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ВАВИЛОНСКАЯ КАРТА МИРА 

(VI в. до н.э.) 

 

Есть у океана «Полутемное царство» 

 

Первую известную карту мира с использованием масштаба вычертил 

древнегреческий географ Анаксимандр (610-547 гг. до н.э.); эта не 

сохранившаяся карта имела форму круга, по периферии которого располагался 

океан. Из дошедших до нас картографических изображений мира древнейшим 

является то, что было сделано в Вавилонии: карта начертана на частично 

поврежденной глиняной табличке, на ней также сохранились клинописные 

надписи, которые удалось расшифровать. Табличка относится к VI в. до н.э., 

хотя имеются предположения, что нанесенная на ней карта является 

репродукцией очень древнего экземпляра, изготовленного в IX – нач. VIII вв. 

до н.э. Однако убедительных доказательств такой глубокой древности 

Вавилонской карты мира нет. Как и на греческой карте, земля здесь – круг, со 

всех сторон омываемый океаном («Горькой рекой»; извл. 1). Карта по верхнему 

краю ориентирована в южном направлении, причем суша с юга на север 

разделена рекой Евфрат; кружками обозначены главные города Вавилонии (в 

т.ч. Вавилон и Ашшур) и близлежащие земли, а за пределами водяного кольца в 

виде треугольников показаны семь островов (из которых сохранились 

изображения четырех). Предполагается, что острова соответствуют заморским 

странам, поскольку рядом указаны расстояния до них.  

Существует много интерпретаций структуры Вавилонской карты. 

Некоторые считают, что окружная «Горькая река» обозначает лежащие по 

четырем сторонам света от Вавилонии морские просторы Персидского залива, 

Средиземного, Черного и Каспийского морей, воспринимавшиеся 



вавилонянами того времени как единый Океан. Северо-восточная часть океана, 

возможно, представляет собой Каспийское море, лежащее между северными и 

восточными «островами».  

 

   

Вавилонская карта земли – древнейшая в мире:  

слева – общий вид (по Дж. Томсону, 1963), справа – прорисовка  

(по В.В. Евсюкову, 1988) 

 

У самого северного (северо-северо-западного) острова имеется надпись 

(извл. 2), свидетельствующая о приблизительных представлениях составителей 

карты о «полутемных» северных странах, где бывают долгие зимние ночи. 

Имеется мнение, что идея, положенная в основу этого представления, как и в 

случае с «Ригведой» и «Авестой», заимствована с древней прародины, 

лежавшей в Северной Евразии между Черным морем, Уралом и Алтаем. 

Сообразно этим точкам зрения, два самых северных острова (четвертый и 

пятый по присвоенной нумерации) и северо-восточную часть «Горького» 

океана на Вавилонской карте можно рассматривать как смутное указание на 

Черноморско-Поволжский и Урало-Каспийско-Казахстанский регионы. 

Интересно, что как раз между ними (южнее) показана Армения и горы, 

несомненно, соотносимые с Кавказом.  



 

Северная страна – царство света и теней  

(Южно-Уральский государственный природный заповедник,  

Белорецкий район РБ). Фото В.П. Путенихина 

 

Важная информация, в определенной степени подтверждающая 

вышеизложенную схему взаиморасположения заморских стран, содержится и в 

других надписях (извл. 3). Так, «крылатая птица не гнездится» к западу от 

Вавилонии, т.е. за Персидским заливом в пустынях Аравийского полуострова 

(ведь, согласно древним воззрениям, в пустынях жизнь замирает). Страна же на 

востоке-северо-востоке от Вавилонского царства, где в изобилии водятся 

опасные «дикие быки» (шестой остров), будет примерно соответствовать 

Средне- и Центрально-Азиатскому региону (дикой рогатой живности, кстати, 

там предостаточно). Итак, не только в Индии, Иране и Греции архаического 

периода, но и в Древнем Вавилоне имелись определенные, хотя и 

поверхностные, знания о северном крае света, стало быть, к VI в. до н.э. это 

было уже общим географическим достоянием народов Южной Европы и 

Передней Азии.  



Извлечения 

Вавилонская карта 

Извл. 1. Земной круг на карте окружает «Горькая река [океан]» (надпись на водном 

круге), за которой помещаются семь островов треугольной формы (заморских стран) 

(Томсон, 1953, с. 68, пер. Н.И. Скаткина).  

Извл. 2. У северо-северо-западного (четвертого по счету) острова надпись: «Место, 

откуда не видно солнца» (Евсюков, 1988, с. 38). Другие варианты перевода надписи: 

«Полутемное [северное] царство», «Царство без солнца» (Томсон, 1953, с. 68, пер. Н.И. 

Скаткина).  

Извл. 3. Близ третьего острова (западного) надпись: «Крылатая птица здесь не 

гнездится»; у шестого острова (восточно-северо-восточного) надпись: «Дикие быки, 

нападающие на пришельцев» (Евсюков, 1988, с. 38).  


