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Прошлое науки не кладбище с надгробными плитами
над навеки похороненными идеями,

а собрание недостроенных архитектурных ансамблей,
многие из которых небыли закончены

не из-за несовершенства замысла, а из-за
технической и экономической несвоевременности.

А. А. Любищев (1982, с. 217) [11]

Аннотация. Статья посвящена исследованиям К.К. Клауса и М.Н. Богданова, работы которых 
считаются первыми фундаментальными биогеографическими работами Поволжья. К.К. Клаус является 
пионером комплексных биогеографических исследований в регионе и количественных методов в 
ботанике и географии растений. М.Н. Богданов оставил после себя фундаментальное научное описание 
органического мира региона. Впервые проведено зоогеографическое районирование территории.
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Исследование природных комплексов в це-
лом и их географических компонентов в частно-
сти, под воздействием природно-антропогенных 
факторов крайне важно при любом хозяйствен-
ном освоении территории. Особое значение при 
этом приобретают исследования путешествен-
ников, естествоиспытателей и ученых XVII-XIX 
веков, поскольку содержат описание природных 
ландшафтов и их географических компонентов в 
слабоизмененном состоянии, зачастую при мини-
мальной антропогенной нагрузке.

Теорию и методику исследования определили об-
щенаучные методы: сравнительный, статистический, 
картографический, системного анализа. Исследова-
ние выполнено на базе отечественного и зарубежного 
опыта в сфере исторической географии, использова-
ны материалы собственных исследований.

Основоположником современной биогеогра-
фической науки по праву считается выдающийся 
немецкий ученый, естествоиспытатель и путе-
шественник Александр Гумбольдт (1769-1859). 
Биогеографические сведения о ряде регионов 
России содержатся в фундаментальных трудах  
П. С. Палласа (1741-1811) и И. Г. Гмелина (1709-
1755) впервые комплексно описавших раститель-
ный и животный мир Азиатской России. Позднее 
важные биогеографические исследования ряда 
регионов были проведены К. М. Бэром (1792-
1876; изучение животного мира от Новой Земли 
до Каспийского моря), Ф. Ф. Брандтом (1802-1879; 
комплексная характеристика животного мира),  
Г. И. Фишером (1771-1853; энтомология России), 
Г. С. Карелиным (1801-1872; органический мир 
Урала, Центральной Азии и гор Южной Сибири).
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Относительно Нижнего и Среднего Поволжья 
первые по-настоящему биогеографические исследо-
вания проведены К. К. Клаусом и М. Н. Богдановым.

Карл Карлович Клаус (1796-1864) – русский 
химик, фармацевт, ботаник, профессор химии 
Казанского университета (1839). Выдающийся 
химик (первооткрыватель рутения) и ботаник, 
исследователь флоры Волго-Уральских степей. 
В 1829 году он вместе с Э. А. Эверсманом (1794-
1860) совершил свою первую экспедицию в По-
волжье [6, 7]. Нижневолжские степи им изучались 
в 1829, 1834, 1847 и 1851 годах. Считается пионе-
ром комплексных биогеографических исследова-
ний в регионе. В 1852 году опубликована моно-
графия «Флоры местные приволжских стран».

Пути многих ученых на Урал, Кавказ, Сибирь, 
в Среднюю Азию лежали через степи и полупу-
стыни Поволжья. Первоначально степные биомы 
считались малозначимыми объектами исследо-
вания, вызывая ассоциации со скудными полупу-
стынными пейзажами. Но с апреля и до середины 
мая они отличаются буйным цветением эфемеров и 
эфемероидов, «… здесь встречались растения раз-
ных зон, … располагались неизученные соляные и 
рапные озера, минеральные источники; почвы име-
ли различный состав» [5]. Поэтому, «… приволж-
ские страны заслужили внимание многих ученых. 
Бессмертный Паллас открыл здесь сокровища для 
ботаники. Еще многое остается желать, пока флора 
столь обширной полосы не будет описана …» [4].

Экспедиции привели к сбору огромного фак-
тического материала. Клаус писал: «Флора верх-
ней Волги… мало различается с флорой северной 
и средней России… Вот почему намерен я… об-
ратить внимание… на места по низовым ее бере-
гам, где протекая по степям представляет она нам 
разнообразную растительность с отличительною 
принадлежностью по составу почвы …». Сравни-
вая флору Нижнего Поволжья и сопоставляя ее с 
казанской флорой и Прикаспия, выявляется связь 
«… которая служит переходом к флорам Симбир-
ской и Саратовской». Внешний облик растений 
определяется сухим и жарким климатом региона.

Одновременно исследователь отмечал, что 
воздействие человека на степные ландшафты в 
основном ограничено выпасом крупного рогато-
го скота, коз, овец и лошадей. В Нижнем Повол-
жье и Южном Урале пашня тогда еще занимала 
незначительные территории. Остальные степные 
ландшафты в основном оставались нетронутыми. 
Верно указана и причина – эта территория многие 
века являлась областью «Дикого поля» и по-насто-

ящему колонизация началась в последние десяти-
летия правления императрицы Екатерины Второй 
(1762-1796). Это же подтверждает и известный 
советский историк Р. Г. Скрынников [15].

В 1834 году Волго-Уральские степи посещает 
экспедиция профессора химии Дерптского уни-
верситета К. Ф. Гёбеля (1794-1851) в сопровожде-
нии химика А. Бергмана и ботаника К. Клауса. Ве-
лись исследования химического состава «… соля-
ных озер астраханских …, состав золы солеросов 
и почв, на которых они растут» [8]. Изучался ге-
незис Чёрного и Каспийского морей: составляли 
ли они ранее единый водоём, позже разъединив-
шийся на два, или это изначально самостоятель-
ные водоемы? Фиксировались геология и рельеф, 
велись гидрохимические анализы вод. Исследо-
вались соляные озера Заволжья и Крыма, биота, 
проводилось барометрическое нивелирование [8].

В ходе экспедиции собран обширный герба-
рий, обработанный Клаусом. Итоги экспедиции 
опубликованы в двух томах «Reise in den Steppen 
des südlichen Russland» (1838). Первая часть «Пу-
тешествия …» включает описание маршрутов: от 
Саратова и Камышина до Эльтона, горы Б. Богдо, 
Каспийского моря, Астрахани; от Новочеркасска 
до Керчи, Сиваша и южного берега Крыма. Вторая 
включает научные отчеты. Одна из десяти глав, по-
священная биоте Прикаспия, принадлежит Клаусу.

Перу Клауса-химика принадлежат фундамен-
тальные труды по ботанической географии, обоб-
щающие данные по флоре всего Поволжья и При-
каспия [10], собраны многочисленные гербарии 
растений Волго-Уральских степей. Значение его 
исследований столь велико, что по аналогии его 
смело именовать Гумбольдтом Поволжья.

Основные результаты научной деятельности 
К.К. Клауса в Поволжье следующие.

1. Клаус является пионером комплексных био-
географических исследований в регионе и коли-
чественных методов в ботанике и географии рас-
тений. Он один из первых обратил внимание на 
скудные степные и полупустынные биомы Повол-
жья. Его многочисленные исследования отраже-
ны в ряде публикаций.

2. Исследования в основном касались При-
волжской возвышенности и долины Волги, яв-
лявшихся природными границами степной и по-
лупустынной флор. Показано, что ареалы ряда 
растительных таксонов зачастую накладываются 
на почвенные ареалы и обусловлены климатом.

3. Учёный отметил невысокий уровень антро-
погенного воздействия на ландшафты. В первую 
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очередь оно сводилось к выпасу скота и лошадей, 
сенокошению. Распашка имела значительное ме-
сто вблизи населенных пунктов.

Модест Николаевич Богданов (1841-1888). 
Автор ряда фундаментальных исследований в 
области орнитологии, маммалиологии и генезиса 
фауны. Его труды долгое время являлись клас-
сикой зоологии, а по ряду вопросов актуальны и 
ныне. Уроженец Сызранского уезда Симбирской 
губернии, коренной волжанин. У Богданова с дет-
ства сформировался научный интерес к природе 
родного региона, а любовь к естествознанию ему 
привили в Казанском университете благодаря ста-
раниям профессоров Э. А. Эверсмана (1794-1860) 
и Н. П. Вагнера (1829-1907) [1].

Итогом обучения в университете стала дис-
сертация «Материалы для исследований орни-
тологической фауны в Симбирской и Казанской 
губерниях» (1866), блестяще защитив которую он 
был оставлен на родной кафедре зоологии в долж-
ности прозектора (лаборанта).

Летом 1869 года зоолог М. Богданов и ботаник 
О. Баум (1813-1876) совершают первую научную 
экспедицию по маршруту «Казань – Астрахань». Ее 
цель: изучение жизни позвоночных животных бас-
сейна Средней и Нижней Волги. За сезон ему уда-
лось изучить черноземную зону, описав «… глав-
нейшие зоологические области Поволжья …» [2].

В 1870 году экспедиция изучала животных 
долины Волги от Казани до Каспия. Выделено 
шесть областей распространения зверей (56 ви-
дов) и птиц (293 вида), проведено их описание по 
биотопам (боры, леса, речные долины, поля).

Волжская долина и дельта подвигла исследо-
вателя к мысли, что речные долины крупных рек, 
вытянутые с севера на юг, формируют особые 
экологические коридоры, благодаря которым ряд 
таксонов наземной фауны проникают от исход-
ных мест обитания. Этот вывод сделан на основе 
изучения ареала лося – экологически пластичного 
вида, проникающего как в зону тундры, так и в 
зону степей по уремам речных долин [3].

М. Н. Богданов довольно точно обосновал аре-
алы распространения почвенно-растительного по-
крова: «Перевал и склоны его покрыты … черно-
земом … Береза и осина идут по этому кряжу до 
Камышина. На водоразделе Волги и Иловли их нет 
… Параллель 49ºс. ш. можно считать южной гра-
ницей черноземов, хотя эта граница неясна … Воз-
ле Давыдовки исчезает ковыль … и др. чернозем-
ные растения. Далее на юг на возвышенных местах 
видна светлая глина, поросшая полынью …» [2].

В 1870 году М. Н. Богданов защищает маги-
стерскую диссертацию «Птицы и звери чернозем-
ной полосы Поволжья и долины средней и ниж-
ней Волги», опубликованную в трудах «Общества 
естествоиспытателей природы при Казанском 
университете». Исследовался органический мир 
Казанской, Симбирской, Саратовской, Пензен-
ской, Уфимской и Астраханской губерний. Дис-
сертация по сути дела стала фундаментальной 
основой для возникновения новой науки – исто-
рической зоогеографии.

Сама диссертация имеет четко выраженную 
географическую структуру: описаны литогенная 
основа и рельеф, водообеспеченность террито-
рии, почвенно-растительный покров и животный 
мир. Позднее эти компоненты были отмечены 
В. В. Докучаевым (1846-1903) в качестве основ-
ных при формировании почвенного покрова, а 
Л. С. Берг (1876-1950) назвал их важнейшими и 
обязательными компонентами при формировании 
географического ландшафта.

Особое внимание уделено эколого-геогра-
фическому описанию пойменных, байрачных и 
нагорных лесов, в частности, географии сосны. 
М. Н. Богданов делит изучаемую территорию на 
четыре области [2]: 1) сосновые боры и широко-
лиственные леса Симбирской, Саратовской и Пен-
зенской губерний и Самарской Луки; 2) чернозем-
ные ковыльные степи Саратовской и Симбирской 
губерний; 3) пограничная область черноземов: 
а) на севере – глинистая полоса дубово-липовых 
лесов Казанской губернии; б) на юге – глинистые 
ковыльные степи Саратовской губернии (ныне это 
Волгоградская область от Камышина на севере до 
Царицына (Волгограда) на юге; 4) ельники быв-
шего бассейна Ледяного моря – север Поволжья; 
5) степи Арало-Каспия.

В шестой главе Богдановым впервые вводит-
ся в научный оборот термин «тип леса», позднее 
это научное направление обосновано в трудах 
Г. Ф. Морозова (1867-1920) сформулировавшего 
научные основы типологии лесов. М. Н. Богданов 
пишет: «Типы леса разнообразны, но есть доволь-
но резкие типы … как хвойный лес и лиственный 
лес» [2]. Дается ландшафтная привязка типов бо-
ров в зависимости от увлажнения и гипсометрии: 
сухие, влажные и сырые, анализируется их «поч-
венно-грунтовый субстрат».

Широколиственные леса делятся на леса во-
доразделов и речных долин, что перекликается с 
более ранними исследованиями Н. А. Северцова 
(1827-1885), выделившего три типа лесов (ныне 
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– пойменные, байрачно-нагорные и аренные) в 
зависимости от геоморфологии местности и осо-
бенностей грунтов [5]. А. Г. Исаченко (1922-2018) 
считает, что это, равно как и типы степей Эверс-
мана, есть результат вычленения и классификации 
ПТК. Это деление «типов леса» созвучно с совре-
менной научной трактовкой [9]. Богданов пишет: 
«Основательнее было бы делить лиственные леса 
на группы по преобладанию той или иной древес-
ной породы, в ассоциации … учитывая возраст 
деревьев, густоту насаждения, травостои … все 
это влияет и на многочисленность особей живот-
ного населения» [2].

Основные результаты научной деятельности 
М. Н. Богданова в Поволжье следующие.

1. Оставил после себя фундаментальное науч-
ное описание органического мира региона. Увы, 
многие из описанных животных ныне либо унич-
тожены, либо их ареалы приурочены к границам 
особо охраняемых природных территорий. Оста-
вил ихтиологическое описание осетровых рыб 
(белуга, стерлядь, севрюга, осетр). Описал сна-
сти, которыми проводилось ее ужение.

2. Впервые проведено зоогеографическое рай-
онирование территории. Выделено шесть областей 
распространения зверей и птиц, проведено их опи-
сание по биотопам. Изучена роль Волги как круп-
нейшего водотока в формировании особого «эко-
логического коридора», благодаря которым ряд 
таксонов наземной фауны проникают от исходных 
мест обитания. Проведено комплексное райониро-
вание региона с учетом характера литогенной ос-
новы, рельефа и почвенно-растительного покрова. 

3. Схематично, но довольно точно обосновал 
ареалы распространения почвенно-растительного 
покрова и указал на роль чернозема в хозяйстве 
и его повышенное естественное плодородие, опу-
бликовав свои исследования в трудах Вольного 
экономического общества [4]. На это исследова-
ние М. Н. Богданова неоднократно встречаются 
ссылки в трудах отца русского почвоведения – 
В. В. Докучаева.

4. Повышенное внимание уделено эколого-ге-
ографическому описанию лесных ПТК. Впервые, 
за несколько десятилетий до трудов Г. Ф. Морозо-
ва вводится в научный оборот термин «тип леса». 
Широколиственные леса подразделялись на леса 
перевалов (водоразделов) и речных долин (уре-
мы) в зависимости от условий произрастания.

Итогом научных исследований экспедиций 
Клауса и Богданова стало введение в науку мно-
жества ранее не описанных видов растений и жи-

вотных. Впервые в Нижневолжском регионе про-
ведены комплексные биогеографические исследо-
вания, значение которых велико и в наше время, 
но и становится все более ценным, поскольку со-
держит описание природных ландшафтов и их ге-
ографических компонентов в первозданном виде, 
фактически при минимальном антропогенном 
воздействии [12, 13, 14].

Отметим, что нарождающаяся биогеография 
как новая наука возникла в «буферной зоне» на 
стыке зоологии, ботаники и географии, тяготея к 
последней. Особенно отчетливо эта связь прояв-
ляется с отраслевыми подразделениями геогра-
фии – почвоведением и ландшафтоведением, из-
учающими отдельные компоненты ПТК (почвы), 
либо природные комплексы локального и регио-
нального рангов (ландшафтоведение) [12].
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