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Аннотация
Книга посвящена вопросам происхождения современного гражданского календаря.

Сколько лет прошло от Рождества Христова? Не зря ли было отпраздновано
начало третьего тысячелетия в 2001 году? Какой календарь правильный – «старый»,
использовавшийся в России до 1917 года и до сих пор используемый в Русской
православной церкви, или «новый», западноевропейский? Что такое «солнечный
календарь» и какова «истинная продолжительность солнечного года»? Почему
православные и католики празднуют Пасху иногда в разные дни, а иногда одновременно?
На все эти и многие другие вопросы читатель найдет ответ в настоящей книге.

Книга не требует от читателя специальных знаний и предназначена для всех, кто хочет
разобраться в нашей истории и ее многочисленных загадках.
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М/2
 

Предисловие
 

Книга посвящена общедоступному рассказу о возникающих у всякого – но кажущихся
всем такими темными – вопросах, касающихся эр и календарей. Сколько лет прошло от Рож-
дества Христова? Не попусту ли отпраздновали начало третьего тысячелетия в 2001 году?
Какой календарь правильный – «старый», использовавшийся в России до 1917 года и до сих
пор используемый в Русской православной церкви, или «новый», западноевропейский? Что
такое «солнечный календарь» и какова «истинная продолжительность солнечного года»?
Почему православные и католики празднуют Пасху то в разные дни, а то одновременно? И
так далее.

В прямой связи с перечисленными вопросами рассказывается о двух важнейших вехах
исторической хронологии. А именно – о датировке Рождества Христова и о датировке Пер-
вого вселенского («Никейского») собора.

На датировках Рождества Христова и Никейского собора в значительной степени осно-
вана принятая сегодня хронологическая версия Скалигера. Поясним, что создатель этой вер-
сии, французский ученый XVI века Иосиф Скалигер в первую очередь выстраивал хроно-
логию церковной истории. И лишь затем на ее основе он получил хронологию светских
событий. Впрочем, общепринятость версии Скалигера никак не мешает ей быть совершенно
неверной.

Оказывается – и это можно строго доказать, – что скалигеровская дата Рождества Хри-
стова, от которой мы до сих пор усердно считаем года, неверна. Неверна и дата Никейского
собора, лежащая в основе огромного количества исторических датировок, которые мы про-
ходим в школе. Обе они были определены Скалигером ОШИБОЧНО. В настоящей книге
подробно рассказано, как именно они были ВЫЧИСЛЕНЫ и какие ОШИБКИ при этом
были допущены. И что самое интересное – КАКИЕ ДАТЫ ПОЛУЧАЮТСЯ, ЕСЛИ ДОПУ-
ЩЕННЫЕ ОШИБКИ ИСПРАВИТЬ. Будет рассказано также и о том, что послужило истин-
ной причиной знаменитой григорианской календарной реформы. После которой в календаре
образовались два стиля – «старый» и «новый».

Книга основана на моих исследованиях 1990-х годов, выполненных в русле научного
направления «Новая хронология», основоположником которого является академик РАН A.T.
Фоменко. Более подробное изложение, снабженное таблицами и разбором некоторых более
тонких календарных вопросов, см. в книге: Г.В. Носовский, A.T. Фоменко «Пасха».

Г.В. Носовский
Москва, 2007 год
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Введение

 
Книга посвящена в основном календарным вопросам – крайне важным для хроноло-

гии и отнюдь не являющимися такими уж скучными и неинтересными, как обычно думают.
Конечно, нельзя отрицать, что календарные изыскания на страницах исторических сочине-
ний часто бывают действительно темны и запутаны. Но, оказывается, дело не столько в их
запутанности самих по себе, сколько в том, что их НАМЕРЕННО ЗАПУТАЛИ. Ниже мы
покажем, что за туманными рассуждениями историков об эрах и календарях СКРЫВАЕТСЯ
ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ КАРТИНА, а в привычных нам со школы представлениях об истории
присутствуют ОГРОМНЫЕ и, в общем-то, ОЧЕВИДНЫЕ ошибки. Однако в книгах, посвя-
щенных календарным вопросам, обычно сделано все, чтобы читатель ничего этого не заме-
тил. Поэтому разглядеть эти ошибки бывает непросто. Бросаются в глаза лишь туманность
и запутанность изложения, как только историки начинают говорить о календарях.

Читатель может спросить: если календарно-хронологические ошибки общепринятой
версии истории так уж очевидны, то почему их не заметили раньше? Ответ прост: скорее
всего, они были замечены, причем замечены давно. Но специалисты, работавшие в рамках
скалигеровской хронологии, не смогли дать открывавшимся перед их глазами противоре-
чиям никакого удовлетворительного объяснения. Действительно, дать такие объяснения в
рамках ошибочной скалигеровской хронологии НЕВОЗМОЖНО.

В излагаемом ниже исследовании основным методом является вычислительная астро-
номия. Однако для понимания сути происходящего – а тем более для понимания делаемых
выводов, – совсем не обязательно знать астрономию и разбираться в специальных научных
вопросах. Собранные в этой главе результаты (и их хронологические следствия) относятся к
тем обыденным представлениям и предрассудкам, с которыми сталкиваются буквально все,
независимо от специальных познаний в астрономии и математике.
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1.1. Датировка Никейского собора

 
 

1.1.1. Никейский собор и пасхалия
 

Считается, что на Первом вселенском соборе в Никее (Никея – город в Малой Азии)
в 325 году новой эры был составлен и утвержден церковный календарь. В дальнейшем
этому календарю, называемому ПАСХАЛИЕЙ, христианская церковь всегда придавала
очень большое значение. Поясним вкратце – как он устроен.

Церковный календарь-пасхалия состоит из двух частей – неподвижной и подвижной.
НЕПОДВИЖНАЯ часть православного церковного календаря – это обычный граж-

данский календарь, который называют еще «юлианским календарем» или «старым стилем
календаря». Историки обычно связывают его изобретение с именем Юлия Цезаря, откуда и
происходит название «юлианский». Год в этом календаре состоит из 12 месяцев. Один раз в
четыре года производится вставка дополнительного дня – 29 февраля – и год, когда это про-
исходит, называется високосным Возможно, не все отдают себе отчет в том, насколько тесно
юлианский календарь связан с христианским богослужением. По числам юлианского кален-
даря распределены все «неподвижные» православные христианские праздники. Кстати,
«неподвижными» они называются именно потому, что приходятся каждый год на одно и то
же число ЮЛИАНСКОГО календаря.

Вторая, ПОДВИЖНАЯ часть церковного календаря определяет сроки празднования
христианской Пасхи и некоторых других отсчитываемых от нее праздников. Например –
Вознесения, Троицы, начала Петрова поста. К подвижной части церковного календаря отно-
сится также счет церковных недель, который начинается от последней предшествующей
Пасхи. Номер недели важен для повседневного богослужения – он существенно влияет на
порядок его проведения. Христианская Пасха и отсчитываемые от нее праздники называ-
ются подвижными потому, что их место в юлианском календаре год от года меняется. При
этом, день Пасхи в числах юлианского календаря изменяется по вполне определенному пра-
вилу. Это правило – «пасхалия», – тесно связано с рядом астрономических понятий. О них
подробно пойдет речь ниже.

Совокупность неподвижной и подвижной частей церковного календаря будем назы-
вать календарем-пасхалией или просто пасхалией. Не забывая при этом, что в пасхалию вхо-
дит не только правило определения Пасхи, но и сам юлианский календарь (по отношению
к которому и действует правило).

Таким образом, обе части христианского календаря-пасхалии в своей совокупности
определяют порядок церковной службы на каждый день года. Поэтому канонизация кален-
даря-пасхалии имела основополагающее значение для церкви. Именно пасхалия обеспечи-
вала единообразие церковной службы в различных местах и являлась, таким образом, одной
из основ единства церковного богослужения. Очевидно также, что все хронологические
проблемы, связанные с датировкой Рождества Христова и историей церковного календаря,
играют огромную роль в формировании наших представлений не только об истории церкви,
но и о культуре всей средневековой Евразии.

В Средние века пасхалия входила в состав канонических церковных книг. На Руси
в XVII веке она включалась в так называемую «Следованную Псалтырь» [7] – одну из
основных богослужебных книг Православной церкви. В русских церковных книгах XVI –
XVII веков пасхалия была представлена в виде набора таблиц, определяющих, в частности,
дату празднования православной Пасхи для любого наперед заданного года. (Отсюда и ее
название – ПАСХАЛИЯ.) Повторим – неотъемлемой частью церковного календаря-пасха-
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лии является и обычный «гражданский» календарь. То есть – разбиение года на месяцы и
недели, порядок определения високосных годов и т. д. Ниже мы расскажем о строении пас-
халии подробнее.
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1.1.2. Что известно о Никейском соборе сегодня

 
Сообщим вкратце, что известно сегодня о первом Никейском соборе и о том, какие

постановления были на нем приняты. Прежде всего отметим следующее:
«"Деяний" или актов этого Собора не сохранилось» [14], т. 41, с. 71. Более точно – сред-

невековые тексты, содержащие деяния Никейского собора, современных комментаторов по
каким-то причинам не устраивают. Пишут так: «Изданный Revillont'ом коптский текст актов
1-го вселенского собора признается большей частью ученых НЕПОДЛИННЫМ. В "Истории
первого вселенского собора", составленной в V веке Геласием Кизическим, содержатся не
столько факты, сколько НАРОДНЫЕ ЛЕГЕНДЫ И ПРЕДАНИЯ о Соборе» [14], т. 41, с. 71.

Гораздо больше доверия у историков, естественно, вызывают рассказы о Никейском
соборе в стандартных «античных» источниках. Оттуда они черпают, например, следующие
«точные сведения»:

«В сочинениях св. Афанасия Александрийского, Сократа, Евсевия Кесарийского, Созо-
мена, Феодорита и Руфина сохранилось, однако, столько подробностей о Соборе, что с при-
соединением дошедших до нас 20 правил и символа Собора, можно составить себе о нем
довольно ясное представление… 4 или 5 июля прибыл в Никею император (Константин
Великий – Авт.) и на следующий же день состоялось открытие Собора в большой зале импе-
раторского дворца… СОБОР РЕШИЛ ВОПРОС О ВРЕМЕНИ ПРАЗДНОВАНИЯ ПАСХИ…
и постановил 20 правил… По окончании Собора император издал окружную грамоту, в кото-
рой убеждал единодушно исповедовать УСТАНОВЛЕННУЮ НА СОБОРЕ ВЕРУ» [14], т.
41, с. 71-72.

Итак, считается, что с принятием апостольского христианства в Империи Никейский
собор сразу же утвердил правила празднования христианской Пасхи, то есть – церковный
календарь-пасхалию.
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1.1.3. Краткое описание пасхалии

 
Расскажем подробнее, что представляет собой церковный календарь-пасхалия.
Это – набор обширных таблиц, определяющих взаимосвязь нескольких кален-

дарно-астрономических величин, связанных с юлианским календарем. Они относятся как
к внутреннему устройству юлианского календаря, так и к его связям с астрономическими
явлениями. Вот некоторые примеры: индикт, круг Солнцу, круг Луне, эпакта, основание,
ключ альфа, ключ границ, вруцелето и т. д. О некоторых из них – в частности, о тех, кото-
рые отвечают за смену лунных фаз в числах юлианского календаря, – мы будем говорить
подробно ниже. Другие нам не понадобятся, и мы их не обсуждаем, отсылая интересующе-
гося читателя к самой пасхалии. Церковно-славянскую пасхалию можно найти, например,
в [7], листы 615 – 650. С западно-европейским вариантом пасхалии легко познакомиться по
многим современным книгам, посвященным календарям и хронологии, см., например [4].

Одна из таблиц пасхалии позволяет определить день христианской Пасхи для любого
наперед заданного года. Входным значением этой таблицы является так называемый «ключ
границ» данного года, который необходимо предварительно определить, пользуясь другими
таблицами пасхалии [7].

Важное обстоятельство: пасхалия основана на предположении, что все календарные
показатели, используемые для определения дня христианской Пасхи, в точности повторя-
ются через каждые 532 года. Этот 532-летний период повторения Пасхи (а также – индикта,
круга Солнцу и круга Луне) в юлианском календаре называется «великим индиктионом».
Полные пасхальные таблицы включают в себя обширный перечень разнообразных кален-
дарных величин на весь 532-летний «великий индиктион» [7]. Начало «первого» вели-
кого индиктиона совмещено (и это – не случайно) с началом русско-византийской эры «от
Адама», или, как ее еще называют «эры от сотворения мира». Последний великий индик-
тион начался в 1941 году и продолжается в наши дни. Предыдущий – начался в 1409 году
н.э. Тот, что был до него, – в 877 году н.э. и т. д. [7], [4].
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1.1.4. Календарные пасхальные
циклы: круг Солнцу и круг Луне

 
Объясним, что такое «круг Солнцу» и «круг Луне». О них часто будет идти речь ниже.

Это – два календарно-астрономических цикла, связанные с юлианским календарем с одной
стороны, и с астрономическими явлениями – с другой. Их церковно-славянские названия,
употребляемые в пасхалии – «круг Солнцу» и «круг Луне», – в переводе на современный
русский язык означают «солнечный цикл» и «лунный цикл».

Начнем с КРУГА ЛУНЕ или, как его еще называют, «метонова цикла». Для пасхаль-
ных расчетов важно знать – в какое именно число марта или апреля того или иного года про-
изошло полнолуние. Со временем было замечено, что для этого не обязательно каждый раз
смотреть на небо или производить какие-то астрономические расчеты. Вполне достаточно
составить один раз таблицу мартовских и апрельских полнолуний на какие-то (любые) 19
лет подряд. И потом можно будет пользоваться только этой таблицей, вообще не глядя на
небо. Все дело в том, что в юлианском календаре лунные фазы повторяются в числах кален-
даря через каждые 19 лет. Причем повторение настолько точное, что ошибка в один день
будет накапливаться на протяжении целых трехсот лет. Скажем, если в каком-то году пол-
нолуние пришлось на 25 марта, то через 19 лет оно снова будет 25 марта. И через 19 х 2 = 38
лет – тоже. И так далее. Отдельные нарушения описанного закона начнутся лишь через три-
ста лет – тогда полнолуние начнет постепенно переползать на соседнее место в календаре.
То же самое будет справедливо и для новолуний и вообще – для любой наперед заданной
лунной фазы.

И наоборот – если мы зафиксируем в юлианском календаре любое число марта или
апреля и будем смотреть из года в год, какая лунная фаза придется на это число, то мы обна-
ружим, что лунные фазы этого дня меняются циклически с периодом 19 лет.

Данный 19-летний цикл назван в пасхалии «кругом Луне». Пасхалия содержит таб-
лицу, по которой нетрудно определить лунную фазу для любого наперед заданного дня
любого года. Таблица очень простая – она составлена на 19 последовательных лет и содер-
жит 19 строк. В каждой строке стоят два числа – порядковый номер года в «19-тице» и
соответствующая ему дата первого полнолуния, наступающего после 21 марта. Порядко-
вый номер года, определенный согласно этой таблице, и называется «кругом Луне». Он
однозначно определяется для любого года. Более того, таблицы пасхалии прямо дают «круг
Луне» для произвольного года в текущем индиктионе. Его нетрудно вычислить и для любого
другого года, поскольку через каждые 19 лет «круг Луне» в точности повторяется.

В латинском варианте пасхалии вместо круга Луне используется так называемое «золо-
тое число» (numerus aureus) [4], с 75. Это, по сути, тот же самый 19-летний лунный цикл,
но начатый с другого года. А именно, западно-европейский цикл «золотых чисел» сдвинут
относительно русско-византийского цикла «кругов Луне» на 3 единицы. Например, если
круг Луне некоторого года равен 1, то золотое число этого года будет 4, см. [4], с. 76.

Считается, что впервые цикл «кругов Луне» обнаружил «древне»-греческий астроном
Метон в якобы 432 году до нашей эры [8], с. 461. Поэтому этот цикл называется также «мето-
новым циклом». Отметим, что датировка открытия Метона 432 годом до нашей эры – то есть
якобы за несколько сотен лет до появления того самого юлианского календаря, в котором
метонов цикл существует, – является одним из абсурдов скалигеровской хронологии. Мы к
этому вопросу еще вернемся ниже.

Перейдем к КРУГУ СОЛНЦУ. Как и круг Луне, это – тоже цикл юлианского календаря.
Однако он не связан напрямую с астрономическими явлениями. В частности, несмотря на
свое название, он не связан с наблюдениями Солнца. Название «круг Солнцу» – условное,
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поскольку цикл этот является чисто календарным. Он представляет собой 28-летний цикл
повторения дней недели в числах юлианского календаря. Поясним, что дни недели могут
повториться в числах календаря и через промежуток меньший, чем 28 лет. В этом легко
убедиться, просмотрев старые календари на несколько лет назад. Как правило, можно подо-
брать календарь и менее чем 28-летней давности, который совпадет с календарем текущего
года. Однако наименьшее число лет, через которые будет повторяться календарь ЛЮБОГО
юлианского года, это – 28.

«Кругом Солнцу» некоторого произвольно взятого года называется его номер в этом
28-летнем пасхальном цикле – от 1 до 28. Каждому такому номеру, в свою очередь, соответ-
ствует вполне определенное расписание дней недели по числам календарных месяцев. Как
и в случае с «кругом Луне», «круг Солнцу» прямо указывается пасхальными таблицами для
каждого года из текущего 532-летнего индиктиона. Для других годов его легко подсчитать,
пользуясь тем, что он повторяется через каждые 28 лет.

Круг Солнцу используется в пасхальных вычислениях, чтобы узнать, является ли дан-
ное календарное число воскресеньем в данном году. Это важно для определения сроков
Пасхи. Напомним, что христианская Пасха может быть только в воскресенье. Таково одно
из правил, определяющих Пасху, см. ниже.

Нетрудно понять, почему цикл «кругов Солнцу» составляет именно 28 лет. Дело в том,
что простой год в юлианском календаре содержит 52 недели и один день сверх того, а висо-
косный – 52 недели и 2 дополнительных дня. Таким образом, сдвиг дней недели по числам
календаря равен 1 по прошествии простого года и двум – по прошествии високосного года.
Поэтому для того, чтобы календарь заведомо повторился, нужно, чтобы прошло кратное
семи число простых лет и кратное семи число високосных лет. (Здесь семь – это число дней
в неделе. Через семь дней день недели повторяется.)

Далее, так как високосный год является каждым четвертым годом в юлианском кален-
даре, то цикл повторения простых и високосных лет равен 4. А именно – каждое 4-летие
содержит ровно 3 простых и 1 високосный год. Следовательно, наименьшее число лет, в
котором количества как простых, так и високосных лет кратны семи, равно 7 X 4 = 28 лет. В
самом деле – в любом 28-летии будет ровно 7 х 3 = 21 простой год и 7 х 1 = 7 високосных. А
вот в меньшем количестве лет может оказаться, что либо число простых, либо число висо-
косных лет не кратно 7-ми. Либо и то и другое. Поэтому 28 – это и есть величина наимень-
шего периода повторения дней недели в числах юлианского календаря.

«Круг Луне» и «круг Солнцу» можно найти также по следующему простому правилу.
Надо взять номер года по византийской эре «от Адама» и определить его остатки от деления
на 19 и на 28. Это и будут искомые «круг Луне» и «круг Солнцу» данного года. Дело в том,
что в первый год от Адама по византийской эре «круг Луне» и «круг Солнцу», согласно цер-
ковно-славянской пасхалии [7], были равны единице. См. также [4], с. 78. На первый взгляд
может показаться, что это – следствие того, что оба цикла были определены на основе уже
существовавшего к тому времени летосчисления «от Адама». Однако это не так. Наоборот
– начало византийской эры «от Адама» было, скорее всего, само ВЫЧИСЛЕНО, исходя из
условия, чтобы «круг Солнцу», «круг Луне», а также «индикт» (о котором ниже), обратились
одновременно в единицу. Мнение о том, что «эра от Адама» (и другие эры «от сотворения
мира») появились именно благодаря подобным вычислениям, уже высказывалось специали-
стами [4], с. 239. К данному вопросу мы еще вернемся в следующих разделах.

На рис. 1 показаны таблицы круга Луне и круга Солнцу непосредственно в том виде,
как они представлены в церковно-славянской пасхалии из «Следованной псалтыри» [7]. Таб-
лицы нарисованы в виде двух человеческих рук, а строки таблиц помещены на суставы паль-
цев.
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Таблица кругов Солнцу называется в церковно-славянской пасхалии «рукой Дамаски-
новой», см. на рис. 1 слева. В ней каждый палец, кроме большого, разделен на семь суста-
вов-ячеек. Итого 7 X 4 = 28 ячеек. В каждой такой ячейке наверху проставлено церковно-сла-
вянское число от 1 до 28. Это круг Солнцу – входное значение таблицы, так сказать, ее
первый столбец. Под ним в той же ячейке дается так называемая «вруцелетная буква» или
«вруцелето» года с таким кругом Солнцу, рис. 1. По вруцелету уже непосредственно видно
– какими днями недели являются первые числа марта. Вруцелетных букв семь, и они сим-
волически обозначают первые семь дней марта:

1-е марта = Г,
2-е марта = В,
3-е марта = А,
4-е марта = 3,
5-е марта = S,
6-е марта = Е,
7-е марта = Д.
См. [4], с. 69. Вруцелетом данного года называется та буква, которая в этом году попа-

дает на воскресенье [4], с. 69 – 70. Например, если вруцелето некоторого года равно S, то
значит 5-го марта в этом году – воскресенье.

Отсюда уже легко определяются дни недели в марте и апреле, когда бывает христиан-
ская Пасха. Мы не случайно так подробно описали устройство «руки Дамаскиновой». Ниже
будет показано, что использование этой таблицы могло приводить и, по-видимому, действи-
тельно приводило к серьезным хронологическим ошибкам при переписывании и вычисле-
нии так называемых «индиктовых дат». Так что указанная таблица оказалась весьма опас-
ным и коварным местом для средневековых хронологов.
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Рис. 1. Таблицы «кругов Солнцу» (слева) и «кругов куне» (справа) из Следованной Псал-
тыри московской печати 1652 года. Таблицы изображены в виде двух человеческих рук.
Одна из них, относящаяся к кругам Солнцу, называется в церковнославянской пасхалии
«рука Хамаскинова» (на рисунке слева), а вторая, показывающая круги Куне, – «рука жидов-
ская» (т.е. иудейская рука). Названия подписаны на обеих «руках» сразу под таблицами, см.
рисунок. Таблица «кругов Куне» названа «рукой жидовской» потому, что имеет непосред-
ственное отношение к иудейской Пасхе. Взято из [7], лист 617

Рядом с «рукой Дамаскиновой» в пасхалии помещалась еще одна таблица – тоже в виде
человеческой руки, см. правую руку на рис. 1. Это была таблица кругов Луне. Она называется
в церковно-славянской пасхалии так: «Рука жидовская из границ недели невыступная, круг
Луне на 19 лет и фаска жидом», рис. 1. В каждой ячейке этой таблицы помещено значение
круга Луне, под которым в той же ячейке подписана некоторая мартовская или апрельская
дата. Например, в верхнем суставе мизинца под значением круга Луне 19 подписано «а 13»,
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то есть 13-е апреля, рис. 1. Такова будет дата «иудейской Пасхи по пасхалии» – или, как она
названа в самой пасхалии, «фаски жидом», – в любой год с кругом Луне, равным 19.

Подчеркнем, что в пасхалии иудейской Пасхой («фаской жидом») названо в точно-
сти первое весеннее полнолуние. В ней НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ (и вообще не упоминается)
правило отступления иудейской Пасхи от первого весеннего полнолуния, существующее в
иудейской церкви сегодня [4], с. 171 – 174. Именно в этом – «пасхальном», а не иудейском
смысле, – понятие иудейской Пасхи и используется в пасхалии, а также в средневековой
христианской литературе в связи с определением сроков христианской Пасхи.

Итак, подчеркнем еще раз, что понятие «иудейская Пасха, согласно пасхалии», вообще
говоря, несколько разнится с определением иудейской Пасхи, принятым в иудейской церкви.
Эти числа календаря близки, но не всегда совпадают.

Круг Луне и круг Солнцу используются в пасхалии для нахождения дня Пасхи в любом
наперед заданном году. Напомним, что Пасха определяется как первое воскресенье после
первого весеннего полнолуния, см. ниже. С помощью круга Солнцу легко узнать – является
ли данный день воскресеньем. Круг Луне предназначен для того, чтобы определять, на какие
дни марта и апреля попадают полнолуния.

Замечание. Мы используем церковно-славянские названия «круг Луне» и «круг
Солнцу» в том виде, как они приведены в церковно-славянской пасхалии (в смысле: круг,
присущий Луне, и круг, присущий Солнцу). Заметим, что в современной литературе, посвя-
щенной календарным вопросам, обычно пишут несколько иначе: «круг Луны» и «круг
Солнца». Последнее, возможно, привычнее современному читателю, но представляет из
себя некий «полуперевод» с церковно-славянского на современный русский язык. Полный
перевод был бы – «цикл Луны» и «цикл Солнца», а не «круг Луны» и «круг Солнца»,
поскольку слово «круг» в смысле «цикл» уже давно не употребляется. Мы оставляем тер-
мины в их исходном виде, без «полуперевода».
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1.1.5. Старый индиктовый способ летоисчисления

 
В связи с пасхальными циклами сделаем отступление, которое имеет отношение не

только к датировке Никейского собора, но и к исторической хронологии вообще. Речь пойдет
о старых способах записи дат. Точнее – о способах счета лет.

Сегодня мы настолько привыкли к летосчислению по одной и той же, неизменной эре,
что часто не отдаем себе отчета в том, что такой способ не является вещью простой и само
собой разумеющейся. Обозначая текущий год ЧЕТЫРЕХЗНАЧНЫМ номером, мы, в силу
привычки, не осознаем чрезмерности использования столь больших чисел в повседневном
счете лет. Тем более, что современный человек привык к большим числам. Они его уже
не пугают, как в старые времена, когда понимание больших чисел – и даже просто умение
записать их, – было достоянием узкого круга образованных людей. Даже и сегодня мы иногда
отбрасываем две первые цифры в обозначении года. Например, говорим и пишем 98-й год
вместо 1998-го, 99-й вместо 1999-го и т. д.

Нетрудно понять, что подобный современному способ летоисчисления по неизменной
эре не был и не мог быть первым, изначальным способом записи дат. Люди средневеко-
вья просто его не поняли бы (в своей подавляющей массе). А общепринятое летоисчисле-
ние, доступное лишь узкому кругу образованных лиц, – бессмыслица. Оно могло, конечно,
использоваться в узкоспециальных сочинениях, скажем по древней астрономии. Но присут-
ствовать на страницах древних летописей оно не могло никак. Поскольку летописи писа-
лись для того, чтобы их понимали все грамотные люди – поскольку события прошлого, в
отличие, скажем, от астрономических законов и наблюдений, всегда были интересны очень
многим. В частности – правителям, деяния которых (и их предков) описывались в летопи-
сях. Правители совсем не обязаны были обладать специальными познаниями в науках. В
Средние века, например, многие из них, как известно, были просто неграмотны. Но даты в
летописях должны были быть им понятны. Они должны были быть понятны также и писцам
правителей, монахам в монастырях и так далее. Но далеко не все грамотные люди в то время
обладали умением обращаться с большими числами. Многие их просто не понимали.

Указанное обстоятельство – неумение древнего и средневекового человека, в своей
массе, обращаться с большими числами – хорошо видно на примере истории денежных
величин. Известно, что в Средние века денежные единицы были обычно гораздо крупнее,
чем сегодня. А денежные суммы, исчисляемые в таких единицах – соответственно гораздо
меньше, чем в наше время. Скажем, денежные жалования на Руси в XVII веке могли исчис-
ляться 1 – 2 рублями или даже долей рубля в год. В XIX веке – это были уже десятки рублей
в месяц, а в XX – сотни и тысячи. Или даже миллионы. Далее, с XVI до XIX века в России
ходили полушки, то есть четверти копеек, или 1/400-е части рубля [3], т. 33, с. 652. Это суще-
ственно уменьшало масштаб чисел, выражающих денежные суммы. Сегодня полушек уже
нет. Масштаб денежных сумм, с которыми людям приходится иметь дело в повседневной
жизни, в среднем увеличивается по мере повышения возможностей населения обращаться
с большими числами. Сегодня используются карманные калькуляторы. А средневековые
люди, в своей основной массе, с денежными суммами, выражаемыми большими числами,
иметь дело просто не могли – по той простой причине, что они не могли их складывать и
даже не понимали их обозначений.

Выскажем гипотезу. По-видимому, переход к летосчислению по неизменной эре был в
значительной степени вынужденной мерой. К ней пришлось прибегнуть лишь после того,
как люди столкнулись с почти непреодолимыми трудностями в установлении хронологии
древних событий. То, что такой способ представляется нам сегодня естественным и про-
стым, – результат привычки, выработанной в течение последних столетий.
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В этой связи возникает важный вопрос: какие способы записи дат использовались в
действительно старых документах? Имеются в виду оригиналы, а не редакции или подделки
XVII века.

Одним из самых старых способов был, по-видимому, отсчет лет от воцарения действу-
ющего правителя. Такой способ широко применялся в древности и в Средние века. Он до
сих пор применяется, например, в Японии, где летосчисление ведется от начала правления
здравствующего императора. С точки зрения хронологии такой способ мало что даст, если
уже забыто – когда именно правил упомянутый в летописи царь. Необходимо будет сна-
чала определить время его правления. Или же – сопоставить его одному из уже известных и
датированных царей древности. Далеко не всегда это можно сделать обоснованно. Другими
словами, для понимания таких дат надо иметь достаточно большой запас «датированных
царей», то есть – уже протянутую в прошлое хронологическую шкалу. Если такой шкалы
нет, то датировки по годам правления становятся просто немыми. Именно с таким обстоя-
тельством и пришлось, по-видимому, столкнуться средневековым хронологам на заре ста-
новления хронологии.

Несмотря на свою простоту, способ отсчета лет от начала правления сопряжен и с
чисто практическими неудобствами. Например, каждый раз при смене правления номер года
совершает скачок. Причем – на случайную величину. Проследить такое летосчисление всего
на 50_100 лет назад может оказаться непростой задачей. Придется ВЫЧИСЛЯТЬ, скажем,
сколько лет прошло от 3-го года правления позапозапрошлого правителя до текущего вре-
мени. А значит – вспомнить длительности нескольких последних правлений и их последо-
вательность, что в повседневной жизни не очень удобно. Кроме того, во время смут, когда
правители часто меняются, подобное летосчисление просто переставало работать.

Поэтому в старых летописях применялся и другой, гораздо более изощренный спо-
соб счета лет. Также не требующий знания больших чисел, но вместе с тем не привязан-
ный к именам и правлениям царей и не зависящий от смен правителей. И обеспечивающий
непрерывное, без сбоев и скачков летосчисление на протяжении приблизительно восьми
тысяч лет. Такой способ находится в самой тесной связи с церковной пасхалией и юлиан-
ским календарем. Будем называть его «индиктовым способом» или летоисчислением «по
индиктам». Он состоял в следующем.

Номер года задавался не одним большим числом, как сегодня, а тремя маленькими
числами, которые имели свои названия: «индикт», «круг Солнцу», «круг Луне». Каждое из
них ежегодно увеличивалось на единицу, но как только достигало положенного ему предела,
снова сбрасывалось до единицы. А потом опять начинало каждый год возрастать на единицу.
И так далее. Таким образом, вместо одного, в принципе бесконечного счетчика лет, исполь-
зуемого сегодня, в индиктовом способе применялось три конечных циклических счетчика.
Они задавали год тройкой небольших чисел, которые не могли выйти из предписанных им
узких границ. Это были:

– индикт, который менялся от 1 до 15 и снова сбрасывался на 1;
– круг Солнцу, который менялся от 1 до 28 и снова сбрасывался на 1;
– круг Луне, который менялся от 1 до 19 и снова сбрасывался на 1.
Летописец, использовавший индиктовый способ летосчисления, мог написать, напри-

мер, следующее: «данное событие произошло в индикт 14, круг Солнцу 16, круг Луне 19.
А на следующий год случилось то-то и то-то в индикт 15, круг Солнцу 17, круг Луне 1. А
еще через год произошли такие-то события, в индикт 1, круг Солнцу 18, круг Луне 2». И
так далее.

Поскольку участвующие в индиктовом летосчислении ограничители 15, 28 и 19 явля-
ются взаимно-простыми числами, любое их сочетание повторяется только через число лет,
равное их произведению: 7980 = 15 X 28 X 19. Таким образом, повторение индиктовой даты
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происходит лишь через 7980 лет. Следовательно, на отрезке времени продолжительностью
почти восемь тысяч лет индиктовый способ летоисчисления задает год совершенно одно-
значно.

Индиктовый способ тесно связан с юлианским календарем, пасхалией и христианской
Пасхой. Похоже, он был изобретен вместе с пасхалией и пасхальными таблицами. В самом
деле – два из трех счетчиков, используемых в индиктовых датах (круг Солнцу и круг Луне),
как мы уже объяснили выше, связаны именно с юлианским календарем, его високосными
годами, днями недели и разбиением на месяцы. Оба они имеют самое прямое отношение и
к определению дня христианской Пасхи как первого воскресния после первого весеннего
полнолуния.

Таким образом, индиктовый способ летосчисления в значительной степени основан на
пасхальных календарных величинах. Поэтому по своей сути он является ПАСХАЛЬНЫМ
СПОСОБОМ.

Известно, что индиктовый способ летосчисления действительно применялся в старин-
ных текстах. Обычно считается, что он использовался в основном в средневековых визан-
тийских сочинениях, написанных «очень давно». Но в русской книжной традиции индикты
указывались еще и в XVII и даже в XVIII веке – наряду с годами «от сотворения мира» и
(или) «от Рождества Христова». Например, в выходных данных «Следованной Псалтыри»
московской печати XVII века год издания книги – 7160 от Адама, он же 1652 от Рождества
Христова, – указан вместе с индиктом: «индикт 5» [7]. По смыслу индикт не нужен в такой
записи – он ничего к ней не добавляет. Но, очевидно, он сохранен по традиции, как остаток
старого способа записи дат. Круг Солнцу и круг Луне в этой Псалтыри уже не указаны, опу-
щены. Позже, в XVIII веке, перестанут указывать и индикты. Последние остатки старого
индиктового способа летоисчисления пропадают, таким образом, лишь на рубеже XVII –
XVIII веков!

Причем, если обратиться к русским текстам XVII века, то окажется, что они содержат
огромное количество остатков старых индиктовых дат. Причем – именно остатков, обрывков
– иногда переписанных со старых рукописей даже без понимания сути дела. Полных индик-
товых дат в рукописях XVII века почти не встречается. По-видимому, такие даты переписы-
вались в XVII веке либо как дань ушедшей традиции, либо потому, что в старом тексте была
только такая дата. Поскольку переписчики в XVII веке уже плохо понимали смысл индикто-
вых дат, они вписывали их, как правило, в неполном, полуразрушенном виде. В тех случаях,
когда индиктовые даты в текстах XVII века сопровождаются датами «от Адама», те и другие,
как правило, не согласуются между собой. Это значит, что годы «от Адама» переписчики
XVII века брали откуда-то со стороны и вписывали в летопись рядом с остатками исходных
– причем совершенно других – индиктовых дат.

Получается, что старинный способ летоисчисления по индиктам, кругам Солнцу и кру-
гам Луне был еще очень распространен в русских текстах XIV – XVI веков. Иначе бы пере-
писчики XVII века не встречались бы с этими датами так часто. Не понимая их смысла они,
естественно, искажали их при переписывании. Не исключено однако, что в некоторых слу-
чаях искажения были внесены намеренно с целью уничтожения старой хронологической
традиции. Так, например, почему-то особенно часто опускался круг Солнцу. Причем иногда
даже сами слова «круг Солнцу» или «круг Луне» присутствуют в рукописи, а числа, выра-
жающие их значения, – нет. Они почему-то опущены.

Заметим также, что в старых текстах круг Солнцу в индиктовой дате мог даваться не
прямо, а как «вруцелето такого-то перста». Выше мы уже говорили, что круги Солнцу рас-
полагались в пасхальной таблице по пальцам (перстам) «руки Дамаскиновой», где под каж-
дым значением круга Солнцу указывалось соответствующее ему вруцелето. При этом, как
легко убедиться, глядя на рис. 1, перст и вруцелето полностью задают соответствующий
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круг Солнцу. Поэтому, скажем, вместо слов «круг Солнцу И» в старинной летописи могло
стоять, например: «крут Солнцу 6 на мизинце». В самом деле, смотрим на рис. 1 и видим,
что вруцелето 6 на мизинце «руки Дамаскиновой» действительно дает круг Солнцу, равный
11. Но переписчик XVII века, уже отвыкший от индиктового летоисчисления, мог не понять
такой записи, и, скажем, опустить слово «мизинец». Этим он менял значение круга Солнцу
с 11 на 6. Подобная замена, кстати, отнюдь не безобидна. Она сдвигает индиктовую дату на
СОТНИ и даже ТЫСЯЧИ лет.

Приведем пример. В рукописной Палее XVII века (Российская Государственная Биб-
лиотека, Отдел рукописей, фонд Румянцевского музея, № 297) на листе 256 имеется следу-
ющая датировка распятия Христа: «во 18 лето царства Тивериева пострадал Господь наш
Iс[у]съ Хр[и]стосъ спасения ради ч[е]л[ове]ча в лето 5530 марта в 30 день в пяток в 6 часе
дня, индикта 3, круг Солнцу 7, Луна 14 а пасха жидом».

Сразу отметим, что приведенная в Палее дата распятия по эре от Адама: 5530 год – про-
тиворечит указанному в ней же индикту. Более того, эта дата противоречит и кругу Солнцу
– тоже указанному в этой же Палее. Сегодня, пользуясь калькулятором (которого у перепис-
чика XVII века, естественно, не было), легко подсчитать, что в 5530 году от Адама индикт
был равен 10, а крут Солнцу – 14. Между тем в Палее четко сказано: индикт равен 3, а круг
Солнцу 7. Обе цифры совершенно другие Круг Луне в данном случае не указан. Говорится,
что была «14 Луна и пасха иудейская». Здесь «14 Луна» означает не 14-й круг Луне, а первое
весеннее полнолуние, соответствующее иудейской Пасхе (см. ниже). Возможно, первона-
чально круг Луне все-таки присутствовал в этой дате, но переписчик опустил его «для ясно-
сти», не поняв, зачем для Луны указано сразу два различных числа. Это, кстати – типичная
ошибка в рукописях XVII века.

И еще одно замечание по поводу той же даты. В рукописи говорится, что 30 марта была
пятница. Но в 5530 году 30 марта был понедельник. В то же время, 30 марта приходилось
на пятницу в 5533 году. Можно было бы предположить, что здесь присутствует описка в
дате – опущена тройка (ноль в церковно-славянских цифрах не пишется). Тогда вместо 5530
следует читать 5533 (год). Однако и это не спасает положения, поскольку в 5533 году от
Адама индикт был равен 13, круг Солнцу 17, а крут Луне 4. В рукописи же мы видим совсем
другие цифры.

В такой ситуации разобраться, как выглядела индиктовая дата распятия Христа в том
документе, из которого была сделана выписка в Палее XVII века, – непросто. Ясно одно –
этой датой не мог быть указанный в Палее 5530 год от Адама (22 год н.э.). Этот год, скорее
всего, был взят из какой-то хронологической таблицы XVII века и вставлен в Палею пере-
писчиком или редактором. Исходная дата была другой.
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1.1.6. Устойчивость индиктовых дат к малым

ошибкам и их крайняя неустойчивость – к большим
 

Зададимся теперь очень важным для хронологии вопросом – насколько устойчивы
были индиктовые даты к различным искажениям источника (ошибкам при переписывании и
т. п.)? И тут обнаруживается очень интересная картина. Оказывается, индиктовые датировки
очень устойчивы к маленьким ошибкам и совершенно неустойчивы к большим.

Остановимся на этом подробнее. Нетрудно заметить, что локально, в пределах одного-
двух поколений индиктовые датировки обладали ТРОЙНОЙ устойчивостью по сравнению
с датами по фиксированной эре. В самом деле, индиктовая дата состояла сразу из трех неза-
висимых чисел. Если по каким-то причинам в одно или даже в два из них вкралась ошибка
– оставшееся неиспорченным поможет восстановить исходное значение года. Но для этого
необходимо приблизительно знать – к какому времени принадлежит дата.

Если же мы этого не знаем, ситуация в корне меняется. В самом деле, предположим,
что индиктовая дата относится к какому-то неизвестному нам времени – скажем, обнару-
жена в старинной летописи, рассказывающей о событиях, датировка которых неизвестна.
Тогда такая дата становится крайне неустойчивой к малейшим ошибкам в цифрах. Скажем,
ошибка в индикте всего на одну единицу приведет к смещению всей даты на 532 года (532
– это произведение периодов круга Солнцу и круга Луне). Ошибка в индикте на две еди-
ницы сместит ее уже на 1064 года. Неточность в круге Луне на единицу даст ошибку в дате
на 15 х 28 = 420 лет. И так далее. Таким образом, малейшая неточность в любом из трех
чисел, задающих индиктовую дату, отбрасывает эту дату на СОТНИ И ТЫСЯЧИ лет. Еще раз
повторим – в пределах заранее известной эпохи такие ошибки не страшны, поскольку они
исправляются автоматически. Если приблизительно известно время, к которому относится
дата, нельзя ошибиться на сотни лет, а к маленьким ошибкам индиктовые датировки крайне
устойчивы. Но стоит вступить в область неизвестной, еще не установленной хронологии, – и
индиктовые даты сразу же начинают таить в себе опасность ОГРОМНЫХ хронологических
ошибок. Что, по-видимому, и дало о себе знать в XVI – XVII веках, когда средневековые
хронологи безуспешно пытались разобраться в хаосе датировок из старинных летописей.
Сделанные ими тогда ошибки и по сей день лежат в основании скалигеровской хронологии
в виде омертвелых (но очень уважаемых историками) догм. О некоторых из них пойдет речь
ниже.

И еще одна особенность индиктовых дат. Она тоже начинает проявляться лишь когда
приблизительная эпоха даты неизвестна.

Индиктовые даты сами по себе, без подчас громоздких вычислений, НИЧЕГО НЕ
ГОВОРЯТ О ТОМ – НАСКОЛЬКО ОНИ ОТСТОЯТ ОТ ДРУГИХ ДАТ (неважно – индикто-
вых или нет). Более того – они ничего не говорят даже о и том, находятся ли они в прошлом
или в будущем относительно других дат. Чтобы понять это НАДО ПРОИЗВЕСТИ НЕКИЕ,
ДОВОЛЬНО НЕПРОСТЫЕ (ОСОБЕННО ДЛЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ) ВЫЧИСЛЕНИЯ.

Дело в том, что в индиктовых датах нет той наглядной упорядоченности, которая при-
сутствует в привычных нам датах по неизменной эре. Чтобы понять, какая из двух индик-
товых дат была раньше, а какая – позже, необходимы расчеты. Без калькулятора (причем
– программируемого) провести эти расчеты не так уж просто. Ясно почему средневековые
переписчики – и даже специалисты-хронологи того времени, – далеко не всегда могли разо-
браться в «индиктовой хронологии».

Глядя на старинную летопись, средневековый хронист мог, например, ошибиться даже
в том – идет ли в ней речь о давно прошедших событиях (с точки зрения старинного автора)
или же она представляет собой некое пророчество о будущем. В результате многочисленные
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пророчества, которые были весьма распространены в Средние века, перепутывались с опи-
саниями действительно произошедших событий и т. п.

Скорее всего, все неудобства индиктовых дат впервые всплыли на поверхность именно
в эпоху первых попыток установления правильной хронологии. То есть – в XV – XVI веках.
Именно тогда индикты и были заменены на летосчисление по эре. Причем, сначала – по
эре «от сотворения мира», и лишь впоследствии – уже в XVII веке, – по эре «от Рождества
Христова». При этом, начало последней было вычислено неправильно, см. ниже.

Начало «эр от сотворения мира» (в разных местах было введено несколько различных
эр с таким названием) вычисляли, скорее всего, на основе уже сложившейся системы индик-
товых дат. То есть – на основе пасхалии или ее вариантов. Идея была в следующем. Сред-
невековые хронологи, вероятно, поставили себе задачу определить такой год в прошлом,
который обладал бы одновременно единичным индиктом, единичным кругом Солнцу и еди-
ничным кругом Луне. Строго говоря, эта задача решается неоднозначно – такой «замеча-
тельный» год повторяется через 15 x 28 x 19 = 7980 лет. Но из понятных соображений взяли
ближайший из них. На него-то и установили первый год нововведенной «эры от сотворения
мира» (на Руси ее называли также эрой «от Адама»). По другим вычислениям, основанным
на сдвинутых индиктовых циклах – или вообще на основе других идей, – получались другие
начальные точки отсчета. Так, вероятно, и возникло известное разнообразие средневековых
эр «от сотворения мира».

По всей видимости, подобные вычисления впервые проделали около 1409 года, когда
кончился предыдущий великий индиктион и начался следующий.

По воле случая это произошло всего за несколько десятков лет до 1492 года н.э., кото-
рый оказался 7000-ным, то есть «последним», согласно вновь вычисленной средневековыми
хронологами «истинной эре от сотворения мира». Именно 1492 год поэтому и назначили
«годом конца света». Хорошо известно, что и на Руси и по всей Европе ожидали конец света
именно в 1492 году. Отсюда, в частности, следует, что в Европе в то время повсеместно
использовалась именно русско-византийская эра от сотворения мира.

Что касается начала практического применения эры «от сотворения мира» (или «от
Адама»), то оно, скорее всего, приходится уже на XVI век. До этого, вероятно, пользовались
еще индиктовыми датами.
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1.1.7. Таблица лунных фаз в пасхалии

 
Последней из таблиц, помещенных в пасхалии является полная таблица лунных фаз.

В церковно-славянской пасхалии она называется «лунным течением» [7], листы 640 – 650.
Данная таблица показывает с точностью до дня и часа все новолуния и полнолуния на каж-
дый год из 19-летнего цикла «кругов Луне». Как мы уже говорили, в юлианском календаре
даты лунных фаз повторяются через каждые 19 лет. Повторение происходит не совсем точно,
но ошибка очень мала и лишь примерно через 300 лет она, постепенно накапливаясь, дости-
гает одних суток. В связи с этим таблица «лунного течения», по-видимому, время от времени
обновлялась. В издании [7], например, годовая лунная таблица в точности соответствует аст-
рономической обстановке эпохи издания (1652 год). Подчеркнем, что таблица лунных фаз
в пасхалии НИКАК НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДНЯ ПАСХИ. Для этого
в пасхалии служат совсем другие таблицы. По-видимому, пасхальная таблица лунных фаз
имела какое-то другое предназначение.

Для дальнейшего важно подчеркнуть, что среди таблиц пасхалии обновлялась
ТОЛЬКО упомянутая выше годовая таблица «лунного течения». Все другие таблицы, кото-
рые как раз и определяли день Пасхи, оставались неизменными. В частности, оставался
неизменным и 19-летний цикл лунных фаз («круг Луне»), используемый для определения
дня Пасхи. Поэтому среди таблиц пасхалии присутствуют, по сути дела, сразу две таб-
лицы 19-летнего цикла лунных фаз. Одна – «круг Луне», то есть неизменная, условная, уже
давно не отвечающая реальной астрономической обстановке. Именно она использовалась
для определения дня Пасхи. Другая – «лунное течение», – постоянно обновляемая и поэтому
соответствующая реальному положению дел на небосводе. Однако последняя для опреде-
ления дня Пасхи не использовалась. Причины мы объясним ниже. Здесь лишь подчеркнем,
что с принятием пасхалии день Пасхи превратился из АСТРОНОМИЧЕСКОГО события в
событие КАЛЕНДАРНОЕ. Другими словами, наступление Пасхи стали определять не глядя
на небо, а ПО КНИГАМ. Пользуясь вполне определенными правилами, связанными с цер-
ковным (юлианским) календарем.
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