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СРЕДНЕВЕКОВОЕ ПРИКАМЬЕ 
НА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КАРТАХ НЕМЕЦКИХ АВТОРОВ

Автору не раз приходилось обращаться к материалам картогра
фии относительно бассейна р. Камы1. Недавно мне довелось вновь 
вернуться к этому виду источников и рассмотреть творчество немец
кого географа С. Мюнстера2. Однако обобщающих работ, посвящен
ных картографическим материалам германских ученых (включая и 
австрийских), касающихся Прикамья, до сих пор не было.

Хорошо известно, что территория Древней Руси на западноевро
пейских (в т.ч. и немецких) картах по сложившейся античной, а затем 
арабской и европейской раннесредневековой традиции скрывалась 
вплоть до ХІІІ-ХІѴ вв. под названиями Скифии или Сарматии. При
мером этого могут служить английская Герефордская (1260) и немец
кая Эбсторфская (1284) карты мира3. В то же время в ряде сочинений 
ХІІ-ХІѴ вв. Руссия или Рутения уже известны (например, в исландс
ком сочинении «Планисфера» (1145-1148), у англичан -  Гервазия 
Тильберийского (1218), Бартоломея Английского (ок. 1250) и Роже- 
ра Бэкона (1265), а также в книгах путешественников -  итальянца 
Плано Карпини (1248), фламандца Гильома Рубрука (1256), венеци
анца Марко Поло (1298) и др.4 Судя по всему, Руссия была известна и 
знаменитому немецкому ученому Альберту Великому (Болыптедтс- 
кому) (1193-1280), «Труды» которого были опубликованы в 1320 г.5 
Попадает это название и на карты мира, составленные, в частности, 
арабским географом ал-Идриси (1154)6 и автором Каталонской кар
ты испанцем Авраамом Крескесом (1375)7.

Информация о Руси, поступавшая в Западную Европу, постоян
но нарастала. Многие из авторов, никогда не бывавших на террито
рии нашей страны, могли почерпнуть сведения из различных источ
ников русского происхождения (летописей, архивных документов,



дорожников, карт, описаний русских людей, в том числе и попавших 
в сочинения более ранних европейских авторов). И, конечно, самые 
новейшие сведения доставляли в Европу путешественники. Одним 
из первых немецких искателей приключений стал баварский рыцарь 
Ганс Шильтбергер, в течение 32 лет (1394-1427) скитавшийся (не по 
своей воле) по Средней Азии, Кавказу, Уралу и Сибири и оставив
ший занимательную «Книгу путешествий»8.

Следствием поступления новой информации явилось и составле
ние карт, содержавших новые сведения о Восточной Европе. Одну из 
них составил ок. 1450 г. крупнейший философ эпохи раннего гума
низма немецких ученый Николай Кребс (Кузанский) (1401-1464). Из
вестно, что вместе со своим другом, итальянским астрономом и гео
графом Пасло Тосканелли, он работал и над географическими кар
тами. Именно он составил карту Средней Европы, используя 
новейшие географические данные, и этот чертеж лег в основу поздней
ших карт этой территории, был использован историком Яном Длу- 
гошем в работе над «Хорографией государства Польского» (1480). 
Помимо Пруссии, Польши, Литвы и Ливонии на северо-востоке кар
ты отмечено герцогство Московия, южнее -  Белоруссия или Моско
вия, на юго-востоке -  Тартария9. Карту Северной Европы с изобра
жением запада России опубликовал в 1482 г. немецкий издатель, пе
реселившийся в Италию, Николай Германец, положив в основу карту 
датского географа Клавдия Клауссена Сварта (Нигера)10. Однако эти 
достижения использовались далеко не всеми немецкими картографа
ми. Так, на двух картах мира Генриха Мартелла (1486-1489 и 1489— 
1490) и глобусе Мартина Бехайма (1492) территория России изобра
жена в устаревших традициях и имеет лишь надпись Тартария11. Ве
личайшим достижением в картографии этого времени стала карта 
мира венецианца Фра-Мауро (1457-1459), на которой вполне досто
верно изображены Россия, Тартария и Пермия (на Сев. Двине и се
вернее Прикамья)12.

Великие географические открытия конца XV-XV1I вв. вызвали 
небывалый интерес и к России, на территории которой или близ нее 
побывали выходцы из Германии, оставившие воспоминания о своих 
путешествиях. В их числе авантюристы-опричники Таубе, Крузе и 
Генрих Штаден, искатель приключений Георг Адам Шлейсинг, офи
церы КонраД Бусой и Альбрехт Доббин, сотрудники посольств Да-



ниель Принц фон Бухау, Адам Олеарий, Якоб Рейтенфельс, Кильбур- 
гер, Иоган Георг Корб. Ценные сведения содержат книги ученых -  
Якоба Циглера (1532), Иогана Фабра (1526), Себастьяна Мюнстера 
(1534). Некоторые имеют данные о Прикамье, в их числе записки ав
стрийских послов Сигизмунда Герберштейна (1549) и Августина 
Мейерберга (1663), голштинского коммерсанта и дипломата Эбер- 
харда Исбранта Идеса (1696)13.

Обратимся к картографическому материалу. Вторая четверть XVI в. 
ознаменовалась переходом западноевропейской картографии от клас
сических представлений, навеянных античной традицией со времен Стра
бона и Птолемея, к новым взглядам, оплодотворенным беспрецедент
ными открытиями землепроходцев и ученых. Одновременно интерес к 
составлению чертежей возникает на Руси, что приводит к зарождению 
местной картографии, использующей и достижения ученых Запада14. 
Древнейшей русской картой Московии Б.А. Рыбаков считает «Старый 
чертеж» 1497 г., отразившийся на составлении карты английским куп
цом А. Дженкинсоном 1562 г.15 На ней указаны границы страны Вятчан 
и Пермии, р. Вятка изображена небольшим притоком Камы, в верховь
ях которого расположен г. Вятка. Можно считать эту карту древней
шим достоверным изображением бассейна р. Камы16. Следующей по 
времени известной картой такого рода Московии Антония Вида 1542- 
1555 гг., скопированная с карты, составленной русским окольничим 
И.В. Ляцким в 1535 г. и имеющей надписи на двух языках. Эта карта 
была составлена не ранее 1523 г., т.к. на ней указан г. Васильсурск, осно
ванный в этом году. Судя по всему, именно эту карту и использовал при 
создании своего чертежа в 1544 г. знаменитый немецкий космограф Се
бастьян Мюнстер17. Кама изображена здесь весьма незначительной ре
кой, имеющей меньшую длину, нежели ее приток р. Вятка, при этом ка
кие-либо города здесь не отмечены18. В издании «Космографии» 1559 г. 
в верховьях р. Вятки обозначен г. Хлынов19. Однако на карте Юго-Вос
точной Европы (1559) реки поменялись местами: Кама оказалась к за
паду от Вятки, причем в верхнем течении первой обозначен г. Пермия 
(Чердынь -  Л.М.), а на Вязке -  г. Орлов20. Здесь речная сеть была явно 
заимствована из карт Герберпггейна.

Серия карт из сочинения С. Герберштейна, несмотря на различное 
их исполнение, имеет одну и ту же речную сеть, повторяющуюся после 
первого издания карты 1546 г. Чертеж составил известный немецкий



художник, картограф и гравер Августин Хиршфогель (1503-1553), ис
пользовавший карту Скандинавии Ливена Альдота и карту И.В. Ляц- 
кого. В сравнении с упомянутой выше последней картой С. Мюнстера 
на картах из книги Герберштейна указаны все города Вятской земли: 
Хлынов, Орлов, Котельнич и Слободской, причем последние перестав
лены местами21. Почему не было использовано реальное изображение 
речной сети из карт А. Вида-И.В. Ляцкого и С. Мюнстера, остается 
загадкой. Позднее карты Герберштейна публиковались множество раз, 
на их основе выполнялись и другие чертежи, в т.ч. и немецкими авто
рами, в частности Иоганом Магином (1596 и 1600)22. Выходец из Прус
сии гданьский сенатор Соломон Нейгебауэр приложил к своему сочи
нению «Московия» (1612) карту, скопированную с карты 1594 г. зна
менитого фландрского математика и географа Герарда Меркатора 
(1512-1594). Речная сеть на этих картах близка к реальности, правда 
р. Вятка (под названием Кама) впадает в Волгу, а р. Кама названа Ви- 
шерой, в верховьях которой отмечен г. Вогулич21.

Касаясь вклада немецких авторов в картографию Прикамья, сле
дует отметить их неослебевающий интерес к этому региону России, 
нашедший продолжение в исследованиях таких знаменитых немец
ких ученых XVIII -  начала XIX в., как Мессершмидт, Миллер, Гме- 
лин, Паллас, Георги, Фальк.
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ЗНАЧЕНИЕ НЕМЕЦКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ В XIX ВЕКЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
И ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

(А. Гумбольдт, А. Брем, 0. Финш)
В центре моего сообщения два аспекта одной проблемы. Один 

связана с историей модернизации Европы и России, с эпизодами этой 
истории, г лавными героями которых являются некоторые известные 
немецкие (прусские) ученые, побывавшие в научных экспедициях на 
Урале, в Сибири, в Казахстане и Киргизии в XIX веке. Конкретнее 
речь идет об экспедиции Брема, Финша и Вальдбурга-Цайля в 1876 г., 
т.н. Западно-Сибирской экспедиции, её задачах и результатах. Я пы
таюсь сравнить её с экспедицией в эти регионы, совершённой на 47 
лет раньше Александром фон Гумбольдтом по заданию царя Нико


