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Abstract 
The Caspian Sea and its coast had a huge importance for many centuries, and occupied a key place in 

the Great Silk Road, which was one of the most important trade routes connecting East and West. 
The purpose of this work is to study the history of the north-eastern part of the Caspian Sea. Archaeological 
excavations in the settlements of Karakabak, Kyzylkal, Zhaiyk and other places in the Caspian territory show 
an important role in revealing the historical pages of this region. They provide valuable information about 
past cultures, lifestyles and the nature of the development of the population in this area. 

Analysis and use as main sources of cartographic materials, works of medieval historians, Arabic and 
European travelers, as well as Russian researchers of the New Time, allow you to understand the historical 
geography of the area. The authors strive to systematize sources and cartographic data, to provide historical 
trends that have existed on these territories in different historical periods. Particular attention is paid to the 
northeastern coast of the Caspian Sea, including the Jem River, as the natural northern boundary of the Aral-
Caspian marine interval.  

The study of the history of the Caspian Sea and its coast helps to understand the versatility and 
significance of this region in world history and culture. It allows you to form a complete picture of past events 
and interactions that have shaped this unique historical context. 

Keywords: Caspian Sea, historical geography, historiography, cartography, the Zhem River, the cities 
of Karakabak, Kyzylkal, Zhaiyk. 

 
1. Введение 
Географическое положение Каспийского моря сыграло решающую роль в формировании его 

истории и влиянии на региональные взаимодействия в различные исторические периоды. Рельеф 
Северо-Восточного Каспия отличается своим разнообразием. В то время как побережье от мыса Суе 
до залива Кочак характеризуется крутыми обрывами известкового происхождения. Территория, 
обращенная к северу от берегов острова Бузаши и древней дельты реки Джем, считается 
благоприятной для затопления из-за ее низкого положения. В то время как западное побережье 
Кайдакского залива также имеет наклон, как и шатыр, восточная часть его соединена крутыми 
вершинами плато. Пейзаж побережья Каспия зависит от его уровня. А этот уровень очень быстро и 
часто меняется на протяжении всей ее истории. В современной науке известно, что за последние 
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тысячи лет неоднократно повышался объем воды (трансгрессия) и что после такого процесса 
обязательно снижается уровень моря (регресс). В современный геологический период (последние две 
тысячи лет) море находится на стадии подъема (трансгрессии). Однако этот рост не очень 
равномерный. Внутри стадии имеются «свои» резкие повышения и понижения. Даже в 
рассматриваемые периоды в течение определенного времени наблюдалось резкое увеличение и 
уменьшение моря. Колебания уровня Каспийского моря оказали значительное влияние на 
историческую географию его побережья. Ландшафт прибрежной зоны менялся, некоторые из 
возникших населенных пунктов оказывались под водой и исчезали. Торговые гавани, связанные с 
морем, были перемещены и перестроены под влиянием морского подъема в другие места. Тем не 
менее торговые пути и доступность региона Каспийского моря не только повлияли на экономику, но и 
способствовали культурному обмену и взаимодействию между народами, проживавшими вблизи этих 
путей. Обмен товарами, идеями и знаниями способствовал развитию различных культур и 
цивилизаций в этом регионе. 

Каспийское море представляет собой уникальный объект для исследований и является одним 
из важнейших вопросов в рамках международных междисциплинарных исследований. 
Географическое положение, история, экология и геополитическое значение делают его 
привлекательным объектом для многих научных дисциплин. Для казахстанских исследователей 
изучение северо-восточной части Каспийского моря имеет особое значение для понимания истории 
государства. Этот регион был свидетелем важных исторических событий, что делает его актуальной 
областью изучения в историческом и геополитическом контексте страны. 

В.В. Бартольд, выдающийся русский исследователь Востока, в своей работе «Место Прикаспийских 
областей в истории мусульманского мира», опубликованной в 1924 году, подчеркивал, что основным 
содержанием истории страны является степень ее участия в мировом культурном общении: 
«…Этнографическое происхождение народа и даже богатство природы имеет в этом случае только 
второстепенное значение, а первостепенное значение имеют для этого вопроса, главным образом, 
географическое положение страны, степень ее доступности и расположение ее на торговых путях» 
(Бартольд, 1924: 5). Важность Каспийского моря продолжает расти в современной эпохе, так как его 
природные ресурсы, включая нефть и газ, играют важную роль в мировой экономике. 

 
2. Материалы и методы 
Изучение истории Каспийского моря предполагает использование различных методов и 

подходов для получения знаний о прошлых событиях, культурных взаимодействиях и экономической 
активности. Исторические источники включают в себя изучение письменных данных, таких как 
хроники, летописи, карты. Эти источники предоставляют первоначальные свидетельства о морских 
событиях, торговых путях, исследованиях и контактах между культурами. Сравнение и анализ 
истории различных регионов и культур раскрывают возможности для выявления общих тенденций, 
различий и влияния на развитие цивилизации. 

Существенным вкладом в исследование данной темы является привлечение методов 
исторической картографии. Л.А. Гольденберг отмечал, что картографические материалы служат 
основным источником для исторической географии, где особое внимание следует уделить анализу 
оригинальных названий местности (Гольденберг, 1959: 297). 

Важными источниками для данной работы являлись результаты археологических 
исследований, проведенных на побережье и прилегающих к морю территорий. Археологические 
исследования урочища Каракабак в Мангистау позволили обнаружить уникальное место, которое 
имело крупное значение как торгово-ремесленный центр. Каракабакское городище представляет 
огромную историческую и культурную ценность, так как оно является первым материальным 
доказательством существования Северной ветви Великого Шелкового пути. Эти исследования 
открывают новые горизонты в изучении истории торговых связей и культурных контактов в этом 
регионе и предоставляют уникальные данные о прошлом Мангистау (Астафьев, 2019: 17-38). 

В конце 1970-х годов Институтом Археологии АН СССР под руководством Л.Л. Галкина были 
осуществлены первые исследования городища Кызылкала (Галкин, 1981). Более масштабные раскопки 
были проведены в период с 2004 по 2015 гг. Мангистауским историко-культурным заповедником 
(Астафьев, 2015) и З.С. Самашевым в 2008–2009 гг. (Самашев, 2008). В ходе изысканий было 
установлено, что городище Кызылкала прекратило свое существование в начале XIII века. 

Археологические исследования городища Кызылкала позволили более подробно изучить его 
историю, установить временные рамки его существования и характеристики жизни населения в 
прошлом. 

В 1980-х годах археологическому обследованию были подвергнуты окрестности города Форт-
Шевченко. Были найдены материалы, свидетельствующие об оживленных торговых связях Средней 
Азии с Европой в период Золотой Орды (XII – XIV вв.). На протяжении разных лет исследовательские 
работы на памятнике проводились под руководством различных ученых, включая К.М. Байпакова, 
Е. Смагулова, Г. Ахатова (Байпаков и др., 2005), Д. Марыксина (Марыксина и др., 2022), 
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М. Калменова (Калменов, Бижанова, 2019). Эти исследования помогли раскрыть историческую 
значимость городища Жайык. 

Раскопки Каракабак, Кызылкалы, Жайык и других поселений раскрывают исторические 
страницы Прикаспийской территории. Открытия и артефакты, обнаруженные в результате этих 
исследований, помогают реконструировать культурный контекст и характер развития региона. 

Применение представленных методов позволяет расширить понимание истории каспийского 
региона, ее значения для различных обществ и культур, а также исторических взаимосвязей между 
народами. 

 
3. Обсуждение 
Изучению исторической географии побережья Каспийского моря посвящено немало научных 

трудов. Исследования жизни, быта, истории моря и окружающих его народов восходят к трудам 
античных авторов, в частности, греческих логографов. 

Обширный материал ценных данных собран также в средние века. В работе Абу Искак 
Ибрагим-ибн Мухамед аль Фариси под названием «Китаб месалык ил мемалык» (951 г.) дается 
характеристика географическим названиям рек и составлена карта «Хазарского моря» (Рисунок 1) 
(Каспийского моря – авт.) (Көмеков, 2011: 182). 

 

 
 

Рис. 1. Карта Каспийского моря по Аль-Истахри (ал-Истахри, Мухаммад аль-Фариси, 1839: 97) 
 
Создание более подробной карты Каспийского моря в XIV веке было результатом изысканий 

итальянских путешественников. Карту составили в 1367 году Франциско и Доминико Пицигано, 
известные венецианские картографы. Эта карта была впервые представлена в книге Франческо 
Бруна, она называлась «Перипл Каспийского моря по картам XIV века». Карта была  значимой для 
своего времени, так как она демонстрировала детализированную информацию о Каспийском море. 
На карте были обозначены земли с такими названиями, как Zequa (Джикети), Auogaxia (Абхазия) и 
Suania (Сванети), они располагались в Кавказских горах (Baishov, 2022: 41). 
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В 1459 году Fra Mauro, венецианский монах и картограф, создал подробную карту полуострова 
Мангышлак. Это было во время его работы над большим мировым атласом, известным как «Mappa 
Mundi of Fra Mauro». Fra Mauro был одним из ведущих картографов своего времени, и его атлас 
считается одним из наиболее важных картографических произведений средневековья. Карта 
содержала детальные географические сведения о различных регионах мира, включая полуостров 
Мангышлак и берега Каспийского моря. К сожалению, оригинальная карта Fra Mauro была утрачена, 
но некоторые ее копии и фрагменты были сохранены. Она оказала значительное влияние на развитие 
картографии и географических знаний, а также стала важным источником информации для 
исследователей того времени (Едилхан, 2007: 4). 

В 1558 году английский купец Эдмунд Дженкинсон осуществил путешествие через северо-
восточную часть Каспийского моря из Астрахани в Бухару. В ходе своего путешествия он переплыл 
через устья рек Урал и Джем, достигнув северного побережья Кошакского залива, а затем продолжил 
свой путь по суше. Во время этого путешествия Эдмунд Дженкинсон составил карту Каспийского 
моря. Картографические работы, осуществленные Дженкинсоном, сыграли важную роль в 
расширении географических знаний о Каспийском море. Карты этого периода дали новые данные о 
морских путях и местоположении городов. 

С середины XVI века Московское государство начало активные исследования в освоении северо-
восточного побережья Каспийского моря, что способствовало укреплению торговых и культурных 
связей. Русские купцы активно вовлекались в торговлю. 

Поселение Тупкараган на Мангышлаке стало главным центром торговли и освоения этой 
территории. Освоение Каспийского моря имело стратегическое и экономическое значение для 
Московского государства в середине XVI – начале XVIII века (Алиев, 2007: 43). 

«Большая Чертежная книга» Степана Ремезова, созданная в 1627 году по указанию царя 
Михаила Федоровича, также представляет большую ценность для изучения истории и географии 
Сибири и Казахской степи. На карте Ремезова отмечены Хвалынское (Каспийское) и Синее 
(Аральское) моря. Кроме того, карта содержит важную информацию о дорогах, расстояниях между 
населенными пунктами, колодцах, зимовках и других объектах. Чертежная книга является одним из 
значимых источников для историков и географов, она помогает лучше понять исторические границы 
и географические особенности региона на рубеже XVII века. Информация на карте демонстрирует 
уникальные сведения о территории, об образе жизни кочевых народов и о местных особенностях 
этого времени, что делает ее ценным историческим документом (Shayakhmetov et al., 2019: 1442). 

Описанные в русских записях XVII-XIX вв. названия местности отражают казахскую 
топонимику. Это является важным аспектом воссоздания топонимики в прошлом и точного 
отражения географических особенностей данных достопримечательностей. Об этом свидетельствуют 
следующие записи в Мангистауском областном архиве: «К юго-востоку от устья реки Жайык 
расположен широкий и мелководный залив Ули Колтык, на его юго-западной окраине – залив 
Кайдак между полуостровом Бозачий и хребтами Устюрт» (МОГА. Ф. 546. Оп. 1. Д. 4. Л. 5). 

Г.Ф. Миллер, российский историк, географ и исследователь, сыграл важную роль в истории 
изучения Каспийского моря и его побережья. Его труды, такие как «Известие о ландкартах, 
касающихся до Российского государства» (Миллер, 1761: 387-448), «О торгах за Каспийское море» 
(О торгах…, 1763) и «Описание Каспийского моря» (Соймонов, 1763), стали первыми научными 
публикациями, посвященными истории Каспийского моря. Миллер активно собирал и анализировал 
географические и исторические данные о регионе. Он внес значительный вклад в понимание этой 
области. Его труды стали основой для дальнейших исследований и обеспечили более глубокое 
понимание истории Каспийского моря и его региональных взаимоотношений. 

Историческая география всего побережья Каспийского моря как особая проблема была изучена 
также профессором Одесского Новороссийского университета Ф. Бруном. В труде «Перипль 
Каспийского моря по картам XIV столетия », изданном в 1873 г., он подробно изучает итальянские 
карты (Брун, 1872: 44). 

Цельная картина истории изучения Каспийского моря была дана в обстоятельном труде 
«Материалы к историческому обзору карт Каспийского моря», опубликованном в 1912 году 
Л.С. Багровым (Багров, 1912: 112). Его работа была издана в западной Европе в течение прошлого 
столетия несколько раз. 

Изучение истории Каспийского моря, в частности его северо-восточного побережья, 
продолжалось и в советское время. Известный советский историк А. Чулочников в труде «Торговля 
Московского государства в Средней Азией в XVI-XVII вв.», изданном в 1932 г., изучает средневековые 
торговые пристани на северо-восточном берегу Каспийского моря (Материалы…, 1932: 504). 

Большой вклад в изучение истории Каспийского моря внес Л.С. Берг. В его трудах «Уровень 
Каспийского моря за историческое время» (Берг, 1934) и «Первые русские карты Каспийского моря» 
(Берг, 1940) особый интерес представляет историография проблемы. 

Советский историк Б.Н. Заходер посвятил истории Каспийского моря следующие труды: «Mare 
Hyrcanum» в арабской географии IX-X веков» (Заходер, 1960), «Каспийский свод сведении о 
Восточной Европе» (Заходер, 1962). 
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Таким образом, обширный анализ исторических документов, дневников, путевых записей и 
других материалов, оставленных зарубежными путешественниками и исследователями, посещавших 
Каспийское море, позволяет выявить исторические события, торговые пути, культурные обмены и 
другие аспекты. Их усилия помогли лучше понять географию и региональные особенности этой части 
мира и способствовали развитию торговли и культурных связей в этом регионе. 

 
4. Результаты 
Река Урал является крупнейшей артерией на северо-восточном побережье Каспийского моря. 

Она берет свое начало в Западном Казахстане и течет через Уральский регион России, разделяя ее 
европейскую и азиатскую части. Затем она впадает в Каспийское море, образуя своим устьем его 
северную часть. Река Жем (Эмба) является притоком реки Урал. Жем начинается с места слияния его 
первых рукавов Жаланаш и Жанай, которые берут начало с западных Мугоджарских гор, около озер 
Оркеш и Жеменей. В зависимости от климатических условии Южного Приуралья и уровня 
Каспийского моря, река то доходила до морского берега, то терялась в прибрежных песках, лишь в 
весеннее половодье доходя до своих исторических устьев. 

Упоминание о реке Жем часто встречается в восточных источниках. У Ибн Фадлана, который 
путешествовал от Хорезма в Волжскую Булгарию в 922 году, это река фигурирует под названием 
Джам (Ковалевский, 1956: 130). Кроме того, путешественник последовательно перечисляет и другие 
реки, которые он переходил в пути: сначала Иаганды, Джам, затем Джахыш. 

Иаганды – это небольшая речка, огибающая современную гору Есета. В настоящее время это сухое 
русло Киянды. А Джахыш – это, вполне очевидно, современная река Сагиз. На картах братьев Пицигани и 
каталонском атласе река Жем отсутствует. Видимо, в то время, как и сейчас, она не доходила до моря. Зато 
она нарисована на картах Дженкинсона (1558 г.), Олеарья (1636 г.), Витсена (1687 г.), Гомана (1729 г.) и 
присутствует во всех русских картах Каспийского моря начиная с 1700-х годов. 

Дженкинсон упоминает о прохождении мимо бухты шириной в 6 лиг (около 30 км) и говорит о 
двух островах, которые были заметны с моря. Затем он описывает берег, уклоняющийся к юго-
востоку, и упоминает о другой бухте, в которую впадает река Эмба (Дженкинсон, 1937: 174). 

Г.Ф. Миллер, разбирая сочинения Ф. Соймонова в «Ежемесячных сочинениях» за август 
1763 года отмечает, что «место впадения реки Эм в Колтык обозначено на карте как Эмбинский 
Проран. Отсюда мы видим, что слово Прорва в обиходе неверно, а понятие Проран – 
это географический термин» (О торгах…, 1763: 116). 

В 1732 году полковник российской армии Гарбер, возглавив торговую миссию, совершил 
путешествие из Астрахани в Хиву вдоль северо-восточного Прикаспия. Его дневниковые записи 
свидетельствуют об увиденных по дороге хорошо отстроенных караван-сараях, обустроенных 
подъемах и спусках, переходах через реки. По достижении реки Жем он описал разрушенные остатки 
большого караван-сарая в центре старинного поселения. По переходе через реку он также встречает 
«развалины целого древнего города» (Отзыв В.В. Григорьева…, 1870: 46-49). 

Со времен Петра Первого река Жем исследовалась русскими неоднократно. В 1553 году 
Алексеев пишет: «Эмба — река западной части Оренбургского ведомства, которая является одной из 
крупнейших рек в регионе» (Топографическое описание…, 1855: 211). 

Вслед за Алексеевым в 1855 году к устью реки Жем российским правительством были отправлены 
экспедиции Данилевского и Семенова. Они заметили, что в середине лета река Эмба впадает в море и 
вполне пригодна для рыбопроизводителей (Путешествие гг. Данилевского…, 1855: 1-8). 

Л. Багров пишет, что в средневековых европейских картах нарисована река Arsan (Арсан), 
которая течет вдоль северного чинка Устюрта и впадает в Каспийское море (Багров, 1912: 112). Если 
это сообщение взять за достоверную информацию, то река Иаганды, о которой пишет ибн Фадлан, 
протекала, огибая современную гору Есет, мимо поселения Бейнеу, дальше она соединялась с рекой 
Сынгырлау и впадала в море возле колодца Байкушик севернее горы Куйкен. Однако современный 
рельеф не подтверждает данную версию. Скорее всего, средневековые картографы имели в виду реку 
Манашы, которая, возможно, в то время была гораздо более полноводной. 

Острова на северо-восточной части, за исключением Кулалы и Морской, появлялись и исчезали 
в зависимости от уровня Каспия. 

Восточную территорию вокруг Каспийского моря населяли различные племенные 
объединения, сыгравшие важную роль в истории региона. Согласно записям Геродота, в середине 
I тысячелетия до н. э. этот регион населяли скифы (в ахеменидских клинописных текстах – «сахи»). 
Эти племена были кочевниками-скотоводами и имели экономические, политические и культурные 
контакты с различными регионами запада и востока. В III-II веках до н. э. преемниками сахов стали 
племенные объединения племен канчу и алан, мигрировавших с запада Аральского моря к северным 
берегам Каспийского моря. Эти племена также имели значительные контакты с другими регионами и 
составляли важное звено в торговой и культурной сети региона. 

Поселение Каракабак было основано в I веке до н. э. и впоследствии стало богатым торгово-
ремесленным городом, заселенным полуоседлыми кочевниками в эпоху гуннов (IV-V вв.). Расцвет 
города в Арало-Каспийском регионе приходится на период с III по V века. Каракабак являлся 
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значимым торгово-ремесленным центром на трассе северного ответвления Великого Шелкового 
пути. Исследование территории Каракабака позволило обнаружить уникальные артефакты, которые 
дали историкам ценную информацию о жизни древних обитателей этого города.  В результате 
раскопок трех построек усадебного типа и «мусорных отвалов» были обнаружены различные 
артефакты, такие как станковая и лепная посуда различных видов, изделия из металла и отходы 
металлургического производства, монеты, украшения из стекла, а также кости животных, птиц и рыб, 
что позволило узнать о рационе древнего населения. Многочисленные находки на урочище 
Каракабак указывают на торговые связи и контакты с различными культурами и государствами, 
такими как Китай, Бухарское войско, древний Хорезм, Парфия и Сасанское Иранское государство. 
Это подтверждается обнаружением разнообразных предметов и артефактов, которые явно имеют 
иностранное происхождение. Особенно интересным является находка византийской монеты, которая 
свидетельствует о том, что город был связан водными путями с Черным морем и реками Волга и 
Урал. Это подтверждает существование Северной сухопутно-морской ветви Великого Шелкового 
пути, которая пролегала через Мангистау уже 2000 лет назад. Эти находки дали возможность 
определить хронологические рамки существования древнего города Каракабак, его статус как 
крупного торгово-ремесленного центра и включить его в круг центров, осуществлявших связь 
кочевого населения Заволжья и Южного Приуралья с западными областями Средней Азии. На 
городской статус Каракабака указывает не только принцип размещения домов, наличие улиц, обилие 
остатков жизнедеятельности, но и существование мощного оборонительного сооружения, 
представляющего собой стену и ров. Изучение особенностей строительства домов показало, что они 
сочетали принципы возведения стен как из сырцовых кирпичей, так и из камня (Астафьев, 2019: 17-38). 

Следующим поселением, привлекающим внимание, является Кызылкалы. Изучение 
Кызылкалинского комплекса позволяет датировать его существование, на основе находок керамики, 
периодом с XI по XIII вв. Особенно интересны находки посуды с прозрачной поливой, 
декорированной красителем с гравировкой по ангобу. Близкие аналоги такой керамики находятся на 
территории Закавказья, в Азербайджане и в Самосдельском городище. Находки датируются XII-
XIII веками (Марыксин, 2022). 

Еще одно из интересных мест для исследований стало поселение Жайык.  Жайык – это 
археологический памятник, расположенный на территории города Уральска. Поселение было 
открыто в 2001 году в результате совместных археологических работ Уральской археологической 
экспедиции Института археологии имени А. Маргулана и областного краеведческого музея 
(Ашыгалиев, 2022). 

Значимость городища Жайык заключается в том, что оно предоставляет ценную информацию о 
прошлой жизни и культуре населения, которое занимало эту территорию в прошлом. Результаты 
исследований памятника позволяют узнать больше о древних обитателях города, их образе жизни, 
социальных и экономических структурах, а также о взаимодействии с другими регионами в разные 
исторические периоды. 

В результате раскопок было обнаружено несколько объектов, включая погребальные и 
хозяйственно-бытовые сооружения. Исследования позволили установить время строительства и 
функционирования этих сооружений в пределах XIII-XIV веков. 

Основным материалом, полученным в результате раскопок, являются фрагменты неполивной 
станковой керамики золотоордынского облика. Этот признак несет как этнокультурную, так и 
хронологическую нагрузку и обычно характерен для памятников первой половины золотоордынского 
времени. Золотая Орда охватывала широкий ареал, включая Среднюю Азию, Поволжье и бассейн 
реки Жайык (Урал). 

Археологические и нумизматические коллекции, а также сборы подъемного материала, 
позволили установить динамику развития городища Жайык и его хозяйственно-бытовых сооружений 
в средневековье. Исследования памятника позволяют лучше понять исторические процессы, которые 
происходили на этой территории в XIII-XIV веках, и их связь с культурным контекстом Золотой Орды 
и других регионов. Таким образом, археологические исследования городища Жайык предоставляют 
важную информацию для изучения истории региона и динамики его развития в средние века 
(Калменов, Ашыгалиев, 2022). 

Исследование археологических памятников таких городов и поселений имеет важное значение 
для понимания истории и культуры Казахстана и его регионов, а также для обогащения нашего 
знания о древних цивилизациях и взаимодействиях между ними. 

 
5. Заключение 
Представленные сведения подчеркивают значение Северо-Восточного Прикаспия, имевшего 

все необходимые условия для хозяйственного освоения человеком. Достаточно высокий уровень моря 
в то время наряду с благоприятными факторами окружающей среды способствовал появлению 
уникальной флоры и фауны в этом регионе. Жители занимались различными видами промысла, 
такими как рыболовство, охота и сельское хозяйство, что явилось в дальнейшем основой для роста 
торговли. Оптимальное географическое положение региона способствовало развитию морской и 
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караванной торговли, подняв ее на высокий уровень международного взаимодействия. Процветание 
прибрежной торговли способствовало появлению гаваней вдоль каспийского побережья для приема 
торговых судов. Появившиеся поселения развивались на основе развитых ремесленных промыслов, 
которые превратились в региональные административные центры. Была создана сеть караванных 
путей, что способствовало развитию активной внутренней торговой системы. Более того, торговые 
связи простирались на Ближний Восток через юго-западное побережье Каспийского моря. 

Исследования древних поселений предоставили ценную информацию об истории и культуре, 
их роли в торгово-экономических связях между регионами и о разнообразии жизни древних 
обитателей. Эти данные способствуют более глубокому пониманию исторической ситуации и 
контекста этой уникальной местности в Арало-Каспийском регионе. Побережье Каспийского моря 
стало важнейшим пунктом товарообмена между Европой, Средней Азией, Китаем и Индией. 

Северо-Восточный Прикаспий играл значительную роль в межгосударственной торговле на 
протяжении веков (X-XIX вв.) и не утратил свое значение, став неотъемлемой частью международной 
экономики. 

В целом до середины XIX века Северо-Восточный Прикаспий оставался важным 
географическим пунктом, облегчавшим товарообмен и игравшим важнейшую роль во 
взаимодействии западной цивилизации и евразийских степей. Исторические события в этом регионе 
демонстрируют его важность как центра торговли и экономической деятельности в период 
средневековья и раннего Нового времени. 

 
Литература 
Алиев, 2007 – Алиев Ш. Исторический обзор и анализ карт Каспийского моря до начала ХІХ в. 

Административные карты территории Азербайджана и их изменения за период 1813-1970 гг. Статьи. 
Баку, 2007. 224 с.  

Ал-Истахри, Мухаммад аль-Фариси, 1839 – Ал-Истахри, Мухаммад аль-Фариси (арабский 
иранский географ, путешественник; до 908-951). Liber Climatum / auctore scheicho Abu-Ishako el-Faresi 
vulgo el-Issthachri, ad similitudinem codicis Gothani accurratissime delineandum et lapidibus exprimendum 
curavit J. H. Moeller. Gothae (in Libraria Beckeriana). 23, 132, [1] с., [18] л. 

Астафьев, Богданов, 2019 – Астафьев А.Е., Богданов Е.С. Древний город на восточном берегу 
Каспийского моря // Stratum plus. 2019. №4. С. 17-38. 

Астафьев, 2015 – Астафьев А.Е. Отчет о проведении архитектурно-археологических 
исследований на по Мангистауской области по теме «Проведений археологических исследовании на 
городище Кызылкала 10-17 вв. (Акмышсай) Мангистауского района». Актау: Мангистауский 
историко-культурный музей заповедник, 2015. 

Багров, 1912 – Багров Л.С. Материалы к историческому обзору карт Каспийского моря. СПб.: 
типография Морского Министерства, 1912. 112 с. 

Байпаков и др., 2005 – Байпаков К.М., Смагулов Е.А., Ахатов Г.А. Средневековое городище 
Жайык. Алматы: Credo, 2005. 222 с. 

Бартольд, 1924 – Бартольд В.В. Место Прикаспийских областей в истории мусульманского 
мира. Баку, 1924. 150 c. 

Берг, 1934 – Берг Л.С. Уровень Каспийского моря за историческое время // Проблемы 
физической географии. М.: Изд-во АН СССР, 1934. С. 11-64. 

Берг, 1940 – Берг Л.С. Первые русские карты Каспийского моря // Известие АН СССР. 
Сер. геогр. и геофиз. №2. М., 1940. С. 159-180. 

Брун, 1872 – Брун Ф.К. Перипл Каспийскаго моря по картам XIV столетия. Одесса, 1872. 44 с. 
Галкин, 1981 – Галкин Л.Л. Отчет о работах Волго-Уральской экспедиции Института 

археологии АН СССР в Северо-Восточном Прикаспии. Алма-Ата: Институт археологии и этнографии 
АН Каз ССР, 1981. 

Гольденберг, 1959 – Гольденберг Л.А. Картографические материалы  как историографический 
источник и их классификация (XII-XVIII вв.) // Проблемы источниковедения. М., 1959. Т. 7. С. 296-347. 

Дженкинсон, 1937 – Дженкинсон А. Английские путешественники в Московском государстве в 
XVI веке. Отв. ред. Н.Л.Рубинштейн. Ленинград, 1937. 309 с. 

Едилхан, 2007 - Едилхан А. Историческая география Мангистау // Огни Мангистау. 3 апреля 
2007.  

Заходер, 1960 – Заходер Б.Н. «Mare Hyrcanum» в арабской географии IX-X веков. М.: 
Издательство Восточной литературы, 1960. 11 с. (XXV Международный конгресс востоковедов. 
Доклады делегации СССР). 

Заходер, 1962 – Заходер Б.Н. Каспийский свод сведений о восточной Европе: в 2 томах / 
ответственный редактор Е.А. Беляев; Акад. наук СССР. Ин-т народов Азии. М.: Издательство 
Восточной литературы, 1962. [Т. 1]: Горган и Поволжье в IX-X вв. 279 с. 

Калменов, Ашыгалиев, 2022 – Калменов М.Д., Ашыгалиев Б.М. Материальная культура 
городища Жайык (по результатам археологических исследований 2012-2015 гг.). DOI: https://doi.org/ 
10.24852/2587-6112.2022.1.172.181 



Bylye Gody. 2023. 18(4) 
 

 
 

― 1593 ― 

Калменов, Бижанова, 2019 – Калменов М.Д., Бижанова А.Е. Топография и хронология 
средневековых поселений западных регионов Казахстана // Генуэзская Газария и Золотая Орда. Т. 2 / 
Отв. ред. С.Г. Бочаров, А.Г. Ситдиков. Казань, Кишинев: Stratum plus. 2019. С. 237-261. 

Ковалевский, 1956 – Ковалевский А.П. Книга Ахмеда ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 
921-922 гг. Харьков: Изд-во. Харьковского гос. университета им. А. М. Горького, 1956. 345 с.  

Көмеков, Ильясова, 2011 – Көмеков Б.Е., Ильясова З.С. Иақұттың «Муʻджам әл-булдан» (ХІІІғ.) 
жағрафиялық жинағы – Қазақстанның ортағасырлар тарихының дерегі. Алматы: Қазақ университеті, 
2011. 245 б. 

Марыксин и др., 2022 - Марыксин Д.В., Попов П.В., Крыгин А.П. Работы на городище 
Кызылкала в 2021 году и предварительный анализ керамического материала. DOI: https://doi.org/ 
10.24852/2587-6112.2022.3.98.105 

Материалы по истории…, 1932 – Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской 
ССР. Часть 1. Торговля с Московским государством и международное положение Средней Азии в XVI-
XVII веках. Ленинград., 1932г. 504 с. 

Миллер, 1761 – Миллер Г.Ф. Известие о ландкартах, касающихся до Российского государства / 
Сочинение и переводы, к пользе и увеселению служащие. Санкт-Петербург, 1761. Т. II. С. 99-119, 387-448. 

МОГА – Мангистауский областной государственный архив (г. Актау, Республика Казахстан). 
О торгах…, 1763 – О торгах за Каспийское море // Ежемесячные сочинения и известия о ученых 

делах. Санкт-Петербург: Изд. Акад. Наук, 1763. Т.2. Сентябрь. С. 195-233. 
Отзыв В.В. Григорьева…, 1870 – Отзыв В.В. Григорьева о дневнике путешествия Гарбера из 

Астрахани через Киргизскую степь по пути в Хиву. Журнал заседанiя Отделенiя Этнографiи.                         
23-го октября 1869 года // Известия Императорского Русского географического общества.                           
С.-Петербург, 1870. Т. VI, отд. I. 

Путешествие гг. Данилевского…, 1855 – Путешествие  гг. Данилевского и Семенова к устью реки 
Эмбы в 1854 году // Вестник Императорского Русского географического общества за 1855 год. 
Санкт-Петербург, 1855. Т. 13, кн. 1, ч. V.  

Соймонов, 1763 – Соймонов Ф.И. Описание Каспийского моря и и чиненных на оном 
российских завоеваний, яко часть истории государя императора Петра Великого, трудами Тайного 
Советника, Губернатора Сибири и Ордена святого Александра Кавалера Федора Ивановича 
Соймонова ..., и с внесенными, где потребно было, дополнениями Академии Наук Конференц-
Секретаря, Профессора Истории и Историографии  Г. Ф. Миллера / Ежемесячные сочинения и 
известия о ученых делах. Санкт-Петербург: Изд. Акад. Наук, 1763. Т 1: январь. С.7-35, февраль.                       
С. 99-123, март. С. 195-246, апрель. С. 292-320, май. С. 388-432, июнь. С. 483-506. 

Топографическое описание…, 1855 – Топографическое описание реки Эмбы, составленное 
корпуса топографов подполковником Алексеевым в 1853 году. Вестник ИРГО за 1955 год. Кн. 5. 
Часть 15. Спб., 1855. С. 211. 

Baishov et al., 2022 – Baishov B., Zhapekova G., Nur Ҫetin., Abdrakhmanova G. Нistorical and 
Geographical Information about the Exploration of the Caspian Sea in Cartographic Materials // Bylye Gody. 
2022. 17(1): 37-48. 

Shayakhmetov et al., 2019 – Shayakhmetov N.U., Mominova G.T., Omirbekova J.M. Kazakh Steppe 
as a Historical Geographic Phenomenonin the Works of Russian Scientists of the XVIII century // Bylye 
Gody. 2019. Vol. 54. Is. 4. Рр. 1439-1450. 

 
References 
Aliev, 2007 – Aliev, Sh. (2007). Istoricheskij obzor i analiz kart Kaspijskogo morya do nachala XIX v. 

Administrativnye karty territorii Azerbajdzhana i ix izmeneniya za period 1813-1970 gg. [Historical review 
and analysis of maps of the Caspian Sea until the beginning of the 19th century. Administrative maps of the 
territory of Azerbaijan and their changes for the period 1813-1970.]. Baku. 224 p. [in Russian] 

Al-Istakhri, Mukhammad al'-Farisi, 1839 – Al-Istakhri, Mukhammad al'-Farisi (arabskii iranskii 
geograf, puteshestvennik; do 908-951). Liber Climatum. Auctore scheicho Abu-Ishako el-Faresi vulgo el-
Issthachri, ad similitudinem codicis Gothani accurratissime delineandum et lapidibus exprimendum curavit 
J. H. Moeller. Gothae (in Libraria Beckeriana). 23, 132, [1] s., [18] l.  

Astaf'ev, 2015 – Astaf'ev, A.E. (2015). Otchet o provedenii arkhitekturno-arkheologicheskikh 
issledovanii na po Mangistauskoi oblasti po teme «Provedenii arkheologicheskikh issledovanii na 
gorodishche Kyzylkala 10-17 vv. (Akmyshsai) Mangistauskogo raiona» [Report on the conduct of 
architectural and archaeological research in the Mangystau region on the topic of “Conducting archaeological 
research on the Kyzylkala settlement of the 10th-17th centuries of (Akmyshsay) Mangystau district”]. Aktau: 
Mangistauskii istoriko-kul'turnyi muzei zapovednik. [in Russian] 

Astaf'ev, Bogdanov, 2019 – Astaf'ev A. E., Bogdanov E. S. Drevnii gorod na vostochnom beregu 
Kaspiiskogo moray [An ancient city on the eastern shore of the Caspian Sea]. Stratum plus. №4. Pp. 17-38. 
[in Russian] 



Bylye Gody. 2023. 18(4) 
 

 
 

― 1594 ― 

Bagrov, 1912 – Bagrov, L.S. (1912). Materialy k istoricheskomu obzoru kart Kaspiiskogo moray 
[Materials for the historical review of maps of the Caspian Sea]. SPb.: tipografiya Morskogo Ministerstva, 
112 p. [in Russian] 

Baipakov i dr., 2005 – Baipakov, K.M., Smagulov, E.A., Akhatov, G.A. (2005). Srednevekovoe 
gorodishche Zhaiyk [The medieval settlement of Zhaiyk]. Almaty. 222 p. [in Russian] 

Baishov et all., 2022 – Baishov, B., Zhapekova, G., Nur, Ҫetin., Abdrakhmanova, G. (2022). Nistorical 
and Geographical Information about the Exploration of the Caspian Sea in Cartographic Materials. Bylye 
Gody. 17(1): 37-48. 

Bartol'd, 1924 – Bartol'd, V.V. (1924). Mesto Prikaspiiskikh oblastei v istorii musul'manskogo mira 
[The place of the Caspian regions in the history of the Muslim world.]. Baku. 150 p. [in Russian] 

Berg, 1934 – Berg, L.S. (1934). Uroven' Kaspiiskogo morya za istoricheskoe vremya [The level of the 
Caspian Sea in historical time]. Problemy fizicheskoi geografii. M.: Izd-vo AN SSSR. Pp. 11-64. [in Russian] 

Berg, 1940 – Berg, L.S. (1940). Pervye russkie karty Kaspiiskogo morya [The first Russian maps of the 
Caspian Sea]. Moskva. Izvestie AN SSSR. Ser. geogr. i geofiz. 2: 159-180. [in Russian] 

Brun, 1872 – Brun, F. (1872). Peripl Kaspijskоgo moryа po kartam XIV stoletiya [The periple of the 
Caspian Sea according to the maps of the XIV century]. Odessa. 44 р. [in Russian] 

Dzhenkinson, 1937 – Dzhenkinson, A. (1937). Angliiskie puteshestvenniki v Moskovskom gosudarstve 
v XVI veke [English travelers in the Muscovite state in the XVI century]. Otv. red. N.L.Rubinshtein. 
Leningrad. 309 p. [in Russian] 

Edilxan, 2007 – Edilxan, A. (2007). İstoricheskaya geografia Mangistau [Historical geography of 
Mangystau]. Ogni Mangistau. Р. 4. [in Russian] 

Galkin, 1981 – Galkin, L.L. (1981). Otchet o rabotakh Volgo-Ural'skoi ekspeditsii Instituta arkheologii 
AN SSSR v Severo-Vostochnom Prikaspii [Report on the work of the Volga-Ural expedition of the Institute of 
Archaeology of the USSR Academy of Sciences in the North-Eastern Caspian region]. Alma-Ata: Institut 
arkheologii i etnografii AN Kaz SSR. [in Russian] 

Gol'denberg, 1959 – Gol'denberg, L.A. (1959). Kartograficheskie materialy kak istoriograficheskii 
istochnik i ikh klassifikatsiya (XII-XVIII vv.) [Cartographic materials as a historiographical source and their 
classification (XII-XVIII centuries)]. Problemy istochnikovedeniya. M. T. 7. Pp. 296-347. [in Russian] 

Kalmenov, Ashygaliev, 2022 – Kalmenov, M.D., Ashygaliev, B.M. (2022). Material'naya kul'tura 
gorodishcha Zhaiyk (po rezul'tatam arkheologicheskikh issledovanii 2012-2015 gg.) [Material culture of the 
settlement of Zhaiyk (according to the results of archaeological research 2012-2015)]. DOI: https://doi.org/ 
10.24852/2587-6112.2022.1.172.181 [in Russian] 

Kalmenov, Bizhanova, 2019 – Kalmenov, M.D., Bizhanova, A.E. (2019). Topografiya i khronologiya 
srednevekovykh poselenii zapadnykh regionov Kazakhstana [Topography and chronology of medieval 
settlements in the western regions of Kazakhstan]. Genuezskaya Gazariya i Zolotaya Orda. T. 2. Otv. red. 
S.G.Bocharov, A.G.Sitdikov. Kazan', Kishinev: Stratum plus. Pp. 237-261. [in Russian] 

Kömekov, 2011 – Kömekov, B.E., İlyasova, Z.S. (2011). İaquttyng «Muʻdzham äl-buldan» (XIII gh.) 
zhaghrafiyalq zhinaghy – Qazaqstannyng orta ghasyrlar tarixynyng deregі [The geographical collection of 
Yakut "Mujam al-buldan" (XIII century) is a record of medieval history of Kazakhstan]. Almaty. 245 р. 
[in Kazakh] 

Kovalevskii, 1956 – Kovalevskii, A.P. (1956). Kniga Akhmeda ibn-Fadlana o ego puteshestvii na Volgu 
v 921-922 gg. [The book of Ahmed ibn-Fadlan about his journey to the Volga in 921-922]. Khar'kov: Izd-vo. 
Khar'kovskogo gos. universiteta im. A. M. Gor'kogo. 345 p. [in Russian] 

Maryksin i dr., 2022 – Maryksin, D.V., Popov, P.V., Krygin, A.P. (2022). Raboty na gorodishche 
Kyzylkala v 2021 godu i predvaritel'nyi analiz keramicheskogo materiala [Work at the Kyzylkala site in 2021 
and preliminary analysis of ceramic material]. DOI: https://doi.org/10.24852/2587-6112.2022.3.98.105. 
[in Russian] 

Materialy po istorii…, 1932 – Materialy po istorii Uzbekskoi, Tadzhikskoi i Turkmenskoi SSR. Chast' 1. 
Torgovlya s Moskovskim gosudarstvom i mezhdunarodnoe polozhenie Srednei Azii v XVI-XVII vekakh 
[Materials on the history of the Uzbek, Tajik and Turkmen SSR. Part 1. Trade with the Moscow state and the 
international situation of Central Asia in the XVI-XVII centuries]. Leningrad. 504 p. [in Russian] 

Miller, 1761 – Miller, G.F. (1761). Izvestie o landkartakh, kasayushchikhsya do Rossiiskogo 
gosudarstva [News about land maps related to the Russian state]. Sochinenie i perevody, k pol'ze i 
uveseleniyu sluzhashchie. Sankt-Peterburg. T. II. Pp. 99-119, 387-448. [in Russian] 

MOGA – Mangistauskij oblastnoj gosudarstvennyj arhiv (Mangystau Regional State Archive). 
(g. Aktau, Republic of Kazakhstan) 

O torgakh…, 1763 – O torgakh za Kaspiiskoe more [About bidding for the Caspian Sea]. 
Ezhemesyachnye sochineniya i izvestiya o uchenykh delakh. Sankt-Peterburg: Izd. Akad. Nauk, 1763. T. 2. 
Sentyabr'. Pp. 195-233. [in Russian] 

Otzyv V.V.Grigor'eva…, 1870 – Otzyv V.V. Grigor'eva o dnevnike puteshestviya Garbera iz Astrakhani 
cherez Kirgizskuyu step' po puti v Khivu. Zhurnal zasedaniya Otdeleniya Etnografii. 23-go oktyabrya 
1869 goda [V.V. Grigoriev's review of the diary of Garber's journey from Astrakhan through the Kyrgyz 

https://doi.org/


Bylye Gody. 2023. 18(4) 
 

 
 

― 1595 ― 

steppe on the way to Khiva. Journal of the meeting of the Department of Ethnography. October 23, 1869]. 
Izvestiya Imperatorskogo Russkogo geograficheskogo obshchestva. S.-Peterburg". T. VI, otd. I. [in Russian] 

Puteshestvie gg. Danilevskogo…, 1855 – Puteshestvie gg. Danilevskogo i Semenova k ust'yu reki Emby 
v 1854 godu [The journey of G. Danilevsky and Semenov to the mouth of the Emba River in 1854]. Vestnik 
Imperatorskogo Russkogo geograficheskogo obshchestva za 1855 god. Sankt-Peterburg, 1855. T. 13, kn. 1, 
ch. V. [in Russian] 

Shayakhmetov et al., 2019 – Shayakhmetov, N.U., Mominova, G.T., Omirbekova ,J.M. (2019). Kazakh 
Steppe as a Historical Geographic Phenomenonin the Worksof Russian Scientists of the XVIII century. Bylye 
Gody. 54(4): 1439-1450. 

Soimonov, 1763 – Soimonov, F.I. (1763). Opisanie Kaspiiskogo morya i i chinennykh na onom 
rossiiskikh zavoevanii, yako chast' istorii gosudarya imperatora Petra Velikogo, trudami Tainogo Sovetnika, 
Gubernatora Sibiri i Ordena svyatogo Aleksandra Kavalera Fedora Ivanovicha Soimonova ..., i s vnesennymi, 
gde potrebno bylo, dopolneniyami Akademii Nauk Konferents-Sekretarya, Professora Istorii i Istoriografii, 
G. F. Millera [Description of the Caspian Sea and the Russian conquests made on it, as part of the history of 
the Sovereign Emperor Peter the Great, by the works of Privy Councilor, Governor of Siberia and the Order of 
St. Alexander Cavalier Fyodor Ivanovich Soymonov ..., and with additions, where necessary, by the Academy 
of Sciences Conference Secretary, Professor of History and Historiography, G. F. Miller]. Ezhemesyachnye 
sochineniya i izvestiya o uchenykh delakh Sankt-Peterburg: Izd. Akad. Nauk. T 1: yanvar'. Pp. 7-35, fevral'. 
Pp. 99-123, mart. Pp. 195-246, aprel'. Pp. 292-320, mai. Pp. 388-432, iyun'. Pp. 483-506. [in Russian] 

Topograficheskoe opisanie…, 1855 – Topograficheskoe opisanie reki Emby, sostavlennoe korpusa 
topografov podpolkovnikom Alekseevym v 1853 godu [Topographic description of the Emba River, compiled 
by the Corps of topographers by Lieutenant Colonel Alekseev in 1853]. Vestnik IRGO za 1955 god. Kn. 5. 
chast' 15. SPb., 1855. P. 211. [in Russian] 

Zakhoder, 1960 – Zakhoder, B.N. (1960). «Mare Hyrcanum» v arabskoi geografii IX-X vekov [«Mare 
Hyrcanum» in the Arab geography of the IX-X centuries]. M.: Izdatel'stvo Vostochnoi literatury. 11 p. 
(XXV Mezhdunarodnyi kongress vostokovedov. Doklady delegatsii SSSR). [in Russian] 

Zakhoder, 1962 – Zakhoder, B.N. (1962). Kaspiiskii svod svedenii o vostochnoi Evrope : v 2 tomakh 
[Caspian Summary of information about Eastern Europe]. Otvetstvennyi redaktor E. A. Belyaev; Akad. nauk 
SSSR. In-t narodov Azii. M.: Izdatel'stvo Vostochnoi literatury. [T. 1] : Gorgan i Povolzh'e v IX-X vv. 279 p. 
[in Russian] 
 
 
Историческая география северо-восточного Прикаспия (по материалам Х–ХІХ вв.) 

 
Бакыт Батырбекович Байшов a , *, Гульфайрус Кабдуловна Жапекова b, 
Нурлыгуль Сапаковна Аликулова а, Жазира Жарасовна Оразаева а 
 
а Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова, Актобе, Республика Казахстан 
b Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Астана, Республика Казахстан 

 
Аннотация. Каспийское море и его побережье имело огромное значение на протяжении многих 

веков и занимало ключевое место на Великом Шелковом пути, который был одним из наиболее важных 
торговых маршрутов, связывавших Восток и Запад. Цель данной работы состоит в исследовании истории 
северо-восточной части Каспийского моря. Археологические раскопки в поселениях Каракабак, 
Кызылкалы, Жайык и в других местах на Прикаспийской территории показывают важную роль в 
раскрытии исторических страниц этого региона. Они предоставляют ценную информацию о прошлых 
культурах, образе жизни и характере развития населения на этой территории. 

Анализ и использование в качестве основных источников картографических материалов, 
работы средневековых историков, арабских и европейских путешественников, а также российских 
исследователей Нового Времени, позволяют понять историческую географию данной местности. 
Авторы стремятся систематизировать источники и картографические данные, чтобы определить 
исторические тенденции, существовавшие на этой территории в разные исторические периоды. 
Особое внимание уделяется северо-восточному побережью Каспийского моря, включая реку Джем 
как естественную северную границу Арало-Каспийского морского интервала. Исследование истории 
Каспийского моря и его побережья помогает понять многогранность и значимость этого региона в 
мировой истории и культуре. Оно позволяет сформировать цельное представление о прошлых 
событиях и взаимодействиях, которые определил этот уникальный исторический контекст. 

Ключевые слова: Каспийское море, историческая география, историография, картография, 
река Жем, города Каракабак, Кызылкалы, Жайык.   
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