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ПОРТУЛАН КАСПИЙСКОГО МОРЯ ПИРИ РЕИСА: 
ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Аннотация. Исследование направлено на детальный анализ портулана «Бахр-и Хазар» (осман.: 
Море Хазар) турецкого картографа Пири Реиса, составленного в 1525 г. Перевод с османского языка 
на русский язык преамбулы и географических названий (топонимики) карты, сопоставительный 
анализ очертаний географических объектов на карте с иными картографическими материалами 
и  данными письменных источников позволяет определить возможный круг и хронологию источников 
портулана Пири Реиса. Методология исследования включает декодирование картографических 
элементов, сопоставление с историческими данными, анализ архивных документов и сравнение 
с  аналогичными картами того времени. Научная новизна работы заключается в том, что до сих пор 
в  русскоязычной научной сфере данная карта не становилась объектом исследования. Изучение 
карты Пири Реиса привносит новые аспекты в историю Каспийского региона, дополняя существующие 
знания о территории и водных объектах в начале XVI в. Авторы статьи приходят к выводу, что Пири 
Реис при составлении собственного портулана Каспийского моря опирался на доступные ему западные 
(венецианские и генуэзские) источники и изустные сообщения путешественников. Карта содержит 
множество ценной информации о гидрографии, фортификационных сооружениях этого времени. 
Удивительная точность береговой черты на портулане свидетельствует об интересе турецкого морского 
ведомства к возможностям плавания в водах Каспия, что подтверждается и иными документальными 
свидетельствами. Подробные отражения побережья вокруг Каспия делают результаты исследования 
ценными для лучшего понимания географических, политических и социокультурных реалий эпохи. 
Таким образом, результаты данного исследования обогащают картографическое наследие XVI в. 
и  дополняет наши знания об историко-географических реалиях региона, формируя новые перспективы 
для исследований в области картографии, истории и культурной географии.
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PIRI REIS’ MAP OF THE CASPIAN SEA: 
A HISTORICAL-GEOGRAPHICAL ANALYSIS

Abstract. This study provides a detailed analysis of the portolan “Bahr-i Khazar” (Ottoman: Sea of 
Khazar) created by the Turkish cartographer Piri Reis in 1525. The translation from Ottoman into Russian of 
the preamble and toponymy on the map, along with a comparative analysis of the map’s geographical features 
with other cartographic materials and written sources, allows for the determination of the possible range 
and chronology of the sources used by Piri Reis. The research methodology includes decoding cartographic 
elements, comparing them with historical data, analyzing archival documents, and comparing them with 
similar maps from the same period. The scientific novelty of this work lies in the fact that this map has not 
previously been the subject of research in the Russian-speaking academic community. Studying Piri Reis’ 
map introduces new aspects to the history of the Caspian region, enhancing existing knowledge about the 
territory and water bodies at the beginning of the 16th century. The authors conclude that Piri Reis relied 
on Western (Venetian and Genoese) sources available to him, as well as oral reports from travelers, when 
compiling his portolan of the Caspian Sea. The map contains valuable information about the hydrography and 
fortifications of the time. The remarkable accuracy of the coastline on the portolan suggests that the Turkish 
maritime department had a significant interest in the navigation possibilities within the Caspian Sea, which is 
corroborated by other documentary evidence. The detailed depiction of the coastline around the Caspian Sea 
enhances the research’s value for understanding the geographical, political, and sociocultural realities of the 
era. Consequently, the results of this study enrich the cartographic heritage of the 16th century and expand our 
knowledge of the historical and geographical realities of the region, forming new perspectives for research in 
the fields of cartography, history, and cultural geography.

Keywords: Piri Reis; Bahr-i Khazar; Caspian Sea; fortifications; remains of ancient river beds; historical 
cartography; Dagestan; Big Nogai; Derbent; Tarki; Endirei; portolan
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Картографические материалы не только содержат географическую информацию, 
но и являются важным историческим источником. И древние карты Птолемея, и со-
временные атласы отражают взгляды и представления об обители человечества в 
соответствующий им период времени. Карты несут в себе отпечаток культурных, по-
литических и  научных достижений эпох, предоставляя ценные свидетельства изме-
нений поверхности Земли, миграций и развития обществ. В этом контексте карто-
графия становится уникальным документом, позволяя лучше понять исторические 
события и  эволюцию мирового ландшафта. Специфика этих материалов как источ-
ников заключается в том, что их содержание выражено комплексом графических и 
художественных средств в  сочетании с текстом.

Одним из интереснейших регионов является территория вокруг Каспийского 
моря. Его изучение представляет особый интерес в контексте истории, географиии 
культуры. Расположенный между различными цивилизациями, данный регион стал 
местом важных исторических и культурных взаимодействий. Географическое поло-
жение прибрежных территорий, гидрографические особенности и населенные пун-
кты служат ключевыми элементами для понимания динамики развития Прикаспия. 
Изучение картографических материалов и исторических источников этого региона 
позволяет раскрыть маршруты древних торговых путей, влияние различных культур 
и формирование уникальной исторической ландшафтной картины. Важность этого 
исследования заключается в раскрытии долгосрочных и культурных тенденций, спо-
собствуя глубокому пониманию истории и вклада различных цивилизаций в форми-
рование облика Прикаспия.

Морские карты, известные как портуланы, служили морякам XIII–XVI вв. для по-
иска подходящих гаваней и мест высадки для защиты от непогоды, для пополнения 
запасов пресной воды и продуктов питания и для торговой деятельности.

К числу выдающихся памятников картографии Прикаспия относится портулан 
«бахр-и хазар» («Море Хазар»), составленный турецким адмиралом и выдающим-
ся картографом Пири Реисом в 1525 г. Этот картографический документ является не 
только ценным историческим источником, но и произведением искусства.

Данный портулан привлёк наше внимание, как в силу уникального содержания, 
так и ввиду исторического контекста, связанного с его появлением.

Выдающийся турецкий флотоводец и картограф Пири Реис (полное имя – Хаджи 
Мухиддин Пири ибн Хаджи Мехмед или Ахмет ибн-и эль-Хадж Мехмед эль-Карама-
ни) родился приблизительно в 1470 г. в городе Гелиболу. Его дядя по отцовской ли-
нии  – Кемаль Реис – был известным флотоводцем. Вместе с ним еще в молодости 
Пири Реис лично посетил множество берегов и вод, описанных в его сборнике «Ки-
таб-и бахрие» («Книга мореплавания»). В 1511 г. Кемаль Реис погиб, и на его место во 
флоте заступил племянник. В 1516 г. Пири Реис высадил десант, захвативший египет-
скую Александрию. Он прошёл длинный путь, отмеченный множеством морских сра-
жений с итальянцами и португальцами [1, с. 10]. В 1547 г. Пири дослужился до  звания 
командующего османским флотом на Индийском океане, базировавшемся в египет-
ском Суэце. 26 февраля 1548 г. он отбил у португальцев Аден, а в 1552 г. занял Маскат 
и стратегически важный остров Киш. Двигаясь дальше на восток, Пири Реис захва-
тил остров Ормуз у входа в Персидский залив, затем занял полуостров Катар и  остров 
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Бахрейн, лишив португальцев их баз на Аравийском полуострове, и  вернулся  в  Египет. 
Однако в результате интриг своих врагов в 1554 г. он был казнён [2, s. 122]. Несмотря 
на его трагический конец, сегодня Пири Реис является национальным героем Турции. 
Его именем названы университеты и уступ на планете Плутон, а вышеназванную карту 
даже изображали на турецких банкнотах. 

Название самого водоема بحر خزر « » («Хазарское море») указано внутри 
его очертаний красными чернилами, при этом надпись ориентирована в вертикаль-
ном направлении.   

В центре карты расположен традиционный элемент средневековой картографии – 
16-лучевая роза ветров1, из центра которой исходят 16 лучей попеременно голубого 
и желтого цвета, вписанная в красный круг. Несмотря на то, что на карте изображена 
роза ветров, тем не менее, учитывая количество прямых исходящих из центра фигу-
ры  – 32, этот элемент можно также назвать розой румбов. Над этой фигурой приве-
дено изображение трилистника черного цвета, обозначающего на подобных геогра-
фических картах север (N).

На побережье Каспия довольно подробно изображены географические объекты 
– горы, реки, крепости, укрепления. Реки отмечены серым цветом. Границы моря 
обозначены красным цветом, внутри которого идёт линия золотого цвета. Острова 
окрашены красным колором. Укрепления и крепости изображаются схематически 
черными чернилами. В отдельных случаях в рисунке крепостей использованы крас-
ные чернила, что является явной данью европейской традиции картографии, в кото-
рой красным цветом обычно помечались портовые города. Вопреки этой традиции 
на  данной карте имеются укрепления, отстоящие от побережья, но, тем не менее, 
и  в  их схематическом изображении использованы красные чернила.

В верхней части листа карты дается пояснение на турецком (староосманском) язы-
ке, на арабице:

 اشبو بحر خزر جنوبدن شماله ممتد اولوب طولاً وعرضاً بحر سياهدن بر مقدار نقصاندر كتب اسلاميّده بحر خزر
   وبحر اژدرهان وبحر شروان وبحر كيلان وبحر جرجان وبحيرة خوارزم تسميه اولنه كلمشدر حقيقتده كول كبي بر بحيرة

 اولوب بونجه انهار صغار وكبار كندويه منصب اولوب قطعا ارتوب اكسلمد كندن بعضي لر قره دكزه ير التندن منفذي
 وار ديلر بعضي لر انهار ك اجزاي لطيفه سي تحلل وهوايهه منقلب اولوب ارتمق اكسلمك لازم كلمز ديو حكمت اوزره

جواب ويرمشلردر
Транслитерация:
«ушб  бахр азар джан бдан шим ла мумтад л б, т лан ва ардан бахр сий хдан 

бир ми д р ну с ндир. кутубу исламиййада бахр азар, ва бахру аждарх н ва бахру 
ширв н ва бахру кӣл н ва бахру джурдж н ва бухайра ав ризм тасмиййа ул на кил-
мишдир. ха ӣ атда к л гибӣ бир бухайра ул б б  ниджи (б нджа?) анх р сиг р ва киб
р кандуйа мунсаб улуб атʻан арт б эксилмидикиндан, ба‘зилар ара динизи йир ал-

тиндан манфазӣ в р дийилар. ба‘зилар, анх рны аджз ӣ латифасӣ тахаллул ва хав
йа мун алиб ул б артма  иксилмик л зим килмиз дий  хикмат зири джав б вирми-
шлирдир».

Перевод: 
«Это Хазарское море, простираясь с юга на север, в длину и ширину несколько 

1.  Роза ветров – картографическое обозначение основных географических азимутов сторон горизонта в виде звез-
ды с количеством лучей, кратным четырём. При количестве лучей, равном 32, называется также розой румбов.
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меньше Черного моря. В исламских книгах до нас оно дошло под названиями Хазар-
ское море, Астраханское море, Ширванское море, Гиланское море, Джурджанское 
и  Хорезмское море. На самом деле озеро представляет собой небольшое море с мно-
жеством небольших рек и ручьев. Поскольку часть озера не увеличилась и не умень-
шилась, некоторые сказали, что оно связано (имеет проход) с Черным морем под зем-
лей. Некоторые, отвечая, говорят, что часть рек, испаряясь, превращается в воздух, 
и  Каспийское море не должно ни увеличиваться, ни уменьшаться». 

Действительно, Каспийское море известно под большим числом имён (кроме вы-
шеперечисленных укажем, например, Гирканское, Хвалисское, Дербентское, Бакин-
ское, Кумыкское [4, с. 17, 36, 79]). Что до затронутой в этой преамбуле проблемы уров-
ня Каспия, то мы коснёмся её ниже, в процессе разбора отражения береговой черты 
в  исследуемом портулане.

Обзор карты мы начнем с севера по часовой стрелке. Для удобства описания мы 
нанесли по краям карты сокращения латинских букв, окрашенных красным цветом, 
принятых в европейской традиции картографии в розе румбов, но отсутствующих 
в  оригинале.

Прежде всего, необходимо отметить, что пространство на карте, заключенное меж-
ду линиями, образованными лучами W и NE, это побережье. Многоточие, видимо, 
обозначает мелководье. 

В пространстве, образованном линиями, исходящими из лучей NbW и NbE, на  не-
котором отдалении от берега, отмечена область, обозначенная на карте красны-
ми чернилами, نوغاي اولو   .мамлакат » («владение Большой Ногай»)» مملكت 
В  промежутке между прямыми NbE и NNE Каспийское море углубляется в сушу, об-
разуя залив.  

Политоним Большая Ногайская Орда известен по русским источникам с 1537 г. 
и, по мнению В.В. Трепавлова, возник еще до распада Ногайской Орды на Большую 
и  Малую и означал территорию «великого княжения» (улу бийлик) правителя Орды 
[5, с. 280]. Тем не менее, здесь возможна и более поздняя интерполяция.

Между линиями NNE и NEbN море также вдается в сушу, образуя подобие залива, 
далее, на северо-востоке, в него впадают две реки. Учитывая тот факт, что они  впадают 
в море с севера, а также относительную близость их друг к другу, можно сказать, что 
обе эти реки очевидно являются протоками реки Урал (Яик). 

В области между NEbN и NE в море впадает безымянная река. Это, по всей види-
мости, ныне теряющаяся среди соленых приморских болот река Эмба (Жем), только 
в  полноводные годы доходящая до Каспийского моря. На некотором отдалении от  бе-
реговой линии, напротив устья упомянутой реки, изображена группа из четырех остро-
вов. Один из них находится чуть правее устья реки, а три – немного поодаль от  него, 
вытянувшись в линию вдоль берега с севера на юг. В виду того, что для северо-востока 
Каспия характерны крайне мелководные условия и наличие там значительного коли-
чества эоловых холмов, что при колебании уровня даёт огромное количество самых 
разных островов, однозначная идентификация их крайне затруднена. С  учетом этого 
обстоятельства можно выдвинуть осторожное предположение о соответствии их Печ-
ным островам, скрывшимся под водой во второй половине XVIII в. [6, с. 19].

Следуя далее на юго-запад по побережью, в этом же пространстве, между линиями 
NEbN и NE, изображены два острова, крупнее вышеуказанных. По своему местополо-
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жению они более всего соответствуют островам Лебяжьим и Орлов [7, с. 4]. Причем 
тот, который находится южнее, более чем в два раза крупнее другого. Выше них име-
ется запись красными чернилами كمبه كورفزي «кимби кӯрфузӣ» («залив Кембе»). Здесь 
речь явно идет о заливе Эмба, обозначенным под аналогичным названием (Gulf of 
Yemba) и на более поздних европейских картах.

В этом же промежутке (NEbN и NE) Каспий вдается в сушу, образуя на карте без-
ымянный залив, ныне известный как Мертвый Култук. В процессе снижения уровня 
воды в Каспийском море в середине XX в. большая часть залива превратилась в об-
ширный сор (солончак). Залив этот на карте переходит линию NEbN и практически 
доходит до линии NEbE. 

Далее суша, вдаваясь в море от линии NbE, доходит до линии NEbE, образуя 
большой полуостров, который соответствует ныне полуостровам Бузачи и Мангы-
шлак. В  море, у северо-западной оконечности этого полуострова, примыкая прак-
тически к  линии NbE (с правой стороны) изображено три острова. Тот, который 
южнее и ближе к суше, крупнее, чем два остальных вместе взятых. Очевидно, что 
это группа Тюленьих островов, представляющих собой архипелаг у входа в Мангы-
шлакский залив. 

Опускаясь ниже, начиная с середины пространства между линиями NEbN и ENE, 
Каспий начинает вдаваться в сушу, образуя залив, по всей вероятности, при совре-
менном уровне Каспия нынче представляющий собой соленое озеро Кошкар-ата. 
В  его восточную оконечность, распадаясь на три протока, впадает река. Над этими 
протоками имеется развернутая на 180° запись, выполненная черными чернилами – 
-нахр сайхӯн» («река Сейхун»), что соответствует реке Сырдарья. Любопыт»نهر سيهون  
но совпадение с венецианской картой XV в. Egerton MS 2803, содержащей в этой же 
части Каспийского моря изображение русла реки и рядом с ней надпись A[qua] Iorgont 
с блеклой припиской «alias Laxairu», то есть река Иоргонт (Ургенч) «иначе Яксарт» 
(латин.: Iaxart), то есть все той же Сырдарьи [8 с. 25]. На карте Фра Мауро Сырдарья 
также впадает в Каспий, но в его юго-восточной части2. 

Правее этой записи, между линиями NEbE и EbN, в отдалении приведена надпись 
خوارزم  мамлакат » («владение Хаварезм»), выполненная красными» مملكة 
чернилами, развернутая на 90°, ориентированная с севера на юг. 

В пространстве между линиями EbN и EbS в значительном отдалении от побере-
жья нанесена надпись красными чернилами ممالك اوزبك « » («владения 
Узбак»), также как и предыдущая запись она развернута на 90°. 

Далее к югу по побережью, в пространстве, образованном линиями SEbE и SE, 
вблизи берега изображен безымянный остров.

Здесь же, начиная от линии SEbE к северо-востоку, море вдается в сушу в виде за-
лива, соответствующего, надо полагать, современному Кара-Богаз-Голу, в который 
в  пространстве EbS и ESE впадает безымянная река. В отличие от его современной 
формы, на карте он вначале идет в виде узкой горловины. Залив этот, уходя на севе-
ро-восток, расположен в пространстве EbS и SEbE.

Далее ниже, между SEbE и SE, в море впадает безымянная река, берущая своё на-
чало в промежутке между лучами ESE и SEbE. Через это же пространство (SEbE и SE) 

2.  Fra Mauro. Mappamondo. Электронный ресурс. Доступен по ссылке: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/1/1b/FraMauroDetailedMap.jpg (дата обращения: 25.6.2023).
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протекает еще одна безымянная река, которая впадает в море, пересекая сразу южнее 
линию SE.

Спускаясь далее по побережью к югу, пересекая в своем течении линии SE и SEbS, 
в море впадает безымянная река. Немного южнее от устья этой реки, между линиями 
SEbS и SSE, нарисован вытянутый остров. В этой же области, южнее этого острова, 
расположены еще три острова. Их соответственно можно соотнести с островами Че-
лекен (Нефтяной), Безымянный и Огурчинский.  

Далее море, вдаваясь в сушу, занимая пространство SE и SEbS, а также частично 
SEbE и SE, вдается большой залив, ранее известный как Балханский, а ныне под име-
нем Туркменбаши. В восточный берег залива, в пространстве между SEbE и SE, впа-
дает река, обозначенная на карте черным цветом как نهر جيهون «нахр » («река 
Джейхун»), то есть Амударья. Известно, что в действительности в Каспийское море 
впадала не Амударья, а Узбой, вытекавший из Сарыкамышского озера, существовав-
шего в XIII–XVI вв. в нынешней одноименной котловине [9, с. 156]. Юго-восточная 
оконечность залива указана многоточием, что может свидетельствовать о значитель-
ных отмелях и непригодности для судоходства.

Южнее, в отрезке между SE и SEbS, еще один залив, в который, с юга разделяясь 
на три рукава, впадает безымянная река. Известно, что до конца XIX в. река Атрек 
впадала тремя руслами в залив Гасан-Кули (ныне Эсенгули). В настоящее время из-
за активного использования для орошения полей река сильно обмелела и достигает 
моря лишь в половодье. На голландской карте 1726 г. «Karta över Kaspiska havet med 
omgivande länder» река и данный залив имеют название Сиурсиан3. В целом назван-
ная карта содержит ряд любопытных совпадений с работой Пири Реиса, особенно это 
касается гидрографии Восточного Прикаспия. Любопытно, что водные потоки обо-
значаются русским словом «река», свидетельствующим о наличии русского источни-
ка. Составитель карты указал среди её источников работы жившего и работавшего 
в Санкт-Петербурге Абрахама Мааса. Однако их карты, имея много общего в рисун-
ке очертаний западного берега Каспийского моря, очень разнятся относительно его 
восточных очертаний. Относящаяся к 1735 г. карта А. Мааса ближе к современным 
очертаниям и явно отталкивается от атласа Ф. Соймонова 1731 г.4 В отличие от нее, 
«Karta över Kaspiska havet med omgivande länder» в изображении ряда реалий Вос-
точного Прикаспия ориентируется на более архаичную традицию, общую с «Картой 
Персидской империи» Адама Олеария [10, с. 440] и отчасти с анализируемым нами 
портуланом.

Безымянные заливы (Балкан и Гасан-Кули) образуют на карте Пири Реиса крупный 
полуостров. Протяженность между вторым из названных заливов и линией SSE ближе 
к побережью помечена красными чернилами как مملكت جرجان «мамлакат  » 
(«владение Джурджан»). А далее к юго-востоку, в глубине суши, также красными чер-
нилами написано مملكت خراسان «мамлакат » («владение  Хорасан»). Укажем на 
схематическое сходство отражения данных объектов на карте Пири Реиса и в порту-
лане Маджоло 1519 г. [11, с. 773].

3.  Karta över Kaspiska havet med omgivande länder. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.mapmania.
org/map/31003/karta_over_kaspiska_havet_med_omgivande_lande r_fran_1726_-_skoklosters_slott_-_97955 (Дата 
обращения: 24.6.2023).
4.  Maas A. Nova Maris Caspii et Regionis Usbeck [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.geographicus.
com/P/AntiqueMap/caspianuzbekistan-homannheirs-1735 (Дата обращения: 25.6.2023).
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Ниже по карте изображен еще один небольшой залив, вытянутый в широтном на-
правлении, который разделяется пополам линией SSE, в который с востока впадает 
безымянная река. Очевидно, что это река Горган. На левом берегу этой реки (к югу) 
изображено укрепление и надпись к нему استراباد «астарāбāд» («Астарабад»). Ныне это 
город Горган  – столица провинции Голестан Исламской Республики Иран.  

Территория вдоль побережья между лучами SSE и SbE подписана на карте крас-
ными чернилами ران مازنده   .мамлакат » («владение Мазандаран»)» مملكت 
Тут обозначены две безымянные реки, впадающие в море. Одна из них должно быть 
р.  Хераз.

В промежутке между линиями SbE и S в море впадают три безымянные реки, две 
из которых пересекают на востоке линию S. На левом берегу самой восточной из них 
дано схематическое изображение укрепления и надпись فرح اباد « » («Фарах- 
абад»). Сама же река, видимо, соответствует р. Таян. Укрепление выделено частично 
красным цветом. Это, по всей видимости, одноименный город Фарахабад в  провин-
ции Мазендеран. Однако сейчас он находится на отдаленности от побережья моря. 
Данный факт отсылает к сведениям Марино Санудо, Неджати и Хамдуллаха Казвини 
о подъёме уровня Каспия [12, с. 148]. 

Протяженность суши между лучами S и SbW обозначена на карте красными черни-
лами как مملكت كيلان «мамлакат » («владение Гилан»). В этом месте изображены 
три безымянные реки, параллельно впадающие в море, которые можно идентифи-
цировать с реками Сефируд, Лангеруд и Фуза. В этом же отрезке море вдается в сушу 
и образует залив Энзели (Мордаб), переданный в русских и европейских источниках 
как Зинзили, название которого, впрочем, на карте никаким образом не указано. Уже 
во время путешествия Ф.П. Соймонова в 1719 г. данный залив являлся прибрежной 
лагуной, связанной с морем узким каналом [13, с. 51–53].

Напротив одной из рек в море указан безымянный остров. Аналогичный остров 
присутствует и на портулане 1519 г. В. Маджоло напротив реки Лангеруд. Представ-
лен он и на картах Фра Мауро и Egerton MS 2803. Однако в действительности в этой 
акватории на сегодняшний день никаких островов нет.

Между лучами S и SbW, ближе к SbW, приведен рисунок какой-то крепости 
или укрепления, без указания названия. Надо полагать, это какое-то важное 
 укрепление, так как при рисовании помимо черных чернил были использованы 
и  красные чернила. 

Луч SbW проходит через устье безымянной реки. Рядом с ней чуть выше в море впа-
дает еще одна безымянная река. Можно предположить, что одна из них Астара-чай, 
а та, что южнее, р. Мордеб. К северу от этих двух упомянутых рек луч SbW проходит 
также рядом с устьем реки, обозначенной на карте نهر كور «нахр » («река Кура»). 
Прямо напротив устья в море изображен остров. Ныне здесь находятся два острова: 
Кюр-Дили и Кюр-Даши, и трудно решить какой именно из них был здесь отражен.

Выше по карте, между лучами S и SbW, суша вдается в море, образуя Апшеронский 
полуостров. Тут нанесено изображение укрепления с использованием черной и крас-
ной красок, обозначенное как – باكو « » («Баку»). Между р. Кура и Баку вдоль бе-
рега запечатлено 13 островов. Следует отметить, что острова Бакинского архипелага 
почти все образованы извержениями грязевых вулканов. Их количество и размеры 
быстро меняются во времени, а потому увязывать их с современными островами (ана-
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логичного происхождения) представляется маловероятным. Причем самый крупный 
из них указан на северо-востоке от Апшеронского полуострова, судя по очертаниям и 
размеру, он, должно быть, соответствует острову Пираллахи. Второй по величине рас-
положен практически параллельно ему. Нечто подобное можно наблюдать на карте 
«Karta över Kaspiska havet med omgivande länder, från 1726»5, где, однако, таких остро-
вов 12 и нет острова близкого по очертаниям второму по величине у Пири Реиса, что 
может быть связано с очередным этапом трансгрессии Каспия. 

К северо-западу от Баку, вдали от береговой линии, на карте между линиями SbW 
и  SSW отображена крепость с надписью شماخى «шам ӣ» («Шемаха»). Примечатель-
но, что изображение крепости тут больше чем обычно на этой карте, а также исполь-
зован красный цвет для украшения. Шемаха до 1538 г. еще оставалась столицей не 
упраздненного Сефевидами государства Ширван, а затем стала центром одноименно-
го беклербекства. Тут же, между этими линиями, в море впадает река, для идентифи-
кации с которой наиболее подходит Вельвеле-чай, у устья которой в XVI в. зафикси-
рована пристань Бильбиль, обслуживавшая вышеназванный город [14, с. 239]. Чуть 
выше Шемахи красными чернилами на протяжении между линиями SbW и SW на-
писано مملكت شروان «мамлакат ширв н» («владение Ширван»). Между линиями SWbS 
и  SSW впадает река. Можно предположить, что это река Шабранчай.

Между линиями SWbS и SW изображена река Гудиал-чай, впадающая в море, 
и  при ней, на левом берегу, схема укрепления с надписью черным цветом اباد    نياز 
«ний з аб д» («Нияз-абад»). Ныне это поселок городского типа Ниязоба (ранее Ни-
забат) в Хачмазском районе Азербайджанской Республики. Он же известен ранее как 
пристань Низовая. В  русских исторических источниках сообщается о нескольких ре-
ках под общим названием Низовые [13, с. 37]. Высохшие русла этих рек просматрива-
ются и поныне. 

Между SW и SWbW впадает река, которая, разделяясь, впадает в море двумя ру-
кавами. Южный рукав, скорее всего, соответствует р. Самур, а северный скорее соот-
носится с р. Уллучай. Эти реки не являются рукавами одной реки, но человек, лишь 
приблизительно знакомый с материковой географией и интересующийся только уз-
кой прибрежной полосой, вполне мог допустить подобную ошибку. Между ними —    
расположены изображение укрепления и надпись черными чернилами دربند  
«дарбанд» («Дербент»).

Далее в промежутке между SWbW и WSW протекают ещё две реки. Одна из них 
впадает в море в этом же пространстве, а вторая впадает, пересекая линию WSW. Од-
нозначно идентифицировать эту реку сложно. В пространстве, ограниченном этими 
лучами, протекает несколько рек. Возможно, это какие-то две из рр. Инчхе-озень, 
Гамри-озень.

Далее, поднимаясь выше по карте по побережью Каспийского моря и практиче-
ски примыкая к линии WSW слева, в море впадает река, соответствующая Манас- 
озень. Между линиями WSW и WbS имеется надпись, выполненная черной краской  
т» تارخو р » («Тарки»). Данный населенный пункт, игравший важную экономиче-
скую роль на меридиональном пути с севера на юг вдоль морского побережья, хорошо 

5.  Karta över Kaspiska havet med omgivande länder. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.mapmania.
org/map/31003/karta_over_kaspiska_havet_med_omgivande_lande r_fran_1726_-_skoklosters_slott_-_97955 (Дата 
обращения: 24.6.2023).
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известен по позднесредневековым источникам, в том числе и по картографическим. 
Назовём в этом плане карты «Лесинский портулан» (1430―1440-е гг.), «Mappamondo» 
Фра Мауро (1459 г.)6 и «Рукописный портулан Каспийского моря 1519 года» Весконте 
Маджоло [15; 11]. Вместе с тем, в контексте изображения прочей топонимической но-
менклатуры, надпись Тарки на карте Пири Реиса более походит не столько на обозна-
чение города, сколько области.

В пространстве, образованном линиями SW и WSW, чуть поодаль от побережья, на-
несена надпись красными чернилами مملكت طاغستان «мамлакат » («владение 
Дагестан»). Тут явно имеется в виду Дагестан. Примечательно, что несмотря на то, что 
карта составлена турецким картографом, носителем огузского наречия, в написании 
этого слова приведена смешанная кыпчакско-огузская форма « » этого названия 
(напр. ср. тур.:  , кум.: тав). Возможно, в подобной форме написания отразились 
особенности говора тюркского населения – кумыков, проживающих в предгорной и 
равнинной части этой территории. Кумыкский язык, относясь в целом к куманской 
подгруппе кыпчакских языков, в области фонетики, представляет собой интересный 
пример синтеза кипчакских и огузских наречий тюрков [16, с. 14, 15]. Должно быть, 
этим обстоятельством объясняется приведенная форма написания данного топонима. 
Любопытно, что в  «Книге путешествия» Эвлии Челеби одновременно присутствуют 
два топонима Таустан и Дагестан [17, с. 97–98, 104]. Вероятно, на данной карте мы 
имеем дело с  одним из самых ранних документально зафиксированных письменных 
упоминаний топонима Дагестан в отношении данной территории. Эта форма написа-
ния также отсылает к  термину Тавъякъ из сочинения «Тарих ал-Баб» [18, с. 134–135]. 

Далее изображена река, протекающая практически параллельно по нижнему краю 
линии WbS, которая, приближаясь к Каспию, делится на два рукава и, пересекая ли-
нию WbS, впадает в море. Эту реку можно уверенно идентифицировать с рекой Сулак 
(истор.: Койсу). В этом фрагменте, чуть южнее, суша, вдаваясь в море, образует не-
большой полуостров. Со стороны моря на карте имеется перевернутая на 180° надпись 
черными чернилами اوج « дж» («Уч»). Этот географический объект вплоть до  XIX в. 
именовался Уч-косой, а ныне известен как Аграханский полуостров. 

Южный рукав реки Койсу впадает практически посередине между указанными 
выше линиями. Река Сулак в своих низовьях имела несколько русел, поэтому одно-
значно определить какое именно это из русел сложно. Мы можем лишь  предположить, 
что это русло, впоследствии известное как Куру (Сухое Койсу), названное так ввиду 
своего постепенного пересыхания [19, с. 239]. Северный рукав впадает в море, не-
много не доходя до луча W. Напротив устья реки располагается довольно крупный 
безымянный остров, расположенный между линиями W и WbN. В нем угадывается 
остров Чечень. К северо-востоку от него находится вдвое меньший остров. Любопыт-
но, что на «Карте рыболовных вод Кавказского линейного казачьего войска», отража-
ющей географические реалии первой половины XIX в., данный остров представляет 
из себя два небольших, параллельно вытянутых с востока на запад, полуострова, один 
из которых (северный) обозначен как о. Чечень, а другой как о. Лопатин7. Допустимо 

6.  Fra Mauro. Mappamondo. Электронный ресурс. Доступен по ссылке: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/1/1b/FraMauroDetailedMap.jpg (дата обращения: 25.6.2023).
7. Копия с предписания главнокомандующего отдельным Кавказским корпусом, командующему войсками на  Кав-
казской линии об оставлении во владении Тарковского пространства воды в Каспийском море от Поповой косы до 
острова Чечень// ЦГА РД. Ф. 105. Оп. 2. Д.5. Л. 29.
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также предположить, что первый остров, изображенный Пири Реисом, на деле являл-
ся северной оконечностью Уч-косы, периодически погружавшейся под воду и отме-
ченный на вышеупомянутой «Карте рыболовных вод…» как о. Ученок8, а второй как 
раз таки и есть Чечень. На некотором расстоянии расположена группа островов, про-
тянувшаяся с северо-запада на юго-восток, вероятно, это отмели и наносные острова 
вроде нынешних Пичужонка (Пичугина), Яичного и Базара. Следует иметь в виду, 
что наносные острова быстро формируются, но также быстро и размываются. В этой 
связи, предложенные нами отождествления с современными островами, в известной 
степени носят характер предположения. 

Приведем русское название острова Чечень – его обычно возводят к слову из  тер-
ского казачьего говора со значением снасти для ловли рыбы, восходящему к  ку-
мыкскому слову «четен» – большая корзина, сплетенная из прутьев [20, с. 357]. 
Впрочем, если верить сообщению секретаря голштинского посольства в Персии 
Адама Олеария, в  1630-е гг. русские называли остров Четлан, а персы Джецени [14, 
с. 430], в написании которого явно прослеживается связь с современным названи-
ем острова – Чечень. Любопытно, что дважды проплывавший по Каспию в 1558-
1561  гг. Энтони Дженкинсон во время одного из путешествий упоминает близ устья 
Терека «прекрасный остров, называемый Чаталет» [21, p. 127]. Корнем названия Ча-
талет является слово «чатал», которое в тюркских, в том числе и в кумыкском языке, 
означало признак «раздвоенности». [22, стб. 1896]. По всей вероятности, название 
это восходит к кумыкским (тюркским) словам «чатал+атав», что в переводе значит 
«раздвоенный (сдвоенный) остров». В этой связи примечательно, что в турецкой 
акватории Эгейского моря к западу от известных курортов полуострова Бодрум рас-
полагается остров Чаталада (тур. atalada) (огузский вариант «чатал+ада», также 
означающий «раздвоенный (сдвоенный) остров»), получивший своё имя от того, 
что его северная и южная части соединены узким и низким перешейком. Сходные 
топонимы достаточно распространенны на бывшей территории Османской импе-
рии. Аналогичное строение острова Чечень как соединения двух вытянутых парал-
лельно друг другу кос можно наблюдать в атласе Каспийского моря 1731 г. [8, с. 6]. 
Логично предположить, что название Чаталет более раннее, нежели Чечень. К нему 
же восходит и приведенный А. Олеарием русский инсулоним Четлан. Разделение 
острова надвое является еще одним свидетельством опоры автора на источники эпо-
хи трансгрессии Каспийского моря.

Между линиями WbS и W, на левом берегу, практически у места разветвления реки 
Койсу, нарисована крепость. В рисунке также использован красный цвет. Сбоку от ри-
сунка надпись черными чернилами اندراي «индир й» («Эндирей»). 

Об Эндирее на р. Сулак писал посетивший его в 1638 г. Адам Олеарий [11, с. 508–
509]. В 1647 г. из-за угрозы персидского вторжения и усобиц с Сурхаем Тарковским 
эндиреевский владетель Казаналп перенес ставку на новое место на р. Акташ [23, 
с.  177–178].

Надписи «Индирай» сопутствует схематическое изображение крепости, практиче-
ски вдвое большее, нежели изображение Дербента, что подчеркивает важное значе-
ние местных фортификационных сооружений и военно-стратегическое значение са-

8.  Там же.
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мого населенного пункта в то время. Эвлия Челеби описывал крепость на реке Койсу, 
где некогда размещался Старый Эндирей: «Эта крепость с давних времен принадле-
жит шамхал-шахам. В крепости имеется эмир и кадий. Под властью хана имеется три 
тысячи солдат. Это мощная крепость, построенная кругообразно из камней на скале 
с крутыми склонами. В крепости имеется комендант и охрана, состоящая из трёхсот 
ясаулов» [17, с. 116]. В контексте карты Пири Реиса особенно важно его сообщение 
о способности кораблей подниматься по реке Койсу вплоть этого города. У него же 
об Эндирее, в целом, говорится: «Это город древний, средоточие мудрых, источник 
совершенств, обитель поэтов и умиротворенных» [17, с. 115]. В.Н. Татищев в первой 
половине XVIII в. писал: «прежде … построен на левом берегу реки Койсы древними 
жителями из великого каменья, котораго доднесь много в целости…» [24, с. 162]. Руи-
ны этого города под названием Eski Endery были настолько заметны, что отражались 
даже на европейских картах последней трети XVIII в.9 

Между линиями W и WbN впадает река, которая делится на два рукава. Тут мы 
имеем дело с изображением дельты реки Терек. Между этими двумя рукавами на-
рисована крепость, с пояснительной записью черными чернилами ترك » قلعة  алʻа 
тирик» («крепость Терки»). В рисунке также использован красный цвет. Простран-
ство между этими двумя линиями на некотором расстоянии от берега усеяно мелки-
ми точками, под которыми, по всей видимости, подразумевается мелководье либо 
отмели. В  этом же пространстве обозначен уже указанный выше крупный остров. 
В  связи с  этим фрагментом любопытно, что на «Карте мира, от восточных побе-
режий Америки до  Индии», составленной в 1516 г. Весконте Маджоло, в низовьях 
Терека указан рисунок крепости и обозначены сразу два населенных пункта под на-
званием  Askaray10 .

Примечательно, что на рассматриваемой нами карте приведены четыре населен-
ных пункта, находящиеся ныне на территории современного Дагестана: крепость Тер-
ки, Эндирей, Тарки и Дербент. 

Далее в пространстве, образованном линиями WbN и WNW, протекает безымянная 
река, которая впадает в море на пересечении линии WNW с побережьем. По всем при-
знакам это р. Кума. 

Между WNW и NWbW недалеко от берега нарисован остров, весьма приближен-
ный по местоположению к острову Тюлений. В пространстве между NWbW и NW 
ни в море, ни на суше нет никаких значимых объектов. В пространстве NW и NWbN 
море глубоко вдается в сушу, образуя залив, в который впадает река, обозначенная 
на карте надписью черными чернилами اتل -нахр атил» («река Атил»), что со» نهر 
ответствует современной р. Волга. На правом берегу реки у самого побережья изо-
бражена крепость и черного цвета надпись к ней гласит قلعة اژدرهان « ал а аждарх н» 
(«крепость Аждархан»). При отображении крепости также использована красная  
краска. На значительном удалении на север от этой реки надпись красными чернилами 
مسقو تابع    «таби  мус »11 («подвластный Москве»). В этом же пространстве, с севе-

9.  Santini Paolo. Carte de la Partie Septentrionale de l Empire Otoman [Электронный ресурс] Режим доступа: https://
www.raremaps.com/gallery/detail/31130/carte-de-la-partie-septentrionale-de-lempire-otoman-m-rizzi-zannoni (дата 
обращения: 25.6.2023).
10.  World Chart, from Eastern Coasts of America to India. Portolan Chart. Naples. Available at: https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Vesconte_Maggiolo (дата обращения: 12.7.2023)
11.  Примечательно, что в арабографическом варианте написания названия Москва букве «к» соответствует араб-
ская буква ق «каф», тогда как в современном написании используется буква ك «каф».
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ро-востока, в залив со стороны NWbN и NNW впадают две безымянные реки (види-
мо, рукава Волги). Залив этот захватывает половину побережья пространства NWbN 
и  NNW. В этом заливе изображены 18 островов разной величины. В этом же про-
странстве NWbN и NNW имеется запись красными чернилами اژدرهان -мамла» مملكت 
кат аждархāн» («владение Аждархан»). Причем эту надпись можно прочесть двоя-
ко, а именно в сочетании с предыдущей надписью она может иметь и такую форму 
تابع موسقو  اژدرهان  мамлакат аждарх» مملكت  н т би  мус » («владение Аждархан, под-
властная Москве»). Судя по надписи, она могла быть внесена после вторичного 
утверждения в Астрахани ставленника Москвы Дервиша Али (1554 г.), но не позднее, 
чем ханство окончательно утратило собственную субъектность в составе Московской 
Руси (1556 г.) [25, с. 162–163].

На всей протяженности, образованной лучами NNW и NbW, не отображены насе-
ленные объекты. 

Вызывает удивление представленная на карте широкая сеть рек, впадающих в Ка-
спийское море, особенно на восточном побережье. На сегодняшний день они здесь 
практически полностью отсутствуют. Тем не менее, на спутниковых картах четко про-
сматриваются их высохшие русла. Подобное положение вещей объяснимо опорой ав-
тора на более ранние исторические сообщения, описывающие ситуацию, характерную 
для 1301–1373, отмеченную в регионе частыми и обильными дождями и повышенной 
влажностью в целом [26, p. 89; 27, p. 280].  

Наличие у Пири Реиса европейских источников хорошо известно. Он и сам упоми-
нал среди них некие 4 португальские карты [28, p. 135]. В их числе была анонимная 
португальская карта (существует версия об авторстве португальского картографа Пе-
дро Рейнеля), известная как Kunstmann III, ок. 1506 г., потерянная во время Второй 
мировой войны. Именно с ней более всего совпадений на карте мира 1513 г. Вполне 
логично предположить, что ему была известна и карта Kunstmann II (другое назва-
ние «Четыре пальца»)12, также датируемая началом XVI в. и приписываемая находив-
шемуся на португальской, а затем испанской службе знаменитому флорентийскому 
географу Америго Веспуччи [30, p. 36–37]. Последняя карта примечательна исклю-
чительно точным для своей эпохи отражением очертаний Каспийского моря. К со-
жалению, её ветхое состояние не позволяет прочесть многие надписи вдоль побере-
жья. Если учесть мнение Г. Макинтоша, что Каспийское море было изображено Пири 
Реисом и на несохранившемся фрагменте карты мира 1513 г. [28, p. 136], то появля-
ется дополнительный аргумент в пользу связи портулана «Бахр-и Хазар» с картами  
из  серии Kunstmann. Также очевидно сходство очертаний Каспия на карте Kunstmann 
II и на уже упоминавшейся «Карте мира, от восточных побережий Америки до Ин-
дии» 1516 г. Весконте Маджоло.

По мнению современного чешско-американского историка картографии С. Со-
учека, одним из главных примеров для подражания для Пири Реиса являлись кар-
ты Isolario (от итальянского isola – остров) Эгейского моря венецианца Бартоломео 
Далли Сонетти (Bartolomeo Dalli Sonetti), датируемые 1477 г. Причем родство их не 
только содержательное, но и жанровое. Согласно С. Соучеку, по ряду характеристик 
генетическое родство «Китаб-и бахрие» с Isolario несомненно. Карты в жанре Isolario 

12.  Kunstmann II [Электронный ресурс] Режим доступа: https://upload. wikimedia.org/wikipedia/commons/b/
b2/1500s_Kunstmann_II_Portolan.jpg (дата обращения:  18.12.2024).
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представляли собой красиво украшенные портуланы, посвященные не столько опи-
санию морей, сколько островов в них и изначально предназначались для вручения 
в качестве подарка, что мы видим и на примере судьбы сборника карт Пири Реиса. 
Турецкий адмирал позаимствовал у Бартоломео Далли Сонетти способ изображения 
розы ветров и мелководья и не характерные для обыкновенных портуланов простран-
ные преамбулы и комментарии к картам [31, p. 277, 279]. 

Фигура Бартоломео Далли Сонетти особенно примечательна его возможным автор-
ством карты Каспийского моря из «Атласа Корнаро», известной как Egerton MS 73 
[32, p. 21] и проанализированной нами в сопоставлении с рукописным портуланом 
В.  Маджоло 1519 г. [11, с. 768–790].

Копии вышеперечисленных карт могли попасть в распоряжение Пири Реиса в  ка-
честве трофеев при захвате португальских, итальянских или даже испанских кора-
блей. Кроме того, еще одним из каналов получения турками интересующей картогра-
фической информации о Прикаспие могла быть династия венецианских картографов 
Фредуччи, тесно связанная с османским двором [33, p. 8]. Представители данного се-
мейства были, например, хорошо знакомы с картой Фра Мауро, который, по мнению 
картографа Л. Багрова, опирался на некий неизвестный источник, автор которого 
был хорошо знаком с Восточным Прикаспием [34, с. 27]. Отметим, что в своё время, 
анализируя портулан Весконте Маджоло 1519 г. в сопоставлении с «Лесинским порту-
ланом» и картами Каспийского моря из коллекции Egerton, мы также пришли к  мне-
нию о наличии у них общего протографа [11, с. 782–783]. 

При выяснении источников карты о восточном побережье Каспийского моря так-
же следует помнить, что на рынках Таны венецианцы нередко встречали купцов 
из  Средней Азии [35, p. 138]. Впрочем, высокая степень компетентности итальянцев 
в ширванском и североиранском шёлке, позволявшая им иметь отдельные обозна-
чения для его разновидностей, производимых в Карабахе, Гиляне, Гяндже, Талыше 
и  Мазандаране, свидетельствует об их непосредственной и интенсивной торговле 
с  указанными регионами [36, p. 426].

Естественно, что круг источников великого картографа не ограничивался только 
европейскими сведениями. Первая треть XVI в. — это эпоха стремительной экспан-
сии Османской империи, вышедшей на юге к берегам Аравийского моря, на западе 
достигшей Ливийского залива и готовившейся к дальнейшему прыжку в западном 
направлении. Немалый интерес представляло для османов и восточное направле-
ние, где шло укрепление позиций вдоль азовского и черноморского побережий. Уже 
во  второй половине XVI в. лично хорошо знакомый с Пири Реисом великий визирь 
Мехмет Соколлу (1505―1579) дважды попытается завести турецкий флот на Каспий-
ском море [37, p. 13; 38, с. 30–31].  

Кроме того, часть персидских источников могла попасть в распоряжение турец-
кого адмирала через всё тех же итальянцев. По мнению советского историка геогра-
фических открытий Якова Света, автор первых портуланов генуэзец Доменикано До-
риа в  своей работе опирался в том числе и на богатый опыт иранских космографов, 
главным центром которых была великолепная обсерватория в Мараге (Иранский 
 Азербайджан), созданная по приказу ильхана Хулагу [35, с. 56]. 

Некоторую информацию о Прикаспии могли поведать турецким картографам 
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астраханские, дагестанские и среднеазиатские паломники, а также члены диплома-
тических миссий. Так, на исходе 1547 г. в Дагестан султанским правительством был 
направлен чиновник Эс-сейид Касим, с тем чтобы передать султанскую награду «Кы-
рым Шамхалу хану камикских (кумыкских) татар» («Kırım Samhâl Han hân-ı Tâtârân-ı 
Kâmîk»)13. Подобное поощрение дагестанского владетеля свидетельствует о наличии 
дружественных отношений между ним и Османами и в предыдущий период. 

Подобно тому, как знаменитая карта Пири Реиса 1513 г. не перестает удивлять 
очертаниями вновь открытых земель Южного Полушария, так и портулан «Бахр-и 
Хазар» изумляет высокой степенью информированности автора. Превзойти его смог-
ла лишь «Картина плоская моря Каспийскаго от устья Ярковского протока дельты 
Волги до  залива Астрабатского по меридиану возвышаетца в градусах и минутах, глу-
бина в  саженех и футах. Рисована в Астрахане и выгравирована на меди в Санкт Пи-
тер Бурхе. 1720 год», составленная на основе изысканий Карла ван Вердена и Фёдора 
Соймонова в 1719–1721 гг. по личному поручению Петра I с целью подготовки будуще-
го Персидского похода [13, с. 32] и включенная Ф. Соймоновым в изданный в 1731  г. 
«Атлас Каспийского моря» [7, с. 1, 2, 3, 4]

Таким образом, портулан Каспийского моря Пири Реиса является уникальным па-
мятником истории Прикаспия. Помимо прочего, портулан «Бахр-и хазар» является 
ценным источником по истории трансгрессии Каспийского моря. Примечательно 
также, что это один из ранних письменных документов, в котором фиксируется на-
звание региона Дагестан.
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