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Проблема возникновения и развития пространственного мышления, вопросов фи-
лософии места, а также поиска эффективных исследовательских программ для изуче-
ния истории культуры является актуальным направлением в отечественной и зарубеж-
ной гуманитарной науке. Материал истории картографии оказывается в этом ракурсе 
значительным исследовательским ресурсом. Анализ эстетических проекций картины 
мира в картографии позволяет выделить ключевые антропологические основания фор-
мирования современной аксиосферы. Автор рассматривает ценностные и эстетические 
предпосылки возникновения картографии в контексте генезиса пространственного 
мировосприятия. 
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Axiological and Anthropological Background 
of Spatial World Perception and the Genesis of Cartography 

 
The problem of origins and the development of spatial thinking, philosophy of space is-

sues as well as the process of searching the effective research programs for the study of history 
of culture is a relevant trend in domestic and foreign humanities. The material of historical car-
tography is a significant research resource in this respect. An analysis of the aesthetic projec-
tions of the Weltbild (worldview) in maps allows to highlight the key anthropological bases of 
formation of modern axiosphere. This article focuses on the value and aesthetic prerequisites of 
cartography in the context of the genesis of the spatial world perception. 
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Чувственное познание, определенное Ба-

умгартеном как предмет эстетики, для че-
ловека начинается по времени прежде ра-
ционального. Говорить о его возникновении 
справедливо, вероятно, с появлением пря-

мохождения. В этом смысле homo aestheti-
cus оказывается старше homo sapiens. Под-
тверждение этому находим у М. Элиаде в 
рассуждениях о возникновении сознания. С 
переходом к прямохождению «пространст-
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во приобрело структуру, недоступную для 
антропоидов: четыре горизонтальных век-
тора, отходящих от центральной вертикаль-
ной оси. Иначе говоря, пространство вы-
строилось вперед, назад, направо, налево, 
вверх и вниз от человеческого тела. Из но-
вого и порождающего опыта — ощущения 
себя “ввергнутым” в необозримую, неведо-
мую и угрожающую беспредельность — 
развились разные способы orientatio; пото-
му что нельзя сколько-нибудь долго про-
жить посреди хаотического коловращения, 
без всяких точек отсчета» [4, с. 10]. Эстети-
ческое восприятие выступает формой, ор-
ганизующей этот пространственный хаос. 
Структурные законы бытия начинаются с 
формы, с которой начинается и эстетиче-
ское пространство.  

Говоря о зарождении ориентационных 
чувств, мы должны также иметь в виду и то, 
что чем более широким оказывается «диа-
метр сознания» (Ю. Н. Тынянов), тем более 
необходимым становится не только вос-
принимать пространство сквозь призму его 
ритмической организации, но и фиксиро-
вать это восприятие в том или ином виде. 
Следовательно, структурная организация 
пространства возможна только при наличии 
его смыслового центра. Первично эта мо-
дель является антропоцентричной в бук-
вальном смысле слова, затем центральную 
позицию начинают занимать некие онтоло-
гические и аксиологические константы кар-
тины мира, в которой существует человек.  

Различия в окружающем ландшафте, 
разделение труда, демографические и иные 
условия привели к формированию тополо-
гически обусловленных групп, где каждая 
группа в целом как бы специализировалась 
на какой-то определенной добыче, на про-
изводстве уникальных для себя орудий, ук-
рашений и пр. Таким образом, производи-
мое одной группой, но недоступное для 
другой могло получать статус тотемного, то 
есть тщательно охраняемого [1]. Тотем ста-
новится в ценностном смысле центром оби-
таемого мира древнего человека, и так по-

являются понятия границы, «своего» и 
«чужого». Картирование мира в этом слу-
чае выступает как наглядный способ опре-
делить границы «своего» не только для са-
мого себя, но и для своих соплеменников. 
Иными словами, наглядная определенность 
«своего», чужого и границ между ними для 
картографа становится доступной окру-
жающим его людям, что оказывается для 
них основанием для формирования единой 
картины мира. «Когда все остальные мето-
ды общения ничего не дают, на помощь 
приходит универсальный язык примитив-
ной карты или схемы» [2, с. 35]. 

Наиболее древние наскальные изображе-
ния, достоверно идентифицируемые как 
картографические, датируются приблизи-
тельно 15000 годом до н.э. Находки Филипа 
Стука [11] и Михаэля Раппенглюка [10] 
подтверждают тезис о том, что «изготовле-
ние карт — возможно, древнейшая разно-
видность примитивного искусства, по-
скольку с самого начала у этого искусства 
была цель. Это искусство столь же старо, 
как первые линии, проведенные человеком 
на песке или на стене пещеры»* [2, c. 34]. 
Крайне трудно предположить, что обнару-
жив, например, источник воды, древний че-
ловек мог не поделиться этим знанием с со-
племенниками или что кочевые племена 
могли пересекать степи и пустыни, не фик-
сируя для себя расположение оазисов. Воз-
можность коллективной охоты или войны 
также сомнительна при отсутствии хоро-
шей ориентации в пространстве и возмож-
ности ее репрезентации. Кроме того, в на-
скальных рисунках 30−9-го тысячелетий до 
н.э. обнаруживается высокая степень сход-
ства, что отмечает М. Элиаде, ссылаясь на 
работу французского археолога и палеолога 
Андре Леруа-Гурана (1911−1986): «По мне-
нию Леруа-Гурана, речь идет о распростра-
нении через контакты единой идеологиче-
ской системы, а именно — системы, знаме-
нующей собой “пещерную религию”» [4, c. 
15]. Разговор о религии, даже «пещерной», 
сохраняющейся на протяжении тысячеле-
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тий, невозможен без существования спосо-
ба ретрансляции знаний о мире, простран-
стве и положении человека в нем, то есть 
без карты. Однако сама способность древ-
него человека схематически изобразить 
пространство не всегда вела к изготовле-
нию собственно карты. В ходе исследова-
ний среди современных примитивных пле-
мен было выявлено [9], что отсутствие карт, 
выполненных на физических носителях, 
может говорить о высокой степени топо-
графической ориентации человека: «When a 
traveler asks for directions to reach this or that 
place many Indians of South America, Negro 
tribes, Siberian natives or Australians rapidly 
sketch a map on the sand or snow, paper or 
birch bark. They seem to think that this graphic 
delineation will be more helpful than mere 
verbal guidance» [9, c. 170] ― «Когда путе-
шественник спрашивал, как добраться в то 
или иное место, многие индейцы Южной 
Америки, негритянские племена, коренное 
население Сибири или австралийцы момен-
тально принимались рисовать карту на пес-
ке или снеге, бумаге или бересте. Судя по 
всему, они полагали, что это графическое 
изображение будет куда более полезным, 
нежели устные разъяснения» (здесь и далее 
перевод с англ. — Ф. К). 

Географ и историк картографии Лев 
(Лео) Багров датирует древнейшие дошед-
шие до наших дней карты местности шес-
тым тысячелетием до нашей эры. В своей 
«Истории картографии» он настаивает на 
том, что могли изготавливать только те ци-
вилизации, которым была не чужда матема-
тическая наука и астрономия. Вавилонские 
карты местности 6−2-го тысячелетий до 
нашей эры, согласно Багрову, имели в куда 
большей мере прагматические функции: 
«…maps served specific purposes and were 
thus functional or thematic in character: mili-
tary maps, cadastral plans for land-registration, 
route-maps for merchants and so on» [5, c. 81] 
— «…карты служили конкретным целям и 
носили функциональный или тематический 
характер: военные карты, кадастровые пла-

ны для регистрации земель, карты маршру-
тов для продавцов и так далее». Помимо 
примеров карт местности, сохранилась из-
вестная вавилонская карта мира на глиня-
ной табличке, датируемая Багровым при-
мерно 500 г. до н.э.** Отметим, что при 
окончательно не установленном исходном 
назначении карты, а также при многих не-
точностях в самом схематическом изобра-
жении, центром карты, то есть мира оказы-
вается Вавилон. Иными словами, справед-
ливо утверждение о том, что сущностной 
характеристикой национальной картины 
мира является представление «своего» гео-
графического пространства в качестве цен-
трального и даже «мирообразующего», то 
есть «свое» оказывается отправной точкой в 
процессе конструирования образов мира. 

Наблюдение восхода солнца на востоке 
через ритмически закономерные промежут-
ки времени с необходимостью ведет к фор-
мированию восприятия этой стороны света, 
во-первых, как сакрального пространства, 
где живут боги и происходят события пред-
начальной истории [12], а во-вторых, к по-
явлению еще одной точки отсчета в про-
странстве и, следовательно, в мире вообще. 
Восток становится универсальным ориен-
тиром, что закрепилось во многих языках в 
корне orient. Это сформировало представ-
ление об оси восток — запад как передней 
и задней сторонах света, а юг — север — 
как правой и левой соответственно, что час-
тично сохраняется в традициях некоторых 
культур*** вплоть до наших дней. При 
этом закономерным оказывается деление 
мира именно на четыре части — большин-
ство исследователей склоняется к объясне-
нию этого естественной симметрией чело-
веческого тела [7]. Западное и северное в 
этом случае наделяются потусторонними, 
«античеловеческими» характеристиками. 
Не случайно, в «Одиссее» царство Аида 
располагалось именно «на крайнем западе, 
за рекой Океан, омывающей землю» [10, c. 
508], племена богини Дану в тексте «Битвы 
при Маг Туирег» приплыли именно с севе-
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ра, где постигали «премудрость, магию, 
знание друидов, чары и прочие тайны, по-
куда не превзошли искусных людей со все-
го света»; в то же самое время в «Саге об 
Инглингах» Асгард позиционируется как 
восток относительно реки Танаис. Юг и 
восток становятся отражениями всего, что 
связано с жизнью — земной или небесной, 

юг приносит тепло, восток — солнечный 
свет, в то время как север связан с холо-
дом, запад — с заходом солнца, то есть с 
неблагоприятными условиями для земле-
делия, а также с разнообразными опасно-
стями. Иными словами, по правую руку 
оказывается «свое», а по левую — «чу-
жое» (см. рис). 

 

 
 

Значение сторон света в некоторых мифологических моделях мира 
 
Сходный символизм встречается во мно-

гих канонических и священных текстах 
различных религий. В качестве примера 
можно привести суру 56 из Корана: «Те, 
которым будут вручены Книги записи их 
деяний в правую руку, будут на возвышен-
ном почётном месте. И какая это прекрас-
ная степень для них! А те, которым будет 
вручена Книга записи их деяний в левую 
руку, будут на самом низком презренном 
месте» (56:8−9). Апокрифическое гностиче-
ское Евангелие от Филиппа также отожде-
ствляет правое со Светом и Жизнью, а ле-
вое — с Тьмой и Смертью.  

Первобытные и архаические представле-
ния о символике сторон света во многом 
предопределили векторы развития не толь-
ко культурного ландшафта, но и истории 
картографии на несколько тысячелетий 
вперед. В соответствии с описанной тради-
цией, расположение запада внизу является 

одним из нормативных способов ориента-
ции карты вплоть до XV века. 

Центральной точкой в пространственной 
модели мира может быть как наблюдатель, 
так и нечто, выполняющее функции Оси 
Мира, axis mundi, или universalis columna. 
Предложенное функциональное толкование 
сторон света в архаических мифологиче-
ских моделях мира не является универсаль-
ным и не должно быть воспринято в бук-
вальном смысле. Неодномерность цен-
тральной точки подразумевает ситуацию, 
при которой, например, древо Иггдрасиль в 
скандинавской мифологии одновременно 
растет на востоке и при том занимает цен-
тральную позицию в мироздании. 

Анализ древних карт подтверждает по-
нимание механизма развития образов мира 
по принципу расширяющейся ойкумены 
[3]. «На самых ранних картах изображение 
родного городка можно с тем же успехом 
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рассматривать как карту мира, ибо человек, 
нарисовавший карту, изобразил на ней 
именно это: свой мир — плоскую поверх-
ность, центр которой или точку наблюдения 
можно обозначить как X и пределы которой 
ограничены кругом горизонта, видимого из 
этой точки. Круг горизонта и круг мира 
расширялись в прямой пропорции к росту 
мобильности человека» [2, c. 18]. В этом 
смысле процессы развития пространствен-
ного мышления и картирования мира пер-
вобытного и древнего человека оказывают-
ся крайне близкими аналогичным процес-
сам у ребенка. Очевидно, что именно рас-
ширение «круга мира», о котором пишет 
Браун, увеличение диаметра человеческого 
сознания, а иными словами, — развитие и 
усложнение образа мира — повлекло за со-
бой необходимое становление первичных 
мифологических моделей мира, где позиция 
наблюдателя оказывается коррелятивна по-
зиции центра мироздания. Образы мира не 
калибруются в соотношении Я с Другим, а 
диктуются замкнутым пространством ми-
фологической картины мира в рамках оппо-
зиции «своего» и «чужого». 

Эстетические и антропологические осно-
вания поиска человеком своего места в ми-
ре оказываются непосредственно связан-
ными с вопросами этимологии и генезиса 
пространственного мировосприятия. Клю-
чевые составляющие такого восприятия 
(такие, например, как представления о 
«центре» и «границе», «верхнем» и «ниж-

нем», «правом» и «левом») в процессе сво-
его становления обогащаются архетипиче-
ским содержанием, влияние которого на 
некоторых этапах развития картографии 
может быть не слишком заметным, но при 
этом и не ослабевающим. 

Дихотомия «свое» — «чужое», высту-
пающая важнейшей архетипической и ак-
сиологической константой, по сей день яв-
ляется во многом определяющей социаль-
ную и духовную жизнь человека. Совре-
менная карта государства по своим ценно-
стным основаниям мало чем отличается от 
полной неточностей схемы общины и близ-
лежащих территорий, поскольку уже эта 
примитивная схема представляет собой од-
новременно проекцию единства обжитого 
общиной пространства и единства картины 
мира членов этой общины. 

Пространство всегда структурируется от 
центра: человек поднялся с земли на высоту 
собственного роста и обнаружил мир, про-
стирающийся во все стороны от него. В 
этом смысле человек как наблюдатель из-
начально и является центром карты, веч-
ной экзистенциальной точкой обзора, от 
которой выстраивается система коорди-
нат. Постепенно центр перемещается к зна-
чимым ценностным константам, происхо-
дящим из актуального культурного контек-
ста или выраженным на языке соответст-
вующей мифологической модели мира, од-
нако сущностно эта точка всегда остается 
незыблемой и структурообразующей. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
* Однако сам вопрос о сходстве природы искусства и картографии остается предметом для дискус-

сии. См., например, работу [6]. 
** Заметим, что датировки в книге относятся к первому ее изданию в 1944 году и не изменены ре-

дактором в переиздании. Более поздние исследования датируют карту иначе — в промежутке между 
VIII и VI в. до н.э. См., например, литературу [8]. 

*** К примеру, в современном валлийском и, частично, ирландском языке в обозначениях левой и 
правой рук сохраняются корни «север» и «юг» соответственно. 
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Статья посвящена изучению ключевых аксиологических аспектов, характеризую-

щих романтическую картину мира. Необходимость такого исследования связана с пере-




