
Урок № 15 Географические познания в Древнем мире. 

Путешествия в древности. 

 
Изучая любую науку, мы рано или поздно приходим к необходимости узнать 

об истории открытий, исследований, интересуемся биографией учёных. 

География, наряду с астрономией, геометрией является древнейшей наукой. 

С некоторыми именами мы уже познакомились. 

Фалес.   «Открыл» для греков созвездие Малой 

Медведицы как путеводный инструмент; ранее 

этим созвездием пользовались финикийцы. 

Считается, что Фалес первым открыл наклон 

Земли.  

Он провёл на небесной сфере пять кругов: 

арктический круг (северный полярный круг), 

летний тропик(северный), небесный экватор, 

зимний тропик (южный), антарктический круг 

(южный пол. круг). Он научился вычислять время 

солнцестояний и равноденствий,.  Фалес первым указал, что Луна светит 

отражённым светом; что затмения Солнца происходят Рисунок 53 тогда, 

когда его закрывает Луна. Он создал «математический метод» в изучении 

движения небесных тел. 

Фалес ввёл календарь по египетскому образцу (в котором год состоял из 365 

дней, делился на 12 месяцев по 30 дней, и пять дней оставались 

выпадающими). 

 

 640/624 — 548/545 до н. э 

 Поворот в географии от истории к естествознанию 

был сделан великим греческим философом 

Аристотелем из Стагира, 384-322 до н. э.).  

Он много внимания уделял географическим 

исследованиям, Написал труды: «Метеорология», 

«О небе», «О море», «О главных законах природы», 

«История животного мира», «О растениях», и т.д. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5)
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http://ru.wikipedia.org/wiki/624_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/548_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/545_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.


Аристотеля можно считать родоначальником гидрологии, океанологии, 

метеорологии.  

В трудах «Метеорология» ,. содержатся разнообразные  географические 

сведения.  

Аристотель считал Землю неподвижной, как состоящую из тяжелого 

вещества; 

 для объяснения видимого движения Солнца, Луны и звезд изобрел систему 

множества сфер, каждая из которых самостоятельно вращалась вокруг Земли.  

Эта геоцентрическая система Аристотеля была впоследствии разработана 

Гиппархом и Птолемеем и господствовала до XVI в., т. е. до Коперника. 

Аристотель дал убедительные доказательства шарообразности Земли, 

приводимые и ныне, сделал заключение о существовании на Земле 

климатических поясов, объяснял происхождение ветров, бурь, метеоров, 

землетрясений, приливов и отливов и др. явлений; описал около 500 видов 

животных и сделал попытку их классификации. 

Как только люди научились точно определять координаты появилась наука 

КАРТОГРАФИЯ, благодаря которой создавались всё более и более точные 

карты земной поверхности. 

У истоков картографии. Карты древнего мира 

 

Картография - одна из наиболее древних отраслей человеческих знаний  

Она развивалась совместно с географией, в задачу которой входило 

изображение земной поверхности на чертеже.  

Развитие картографических знаний на протяжении всей истории 

человечества шло в ногу с развитием цивилизации. Достижения картографии 

на определенных исторических этапах служили мерилом культуры 

человеческого общества.  



  Рисунок 49 

Рис.49. Рисунок местности на мамонтовом бивне (XIII тысячелетие до 

н. э.) 

 

Трудно определить, когда появились первые картографические 

изображения. Среди археологических находок на всех континентах можно 

увидеть примитивные рисунки местности, сделанные на камнях, костяных 

пластинках, бересте, дереве, возраст которых ученые определяют примерно 

в 15 тыс. лет. Совсем недавно, в 70-х гг. нашего столетия, один из таких 

древнейших чертежей был найден в Черкасской области (рис. 49). Он был 

вырезан на мамонтовом бивне. В сетке беспорядочных царапин 

исследователи различили картину местности: склон горы, стволы деревьев, 

реку, показанную двумя параллельными линиями. На берегу реки стоят 

четыре загадочных сооружения. Эти странные сооружения действительно 

существуют, и их ровно четыре. Вначале археологи обнаружили на 

местности три больших «дома», сложенные из костей мамонтов, крыши, 

конечно, не сохранились. Внутренние помещения были завалены бивнями, на 

одном из которых и удалось разглядеть набросок окрестностей. Основные 

части ландшафта узнавались сразу: спуск с горы, река, но только три 

сооружения, а на рисунке четыре! Значит, нужно искать еще одно. На это 

ушло несколько лет, и, наконец, археологи нашли четвертое сооружение. 

Древняя карта не подвела. Как установлено, это изображение относится к 

XIII тысячелетию до н. э. Конечно, с современной точки зрения оно крайне 

примитивно: в нем совершенно не соблюдены соотношения размеров. Тем не 

менее, следует признать, что рисунок на бивне не что иное, как одна из 



древних карт, с помощью которых наши далекие предки пытались передать 

свое представление о местности.  

Характерной особенностью карт первобытных народов являлось то, 

что почти все они охватывали небольшую территорию, известную по 

личным наблюдениям, вспомогательных линий на них не было, не было 

также и надписей, поскольку еще не существовало письменности.  

Европейские путешественники в XVI - XVIII вв. открыли не известные 

до того времени племена, которые находились на очень низкой ступени 

общественного развития, почти на уровне каменного века. Особенно 

поражали исследователей австралийские аборигены. Многие из них могли 

нарисовать удивительно точный план известной им местности. Этим они 

нередко оказывали большую помощь первооткрывателям.  

Особый интерес представляют оригинальные морские карты, 

которые создавали жители Маршалловых островов и Полинезии, туземцы 

пользовались ими в плаваниях между островами архипелага. Сделаны они из 

тонких палочек, расположенных в разных направлениях, а к ним приложены 

раковины или камешки. Все это соединено нитями из пальмовых волокон. 

Палочки показывают направление морских течений и наиболее удобные 

пути, а камешки или раковины изображают острова. Внимательно 

наблюдая за океаном на протяжении многих поколений, островитяне 

заметили, что морское течение, встречая на своем пути землю, изменяет 

свое направление, а, следовательно, по нему можно найти путь к суше.   

Первыми картографами были путешественники и мореплаватели. 

Создатель поэм «Одиссея» и «Илиада» древнегреческий поэт Гомер 

прекрасно знал окружающий его мир и в своих книгах дал подробное 

описание стран, прилегающих к Эгейскому морю.  



Известный древнегреческий ученый Геродот, живший в то время, 

писал: «Смешно глядеть, как из множества составителей землеописаний ни 

один не показал Земли толково». Он представлял себе Землю так же, как и 

Гомер, в виде выпуклого диска, 

вытянутого с запада на восток и 

окруженного океаном.  

Великий древнегреческий 

ученый Пифагор впервые высказал 

гипотезу о шарообразности Земли: 

«Все в природе должно быть 

гармонично и совершенно. Земля 

тоже должна быть совершенна. 

Но совершеннейшее из 

геометрических тел есть шар. 

Стало быть, Земля - шар!»  

 

Рис. 50   Карта Эратосфена 

Пифагор оказался прав. Земля действительно имеет шарообразную форму. 

Но доказать, что Земля - шар, и тем более определить радиус земного шара 



удалось значительно позже. Сделал это древнегреческий математик и 

географ  

Эратосфен, живший в III в. до н.э. 

 Он известен не только тем, что 

впервые определил размеры Земли, но 

и тем, что ввел понятия «параллели» и 

«меридианы», которыми пользуются и 

в наши дни. Он построил сетку 

параллелей и меридианов и на ее 

основе составил карту обитаемой 

Земли (рис.50). Меридианы на ней 

проведены не через равные 

промежутки, а через определенные 

пункты, например, через Александрию, 

Карфаген. Так же проведены и параллели. Тем не менее, сетка параллелей и 

меридианов позволила Эратосфену при помощи известных расстояний 

правильно показать взаимное расположение материков, гор, рек и городов. 

Карта Эратосфена была первой картой известного к тому времени мира, 

составленной с учетом шарообразности Земли. Ею пользовались до конца I 

в. н. э.  Именно Эратосфен назвал географию «ГЕОГРАФИКОЙ», довольно 

точно вычислил длину экватора. 

Заслуги в дальнейшем развитии картографии 

принадлежат величайшему греческому астроному 

древности 

 Гиппарху (180—

126 гг. до н.э.). При 

построении карт он 

впервые разделил экватор 

на 360 частей (градусов), 

а не на 60, как это делалось раньше. Положение 



некоторых пунктов земной поверхности он определил из астрономических 

наблюдений, причем впервые ввел термины «широта» и «долгота».  

 

Большой вклад в картографию внес знаменитый ученый-географ 

Птолемей, живший во II в. н.э. в египетском городе Александрия. Главную 

цель географии Птолемей видел в картографировании земного шара.  

«География, - писал он - дает нам возможность обозреть всю Землю в 

одной картине, подобно тому, как мы можем непосредственно обозревать 

все небо с его созвездиями в его вращении над нашей головой».  

Птолемей написал немало книг. Среди них и очень подробное 

руководство по картографии. Оно состоит из восьми частей и называется 

«География». В нем не только описано, как изготовлять карты и что 

показывать на них, но даже перечислено около восьми тысяч названий 

различных объектов местности - городов, гор, рек, заливов. Более того - 

многие из них приведены с географическими координатами, определенными 

астрономически из наблюдений Солнца и звезд. По этим данным легко 

можно построить самую настоящую карту, вполне похожую на те, 

которыми пользуемся мы.  

К «Географии» было приложено 27 карт, среди которых имеется 

подробная карта всей Земли, какой до него еще никто не создавал и вплоть 

до XV в. никто не создал лучшей. Для этой карты Птолемей разработал 

специальную картографическую проекцию, известную под названием 

проекции Птолемея.  

На карте Птолемея (рис. 54) изображены три части света: Европа, 

Азия и Африка (Ливия). Западные берега Европы омывает Атлантический 

океан, с неведомых долин катит свои волны в Каспийское море Ра (Волга); 

мощные, причудливо извивающиеся потоки образует Нил. Индийский океан 

на карте Птолемея - это огромное озеро, окруженное со всех сторон сушей. 

Восточные берега Азии близко подходят к европейским. Возможно, что из-

за этой ошибки Птолемея Колумб смело пустился в плавание через 



Атлантический океан в поисках «близких» восточных берегов Азии. На 

карте Птолемея через одинаковые промежутки нанесены параллели и 

меридианы.  

 

Рис.54. Карта Птолемея 

 

 

Анаксимандр 

Пытался сравнить величину Земли с другими 

известными на свой период планетами. Как 

считается, составил первую карту Земли (которая до 

нас не дошла, но может быть восстановлена по 

описаниям древних авторов). Впервые в Греции 

установил гномон — простейшие солнечные часы. 

Ввёл в употребление небесный глобус Рисунок 56 

Рисунок 55 

Евдокс Книдский  
Считал Землю шарообразным телом, ему 

приписывается одно из первых определений длины земного меридиана в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD


400.000 стадиев. 

Евдокс пытался 

определить 

сравнительную 

величину небесных 

тел. Он знал, что 

Солнце больше 

Луны, но думал, что 

оно больше в 9 раз. 

Ему же приписывают 

определение угла наклона земной оси, изобретение горизонтальных 

солнечных часов.                                                 

 

Путешествия в Древнем мире 

Вы думаете, что любовь к путешествиям, туристским поездкам и 

экскурсиям –это изобретение нашего времени? Путешествия с целью 

ознакомления с культурой  и природой других стран существовали еще в 

древнем мире. Например, еще в Древнем Египте  при фараонах XI  династии 

͔͔͋ͦ͡ ;͔ͣ ͊͘ ͍͔͒ ͭ·ͫΎ;͙ ͔ͭ͡ ͒ͦ ͤΦ ΉΦ ͎ͣͤͦͦ ͪ͊͘ ͫͤ͊ͪΎ͙͗͊ͫ͡Έ Ή͔͙ͫͨ͒͟ͼ͙͙ ͙ 

͍͔ͫͦͪ΄͙͊ͫ͡Έ ͔ͨͯͭ΄͔͍͙ͫͭΎ ͍ ͎͙͔͒ͪͯ ͫͭͪ͊ͤ·  ˸͚͊ͦ͡ ˢ͙͙͘ ͙ 

˿͔͙͔ͪ͒ͣͤͦͣͦͪ͘ΈΎΦ 

 Рисунок 57 

 

 

Представления древних 

китайцев, их 

географическая культура 

находилась на 

достаточно высоком для 

того времени уровне. 

Китайцы составили 

множество 

географических описаний 

рек, морей и гор, которые вошли в книгу по географии древнего Китая 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B


«Юкинг». Совершались и дальние путешествия. Известны три  Рисунок 58 

путешествия Сыма Цяня по обширной территории Китая (125 г. до н. э.). 

Сым Цянь оставил подробные описания тех мест, которые ему удалось 

посетить.  
                                                 

 

Путешествия китайского  

посла Чжана Цяня (138-126 гг. до н. з.) ( рис. 58)имели важное практическое 

применение - по его маршрутам на рубеже II и I вв. до н. э. проходил 

Великий шелковый путь. 

 

Если в первобытном обществе человек имел лишь некоторые географические 

представления о территориях, то в период рабовладения уже существовала 

определенная систематизация географических открытий.  

 Наиболее рискованные и технически оснащенные путешествия в античные 

времена совершались финикийцами. На больших,                                    Рисунок 
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прочных торговых кораблях они прокладывали пути в неведомые земли. 

Маршруты путешествий пролегали в Средиземном море вдоль берегов 

Европы и Африки. Потомки древних финикийцев, карфагеняне, также смело 

осваивали незнакомые территории. 

  Одним из 

карфагенских 

путешественников 

был некий Ганнон, 

посланный в 505 г. до 

н. э. для открытия и 

колонизации новых 

территорий на 

западном берегу 

Африки. Его 

путешествие 

длилось более 5 

лет.  

В состав 

флотилии 

входили более 

3000 гребных и 

парусных судов. В 

общей сложности, как считают учёные, в этом походе участвовало более 

30 000 человек. До нашего времени это самая крупная морская экспедиция. 



Несомненно, путешествия древних цивилизаций носили первоначально не 

познавательный, а сугубо утилитарный характер.  

Тем не менее, исторические источники свидетельствуют о том, что уже в 

VI в. до н. э. древние греки и  римляне совершали поездки в Египет, куда их 

привлекали история, культура, необычная природа, великолепные 

архитектурные сооружения. Египет считался также лечебным курортом. 

Одним из таких путешественников был знаменитый древнегреческий 

историк Геродот, первый страновед, описавший свои путешествия в девяти 

книгах. 

 

Придерживаясь хронологического порядка, перейдем теперь к  

П и ф е ю из Массилии - путешественнику,географу и астроному, одному из 

ученейших мужей своего времени.  

В 340 году до нашей эры Пифей отважился пуститься в плавание по 

Атланти ческому океану на одном-единствснном корабле. Вместо того, 

чтобы следовать вдоль берегов Африки к югу, как это делали обычно его 

карфагенские предшественники, Пифей отправился на север, Именно его 

считают первооткрывателем Британских островов и исследователем 

Северной Европы. 

Он познакомился с жителями этих островов, которые, по его словам, 

отличались добродушием, честностью, умеренностью и 

изобретательностью. Они вели торговлю оловом, за которым сюда 

приезжали торговцы из отдаленных стран.  

Двигаясь всё дальше на север, Пифей, по-видимому достиг берегов  

Скандинавии. Но продвинуться дальше на север он уже не смог. «Дальше, — 

говорит он, — не было ни моря, ни земли, ни воздуха».  

Замечательный путешественник – Пифей, был не менее замечательным 

ученым; он первый доказал влияние Луны на морские приливы и отливы и 

заметил, что Полярная звезда не занимает в небесном пространстве точки, 

которая находится над самым земным полюсом, что и было впоследствии 

подтверждено наукой.  

 

Начиная с 330 г. до н. э. одной из главных целей походов Александра 

Македонского стало открытие новых земель. Для этого он держал при себе 

целый штат ученых. Великий македонский царь совершил грандиозный поход 

от Персидского государства до Индии 



 

Среди древних путешественников 

остается упомянуть еще имена Цезаря и 

Страбона.  Юлий Цезарь, был, прежде 

всего, завоевателем. Он не ставил своей 

целью исследование новых стран. В 58 

году до нашей эры он начал завоевывать 

Галлию и через 10 лет довел свои 

легионы до берегов Великобритании.  

Страбон, известен скорее как географ, 

чем путешественник. Однако, он 

проехал Малую Азию, Египет, Грецию, 

Италию и долго жил в Риме.  

 Страбон оставил «Географию», разде-

ленную на семнадцать книг, большая 

часть которой сохранилась до нашего 

времени. Его сочинение, вместе с сочинениями Птолемея, составляет 

наиболее важный памятник древнегреческой географии.  

 

В период расцвета греческих городов-государств формировались центры, 

регулярно посещаемые путешественниками, например Олимпия во время 

Олимпийских игр. Участники игр прибывали заранее, поэтому для них 

предусматривалось определенное обслуживание: сооружались места для 

тренировок, предоставлялись бытовые услуги (бани, питание, отправление 

культовых обрядов). Для размещения участников игр и болельщиков 

строились специальные жилые сооружения. 

 

В Римской империи к I в. до н. э. сформировался определенный слой людей из 

числа патрициев, имевших материальные возможности путешествовать с 

познавательно-развлекательными целями. Деловые поездки также стали 

причиной строительства дорог и гостиниц для отдыха путешественников. 

Еще в I в. до н. э. в городах и на дорогах Римской империи появились 

постоялые дворы, которые классифицировались по гражданскому статусу 

путешественников - для патрициев и для плебеев. Римские гостиницы 



представляли собой комплексы, состоящие из каменных жилых помещений, 

конюшен, колодцев и лавок с провизией. Там же путешественникам 

предоставлялись перекладные лошади. Дороги простирались вплоть до 

Малой Азии и Галлии. Протяженность государственных дорог 1-й 

категории составляла приблизительно 90 тыс. км, 2-й категории (за 

которые отвечали магистраты) - 200 тыс. км. Путешественники имели 

возможность пользоваться специальными картами-путеводителями. 

Известны наиболее популярные курорты Древнего Рима, например Байи, где 

находились виллы Юлия Цезаря и Нерона. Также распространены были 

путешествия римлян в Грецию для получения углубленного образования, так 

как там находились ведущие философские и риторические школы.  

 

Таким образом, в античные времена основными мотивами путешествий 

были торговля, познание мира, оздоровление, образование.  

Уже в I в. до н. э. появились элементы организованного туризма. 
 


