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ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

КАСПИЙСКОГО МОРЯ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАЧАЛА 20 ВЕКА 

 

Изучение Каспийского моря является важной в научном и практическом отношении 

задачей. Особенно это актуально в нынешнюю эпоху когда значимость этого водоема 

приобрела большую важность для стран расположенных вокруг него. 

Каспийское море  с  древних времен привлекало внимание, как путешественников так и 

ученых историков и географов. Главное заключалось в том, что это море находясь на стыке 

между Европой и Азией, как бы соединяло эти два континента. Каспий был важной частью 

великого шелкового пути и поэтому был подвержен тщательному изучению, как его физико-

географической так и социально-экономической составляющей. 

С древних времен море играло значительную роль в установлении контактов между 

различными народами, Каспийское море не было исключением, поэтому играло роль моста 

межкультурного общения народов проживающих на его берегах. 

Ключевые слова: Каспийское море, Путешественники древности, Российские 

исследователи, Изучение природных условий моря 

 

Древние исследования Каспийского моря 

Географы, писатели, историки и путешественники прошлого в своих работах дают много 

информации о Каспийском море, но в большей степени они очень запутаны или противоречат 

друг-другу. Некоторые ученые древнего периода , опираясь на песни Гомера (VIII-VII вв. до 

н. э.) думали, что герои его произведений аргонавты посредством Кума-Манычского пролива 

перешли на Каспийское море (1). 

Мысль о том, что Каспийское море было одним из заливов мирового океана, появилась 

у древних греков совсем не случайно. Можно  считать данное предположение было 

обусловлено таянием ледников, талые воды которых заполнили большие пространства суши. 

В результате этого Каспийское море значительно расширилось на север, следствием которого 

было его соединение посредством вышеуказанного пролива с Черным морем (2). 

Жившие в более поздние времена греческие путешественники и географы Гекатей 

Милетский, Геродот, Аристотель, Эратосфен и другие считали Каспийское закрытым 

водоемом или заливом океана (3). 

Из записей Геродота, становится ясным, что он был хорошо знаком с Каспийским морем. 

В частности он пишет, что это море замкнутое у него нет никакой связи с каким либо другим 

морем. Данная мысль , была подтверждена лишь во втором веке н.э. Птолемеем. 

По его записям вдоль западного побережья находятся широкие и высокие массивы 

Кавказских гор , заселенные различными племенами (4). 

На восточном побережье, находится большая незаселенная пустыня, по этим долинам 

протекает река Араз. 

Приведенные сведения Геродота по Аразу, наверное относятся к впадающем в 

Аральское море  рекам Амударья и Сырдарья. По предположению Геродота эти две реки 
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сливаясь образовывали одну реку. Помимо этого он считал, что Араз делился на два рукава, 

одна из которых впадала в Каспийское море. 

Действительно  от нижнего течения Амударьи  до Туркменского залива Каспийского моря 

протягивается покрытое песком древнее русло реки  Узбой. Действительно в историческом 

прошлом  один из рукавов Амударьи по этому ложу впадал в Каспийское море (5). 

Геродот не упоминает Куру, он говорит о двух крупных реках впадающих в Каспийское 

море, видимо он имеет ввиду реки Волгу и Урал. К примеру Эратосфен на  карте мира 

показывает две реки впадающих в  Каспийское  море в восточной его части. 

Страбон представлял Каспийское море в форме озера простирающего с запада на восток. 

В его воображении суша со всех сторон окружена океаном или окраинными морями, “океан 

же  в свою очередь, с востока четырьмя большими заливами врезаетсяв глубь суши: первый 

северный залив- Гирканское море (Каспийское море)”  Страбон не знал о Волге, поэтому о ней  

не упоминает (6). 

Второй по размерам был западный залив, именовавшийся внутренним морем 

(Средиземное море), третьим и четвертым были заливы именующиеся сегодня  Красным 

морем и Персидским заливом. Cтрабон писал: “…племя исчезло но имя его живет” (7). 

Клавдий Птолемей в своей книге впервые, отмечает, что  в Каспийское море втекает река 

Ро, это река Волга. О Каспийском море пишут арабские путешественники и писатели, одни 

отмечают, что оно было овальной формы, а другие отмечают, что оно было удлиненной формы 

и располагалось вдоль параллелей. 

Проживающий в Х веке арабский путешественник и географ  Абу-Исхак-Ибрахим-Ибн- 

Мухаммед-Аль Фарах-Аль Истахри в своей работе “Дороги государств” демонстрировал 

карту Каспийского моря в виде окружности. И называл этот водоем Бахру Хазар. На этой карте 

вокруг моря демонстрируется несколько государств, а самом море выделяется два острова. 

Абу-Абдуллах Мухаммед Аль-Идриси (1099-1165) на своей карте показывает 

протягивающемся в проекции север-юг. По поводу Каспия писали Аль Фергани, Аль-Масуди, 

Ибн-Хаукаль и Газвини, 

В своих заметках о Каспийском море, проживающий в конце XIV начале XV века 

известный азербайджанский ученый  Абд ар-Рашид ал-Бакуви отмечает подъем уровня моря. 

Надо указать, что в течении столетий, Каспийское море различные исследователи и 

путешественники по разному именовали этот водоем, всего насчитывается около 75 

наименований. Очень часто эти названия соответствовали или наименованию народов 

проживающих на его берегах или отражали в себе названия прибрежных городов или стран. 

К примеру арабы, называли Каспий, Кюрканом, в честь одноименной страны, или в честь 

города Абескун, находящегося на берегу море называлось Абескуном. Присуще были и другие 

названия, такие, как Дайлен, Джурджан, Колзум. В итоге море получило свое название в честь 

хазарских племен проживающих на севере-западном побережье Каспийского моря. 

Проживающие в XIII веке восточные исследователи именовали  Черное море  Каспийским,  

Каспийское море Тейласаном,) Китайцы называли Каспийское море Си Хай т.е Западное 

море, в свое, а  татары называли это море Аг дениз (8). 

Соседние страны называли Каспийское море в честь находящихся на берегу государств 

и городов: Мазандаран, Тебирастан, Гюлсюм, Гилян, Фапс, Пехлеви, Рус, Хаштархан, Сара,  

Бакы, Сльян, Ширван Муган, Албан, и Дербент (9). 

В свою очередь европейские народы именовали это море Каспийским в честь 

проживающих на юго-западном побережье моря племен называемых каспиями. 

Экспедиционные работы на Каспийском море 

Как известно любое географическое исследование того или иного природного объекта 

требует экспедиционных исследований и Каспийское море не является исключением, 

особенно это интересно с историко-географической точки зрения. В этом контексте, следует 

отметить, что каспийские экспедиции имеют длительную историю. 
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Еще в 909 году иранский историк Ибн Исфандийар сообщал что русские мореплатели 

совершали плавание и заезжали в порт Абескун.   В период правления Князя Игоря (Игорь - 

сын новгородского князя Рюрика. До 912 года - князь новгородский. В 912-945 годах, после 

смерти князя Олега, великий князь киевский) русское войско в количестве 50 тысяч человек 

на 500 судах с юга России прибыли на Каспийское море (10). 

По реке Днепр они прибыли на Черное море, потом посредством Керчь-Еникальский 

пролива (Дл. пролива 22 м, шир. 8-22,5 м;) (11).  перешли в Азовское море, после чего в районе 

станицы Качалинской (ныне населенный пункт в Иловлинском районе Волгоградской 

области России) (12). Передвинули свои корабли реке Волга и в дальнейшем двинулись к юго-

западному побережью Каспийского моря. 

В 943-944 году было организовано еще одно посещение русскими мореплавателями 

Каспийского моря. В этот раз русские мореплаватели дошли до Апшеронского полуострова, а 

также продолжили свой путь до Куры и далее продолжили свой путь до Барды (13). 

Следует отметить, что до XVIII века практически не было сколь-либо серьезной  

экспедиции нв Каспийском море, тем не менее Каспийское море использовалось в качестве 

транспортного пути до Индии, Ирана, Хивы и Бухары. Иными словами водоем был частью 

Шелкового пути, который хотят возродить сейчас. 

В начале  XVIII века по указанию Петра Первого началось научные изыскания на 

Каспийском море. В этот период на Каспий были организованы экспедиции А. Бекович-

Ческасского, А.Кожинина, В.Верденина, И.Токмачева, Ладыдена, С.Кинина, М.И.Войковича, 

Н.И.Е.Х Ленсина, Н.М.Книповича и других исследователей (14). 

Петр Первый впервые поручил исследование Каспия князю  А.Бекович-Черскасскому, 

причиной было то, что данный исследователь был родом с Северного Кавказа и в какой-то 

мере знал нравы и обычаи местных народов. 

Для первой экспедиции ему было выделено 1500 солдат и 5 тысяч рублей золотом.  

Весной 1715 года вышел из Астрахани и двинулся по направлению к восточному берегу 

Каспийского моря и начал проводить свои исследования (15). 

За месяц до возвращения Бековича-Черкасского в январе 1716 года, на Каспийское море 

был направлен А.Кожинин, его приезд  был связан с подготовкой детальной карты 

Каспийского моря (16). 

Надо отметить, что основным итогом первой  экспедиции А.Бекович-Черкасского, было, 

следующее он  определил, что Аму Дарья впадает не в Каспийское море, а в Аральское. 

15 сентября 1716 года под руководством А.Бекович-Черкасского экспедиция 

А.Кожинина и Травинина начала свои  исследования.  Следует отметить, что в составе этой 

группы было триг полка состоящих из 1500 уральских и 500 гребенских казаков. В работе 

принимало участие 500 вольнонаемных  татар. Понимая всю сложность данной работы и в 

целях безопасности в деятельности экспедиции были подключены и высоко 

квалифицированное офицерские кадры (17). 

В 1719 году на Каспий была отправлена новая экспедиция, руководителем экспедиции 

был назначен Карл фон. Верден, ему помогали Лебедев, Урусов, Дорошенко и Золотарев. 

К концу мая 1719 года была составлена карта Каспийского моря. Между тем, следует 

отметить, что главной целью этой экспедиции было проникновение через Каспий в 

Центральную Азию (18). 

В 1764 году уже Екатерина Вторая, отправляет экспедицию на Восточную часть 

Каспийского моря, руководителем экспедиции назначается капитан И.В.Токмачев и 

А.П.Ладыжинский, которая  31 мая 1764 года вышла из устья Волги и двинулась на юг. По 

результатам описных экспедиций И.В.Токмачева, А.П.Ладыженского удалось установить, что 

наиболее удобный и глубоководный залив Каспийского моря - Красноводский (19). 

29 июня 1796 года М.И.Войнович начал исследования на островах Жилой (Çılov), и 

Огурчинский (Ogurjaly-туркм.) (20). Среди исследователей Каспия можно, также выделить 
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Н.Н.Муравьева, он  18 июня 1819 года с двумя судами вышел из Баку и направился на 

восточный берег  моря, там он проводил исследование по различным направлениям 

гидрографии Каспийского моря. Его вторая экспедиция была организована  25 июня  1820 

года. Исследования проводились в различных районах Каспийского моря (21). 

Следует отметить и экспедицию зоолога Э.И.Эйхвалд (1825), который изучал, как  флору 

Каспия, так  и его побережья (22). 

В 11 мая 1832 года началась экспедиция Г.С.Карелина, он вышел в море из Гурьева и 

двинулся на юг, целью ученого был сбор образцов почв, фауны и флоры островов Каспийского 

моря, также проводились и метеорологические изыскания (23). 

В конце 1835 года Российской Академии Наук было принято решение по организации 

комплексного исследования Каспийского моря и уже в мае 1836 года новая экспедиция 

возглавляемая Г.С.Карелиным экспедиция отправилась в путь на этот раз из Астрахани в 

восточную часть Каспийского моря, где проводила многоцелевые изыскания (24). 

В 1853 году экспедиция под руководством члена Российской Академии Наук, 

академиком Н.В.Ханыковым определила, что изменения уровня Каспийского происходит не 

под воздействием геологических факторов, а климатических (25). 

В 1853-1856 году научные экспедиции К.М.Беры (26) и Даниловского изучала 

ихтиофауну и гидрохимию Каспия. 

В 1856 году экспедиция под руководством Н.А.Ивашникова (26) начала проводить 

комплексные  стационарные научные исследования на Каспийском море. Работы были 

завершены в 1867 году. Собранные материалы были в дальнейшем обработаны  и 

опубликованы в 1877, из значимых результатов, следует отметить, что  исследователями 

впервые был подсчитан водный баланс Каспийского моря. 

В 1897 году экспедиция Н.И.Андрусова провела исследования залива Кара-Богаз Гёля, 

изыскания были связаны с изучением гидрографии, гидрохимии и геологией  этого морского 

объекта (27). 

В 1904 году А.А.Лебединтаев провел гидрохимические исследования на Каспии. Им в 

различных частях моря был проведен химический анализ морской воды (28). 

Известный исследователь морей профессор Н.И.Книтович в период с 1904 по 1915 год 

провел на Каспийском море три экспедиции. Результаты этих исследований были 

опубликованы в 1921 году, здесь особенно хотелось бы выделить последнею третью 

экспедицию 1914-15 г.г. Из отчетов становится понятным, что были проведены значительные 

работы по физико-географической характеристики  Каспийского моря, даются представления 

о   водных потоках  и изменений уровня моря (29). 

Картографические исследования Каспийского моря 

Как указывалось выше многие европейские ученые древности нечетко определяли 

границы Каспийского моря, только карта  Франка - Мауро  (1459) (30) заслуживает некоего 

внимания. На этой карте, как море целиком, так и отдельные его части представлены 

сравнительно соответствующе их истинному состоянию. 

Далее можно говорить о границах  моря сделанного по приказу Ивана IV, выражаясь 

нынешней терминологии, в рамках проекта все государства Московии,  был сделан  чертеж, 

как самого водоема, так и прилегающих государств (31). 

В 1636 году Адам Олеари создал карту Каспийского моря Изображение моря на этой 

карте, также соответствовало его положению на местности. Он в частности пишет “…здесь не 

надо, для зажигания ламп, как принято у нас, использовать для этого кипяченный жир 

выловленной рыбы, так как здесь для этого используется привозимая из Баку в бурдюках на 

верблюдах нефть…” (32). 

В 1715 году князь А. Бекович-Черкасский, а в1718 году Урусовым, Кожининым и 

Трахиным по поручению Петра Первого  составили карту восточного берега Каспийского 
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моря, а в 1720 году Ван Верден и Ф.М. Соймонов составили карту дали описание  западного и 

южного берега моря (33). 

Эта карта была отправлена Петром Первым во Французскую Академию наук, где была 

издана на французском языке. На основе этой карты в странах Западной Европы издавались 

более четкие карты Каспийского моря. Эта карта до сих пор не потеряла своего научного 

значения (34). 

В 1720 году работающие под руководством Александра Бековича Черкасского 

гидрографы составили гидрографическую карту Каспийского моря (35). 

В 1731 году М.Ф. Соймонов создал  первый атлас карт Каспийского моря и составил 

впервые лоцию моря.  В этом труде показывается площадь Каспийского моря, его западные и 

восточные берега, дается  глубина и показывается особенность ложа моря.  Этот атлас 

охватывает пространство от устья Волги и озера Жарково в России,  до реки Астрабад в Иране. 

В 1762 году И.Панин составил карту южного берега Каспийского моря, в 1764-65 

И.В.Токмачев разработал карту восточного побережья  моря (36). 

В 1826 года у был издан атлас Каспийского подготовленного на основе  материалов 

экспедиций А.Е.Колодина проведенного им в 1813-1817 годах (37). 

В 1838-1839 г.г. по поручению генштаба российской Армии была проведены 

хронометрические изыскания в целях совершения атласа А.Е. Колодина (38). 

Можно также отметить и работу экспедиции Г.С.Карелина, занимающегося изучением 

восточного побережья Каспия, ими было составлено 10 карт данного района. Работы по 

каспийской тематики были продолжены в 1856-1857 годах Н.А.Ивашинцева. На основе 

материалов этих экспедиций в 1867 году были опубликованы 25 карт, 24 подробных плана и 

2 атласа Каспийского моря (40). 

Заключение 

Безусловно вопросы историко-географического исследования Каспийского моря 

представляют важную в научном и практическом отношении задачу. Каспий является 

уникальным по своему географическому положению водоему и носит евразийский характер, 

на его берегу находится шесть государств и не случайно, что ему придается столь большое 

значение в современную эпоху. 

С древних времен он привлекал внимание исследователей и путешественников как с 

востока, так и с запада. Все отмечали его природные особенности, уделяли внимание, как его 

фауне, так и флоре. Большое значение имели нефтегазовые резервы моря, еще ученые 

древности отмечали это в своих описаниях  Каспийского моря. 

Нельзя не отметить и военно-стратегическое значение Каспия, не случайно все Русские 

цари от Ивана Грозного до Петра Первого и Николая Второго отправляли сюда экспедиции, 

которые подробно исследовали, как и само море, так и его берега. Большое внимание 

уделялось и биологическим ресурсам  моря. Тщательно проводилось и картографирование 

Каспийского моря. 

В заключении следует отметить, что вопросы историко-географического исследования 

Каспия требуют новых подходов и методов, так как это позволить по новому взглянуть на его 

прошлое и раскрыть еще неизвестные страницы его истории. 
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XÜLASƏ 

Nərminə Süleymanova 

QƏDİM DÖVRLƏRDƏN XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNƏ QƏDƏR XƏZƏR  

DƏNİZİNİN TARİXİ-COĞRAFİ TƏDQİQATLARI 
 

Xəzər dənizinin tədqiqi elmi və praktiki baxımdan mühüm vəzifədir. Bu, su hövzəsinin əhəmiyyətinin 

onun ətrafında yerləşən ölkələr üçün böyük əhəmiyyət kəsb etdiyi indiki dövrdə xüsusilə doğrudur. 

Qədim dövrlərdən Xəzər dənizi həm səyyahların, həm də alimlərin, tarixçilərin və 

coğrafiyaçıların diqqətini cəlb etmişdir. Ən əsası, bu dəniz Avropa ilə Asiyanın qovşağında olmaqla, 

sanki bu iki qitəni birləşdirirdi. Xəzər dənizi Böyük İpək Yolunun mühüm hissəsi idi və buna görə 

də onun həm fiziki-coğrafi, həm də sosial-iqtisadi komponentləri diqqətlə öyrənilməli idi. 

Qədim dövrlərdən bəri dəniz müxtəlif xalqlar arasında əlaqələrin qurulmasında mühüm rol 

oynamışdır, buna görə də onun sahillərində yaşayan xalqların mədəniyyətlərarası ünsiyyəti üçün 

körpü rolunu oynamışdır. 

Açar sözlər: Xəzər dənizi, qədim səyahətçilər, rus tədqiqatçıları, dənizin təbii şəraitinin öyrənilməsi 
 

SUMMARY 

Narmina Suleymanova 

HISTORICAL AND GEOGRAPHICAL STUDIES OF THE CASPIAN SEA FROM 

ANCIENT TIMES TO THE BEGINNING OF THE XX CENTURY 
 

The study of the Caspian Sea is an important task from a scientific and practical point of view. 

This is especially true in the current era, when the importance of the watershed is of great importance 

to the countries located around it. 

Since ancient times, the Caspian Sea has attracted the attention of travelers, scientists, historians 

and geographers. Most importantly, this sea, being at the junction of Europe and Asia, seemed to 

connect these two continents. The Caspian Sea was an important part of the Great Silk Road, and 

therefore both its physical-geographical and socio-economic components had to be carefully studied. 

Since ancient times, the sea has played an important role in establishing relations between 

different peoples, therefore it has played the role of a bridge for intercultural communication between 

the peoples living on its shores. 

Key words: Caspian Sea, ancient travelers, russian explorers, study of the natural conditions 

of the sea 
  


