркиным из забвения. 

Знаменитый    французский   натуралист 
Б.-Ж.-Э. Ласепед в своей «Естественной истории 
яйцекладущих четвероногих и змей» (Lacépède, 
1788, 1789) привёл многие виды амфибий и реп-
тилий, описанные П. С. Палласом. Трактуя по-
своему информацию последнего, он внёс в нее 
множество ошибок и искажений как фактиче-
ского, так и номенклатурного характера. Послед-
ние, вероятно, являются следствием пренебре-
жительного отношения к латинской биноми-
нальной номенклатуре (по К. Линнею), свойствен-
ной не только Ласепеду, но и большинству дру-
гих учеников и последователей Ж. Бюффона – 
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главного прижизненного «идеологического про-
тивника» великого шведа. Напротив, другой 
француз – скромный аббат П.-Ж. Боннатерр – в 
герпетологических трактатах «Эрпетология» и 
«Герпетология» (Bonnaterre, 1789, 1790) исполь-
зовал биноминальные названия «гадов», упоми-
наемых для территории современного Казахстана. 

П. С. Паллас уже в зрелом возрасте совер-
шил ещё одно, хотя во многом вынужденное пу-
тешествие по России, на этот раз – по южным 
наместничествам. Конечной целью поездки был 
Крым (место его фактической «ссылки»), но на-
туралист избрал весьма сложный маршрут сле-
дования, проходивший через столь полюбивши-
еся ему прикаспийские степи, в том числе и на 
территории современного Казахстана. Среди про-
чего им получены новые результаты герпетоло-
гического характера. 

Двое из участников «академических» экс-
педиций не ограничились описанием результа-
тов только своих путешествий. Они решились на 
подведение итоговых результатов всех экспеди-
ций, и в самом конце своей жизни полностью 
(И. Г. Георги) или частично (П. С. Паллас) реа-
лизовали эти планы в виде опубликованных сво-
док. Среди прочего, в них содержатся обобщён-
ные материалы герпетологических исследований 
Российской империи (Georgi, 1801; Pallas, 1814). 

Одним из достоинств рецензируемой кни-
ги является то, что в ней удачно сочетаются 
строгая «протокольность» в изложении фактов и 
изящный литературный слог. Благодаря этой осо-
бенности, сложный узко специализированный 
материал воспринимается легко и доступно. 

В заключение следует отметить то обстоя-
тельство, что книга, написанная российским уче-
ным, представляющим Российскую академию 
наук, издана под эгидой Института зоологии 
Республики Казахстан. Во-первых, это симво-
лично, ибо именно натуралисты из Император-
ской академии наук в Санкт-Петербурге стали 
первыми исследователями природы Казахстана, 
включая её герпетофауну. Во-вторых, тёплое от-
ношение казахстанских зоологов ещё раз гово-
рит о добрососедских отношениях и сотрудни-
честве между нашими странами. 
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