
Древнеримская и 
ранневизантийская 

география



Помпоний Мела 
(15-60 гг.)

• шарообразность 
Земли

• пять поясов, 
только в двух из 
них живут люди 
(Ойкумена и 
антихтоны)











Плиний Старший
(23/24-79 гг.)

«Естественная 
история»

• доказательства 
шарообразност
и Земли

• пять поясов



«…с палуб кораблей не различается земля, 
видимая с верхушек корабельных мачт и, когда 
судно уходит вдаль, то что-нибудь блестящее, 
привязанное на верхушку мачты, кажется 
постепенно удаляющимся и, наконец, совсем 
исчезает». 



«…нет никакого сомнения, что звезды 
севера никогда для нас не заходят и, 
наоборот, звезды юга никогда не 
восходят и что жители южных стран не 
видят ваших звезд из-за выпуклости 
земного шара. Из Троглодитики и 
соседнего Египта не видна Большая 
Медведица, из Италии — известные 
звезды Каноп, называемые Волосами 
Вереники».



«Большую часть оставшейся суши отнимает у нас 
климат; ведь в то время как земной шар делится на 
пять частей, которые называются поясами, 
враждебный холод и вечный лед занимают 
пространства двух крайних поясов, с обеих сторон 
вокруг полюсов; один полюс называется северным, 
а тот, что на противоположной стороне шара, 
южным. 

На обоих полюсах вечная темнота, там нет мягкого 
света звезд, и только слабое мерцание белого инея. 
Серединную часть земли (между полюсами), над 
которой проходит орбита солнца, опаляет огонь, 
сжигает и иссушает жар. 

Только два пояса, находящиеся между жарким и 
холодными, умеренны, но они не сообщаются между 
собой из-за солнечного жара. Таким образом, три 
земных пояса похищает у нас климат, добыча 
океана неизвестна…»







«Сейчас, когда установлен столь 
прочный мир, когда мы так счастливы 
под властью государя, столь 
заботящегося о процветании искусств и 
всех областей жизни, — несмотря на всё 
это, мы не можем не только добавить 
каких-либо новых исследований к тому, 
что знали древние, но хотя бы 
основательно усвоить их знания».



Пейтингерова скрижаль (таблица)







Марин Тирский (кон. I – нач. II вв.)

• развитие идей 
Эратосфена и 
Гиппарха об 
использовании 
астрономических 
данных при 
составлении карт

• размеры Земли 
заимствовал у 
Посидония

• вывод о замкнутости 
Индийского океана





Клавдий Птолемей (100-170 гг.)



«Руководство по географии» в 8 книгах

Первая – теоретическое и 
методологическое введение 
(математическая география)

Остальные семь – перечень 
географических названий с координатами 
(ок. 8000 пунктов; примерно 400 – по 
наблюдениям широты)



A mid-15th century Florentine map of the world based on Jacobus Angelus's 1406 Latin translation of Maximus 
Planudes's late-13th century rediscovered Greek manuscripts of Ptolemy's 2nd-century Geography.







Равнопромежуточная коническая 
проекция



Псевдоконическая проекция



«География есть линейное изображение всей ныне известной 
нам части земли со всем тем, что на ней находится. Она 
отличается от хорографии тем, что последняя, беря 
отдельные местности, рассматривает каждую из них особо, 
приводя в своих описаниях даже такие мелочи, как, например, 
гавани, селения, округа, притоки главных рек и т. п.

География изображает известную нам землю единой и 
непрерывной, показывает ее природу и положение в виде 
самых общих очертаний, отмечая заливы, большие города, 
народы, реки и остальное, наиболее достопримечательное в 
каждом роде. 

Назначение хорографии можно сравнить со взглядом 
художника на отдельную часть головы, ухо или глаз, которую 
он собирается изобразить. Назначение географии сходно с 
рассматриванием всей головы для изображения ее 
очертаний полностью».

 
Клавдий Птолемей.

Руководство по географии

География vs хорография



География vs хорография
«…хорографии необходимо изображение 
отдельных мест, и никто не стал бы заниматься 
хорографией, не умея рисовать. Географии же 
это совершенно не нужно, так как она изображает 
положение и очертания с помощью одних только 
линий и условных знаков. Вследствие этого 
хорография нисколько не нуждается в 
математическом методе, а в географии это — 
самая главная часть».

Клавдий Птолемей.
Руководство по географии



Амвросий Феодосий Макробий 
(кон. IV – нач. V вв.)





Козьма Индикоплов 
(Косма Индикоплевст) (VI в.)

«Христианская топография»





Мадабская карта (VI в.)










