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Кругликова Г.И.                                                                                                                     
К истории создания исторической хронологии 

 
Проблема структурирования исторического времени  до 90-х гг. ХХ 

столетия казалась достаточно устоявшейся в отечественной исторической 
науке. Но, как отмечает доктор философских наук Н.С. Розов, структура 
истории - это один из так называемых «проклятых вопросов», а точнее, 
великих проблем философии и науки, интерес к которой никогда не бу-
дет исчерпан и новые версии решения которой никогда не иссякнут (1).  
«Мы комплектуем штат исторических факультетов, организуем подго-
товку дипломников и студентов младших курсов, основываясь на трех-
членном делении [Древность, Средние века и Новое время]. Учебники 
подкрепляют эту модель [периодизации], а специальные журналы стара-
ются скрупулезно придерживаться общепринятых границ  эпох. Профес-
сорско-преподавательский состав внимательно делит историческое про-
странство, чтобы избежать вторжения на «принадлежащие» коллегам 
территории» - сокрушается по поводу косности периодизации истории в 
американском университете В. Грин (2).  В тоже время он признает, что 
из педагогических соображений мировые историки должны стремиться к 
разумной симметрии  между главными историческими эрами, несмотря 
на огромные диспропорции в доступности исторических данных для от-
дельных временных периодов и для различных регионов мира (3).  Нель-
зя не задуматься и над его мыслью о том, что границы периодов, однаж-
ды прочно установленные и повсеместно признанные, могут стать сми-
рительной рубашкой для ума: они оказывают серьезное влияние на склад 
нашего мышления - способ, с помощью которого мы сохраняем образы, 
ассоциируем, осознаем начало, середину и завершение вещей (4).  

 В основе преподавания и нашей отечественной истории лежит тради-
ционный евроцентристский подход к периодизации: Первобытность, 
Древность, Средние века, Новое время, Новейшее время. Однако бурное  
последнее 10-летие ХХ  века включило отечественных историков в водо-
ворот дискуссий об основаниях и альтернативных подходах к членению 
исторического времени. Решая задачу внешнего деления Всемирной ис-
тории, исследователи в качестве наиболее важного организующего прин-
ципа, помогающего выстраивать события в едином  последовательном 
порядке, выделяют  хронологию - науку об измерении времени посредст-
вом регулярных делений, устанавливающую верные даты событий (5).  

Создание так называемой относительной «архаичной» хронологии, в 
рамках которой определяется промежуток времени, разделяющий те или 
иные события, предопределили достижения астрономической хроноло-
гии древности. Первобытные народы в своей организационно-
практической деятельности учитывали возрастные данные.  Не ведя счет 
своего собственного возраста, они отдавали дань опыту старейшин. Ка-
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лендарное время, основанное на стандартных единицах измерения вре-
мени, обеспечивало течение прежде всего повседневной хозяйственной  
жизни. Учет опыта старейших членов коллектива, а затем и целых поко-
лений во многом обеспечивал успех этой деятельности. Время наполня-
лось качественным содержанием. Счет поколений это простейший прием 
хронологического изложения событий – хронографии. 

 Наряду с календарным счетом зарождался счет, наполненный исто-
рическим содержанием – хронологический счет времени. Первые исто-
рики, создатели концепции исторического времени, вели свое повество-
вание от одного или нескольких, связанных в единую хронологическую 
канву, событий.  В создаваемых государствах длительное время не суще-
ствовало установленных систем летосчисления. Традиционно счет годов 
велся и возобновлялся  по годам царствования каждого правителя. Но 
данный счет ограничивался небольшим историческим пространством и 
не мог претендовать на всеобщность использования.  

Следующим этапом развития хронологического времени явилось соз-
дание хронологических систем, действующих в рамках отдельного госу-
дарства. Хронологическая система - это система исторического счета 
времени, в основе которой лежит календарная система летосчисления с 
определенной эпохой эры, т.е. определенная календарная эра. Эрой назы-
вается вся совокупность лет в той или иной системе летосчисления (6).  
Великий  Бируни (973-1048) давал следующее определение эры: «эра - 
это определенный промежуток времени, который отсчитывается от нача-
ла какого-нибудь минувшего года, когда был, [например], послан пророк 
со знамениями и доказательствами или появился могучий, великий царь, 
или погиб какой-нибудь народ от всеобщего разрушающего потопа, ги-
бельного землетрясения и провала, либо поразил людей губительный мор 
или истребительный голод, либо произошла смена династии или переме-
на религии, либо случилось страшное явление из числа небесных знаме-
ний или достопамятных происшествий, которые бывают лишь через дол-
гие века и длительные времена» (7).  

В III в. до н.э. появляются исторические труды, основанные на «исто-
риографической» хронологической системе. Египетский жрец и историк 
Манефон из Себеннита (IV-Ш вв. до н.э.), написал на греческом языке в 
трех книгах труд  «Египтика», посвященный Птолемею II, при дворе ко-
торого он находился. «Египтика» – первая хронология Древнего Египта  
от мифической эпохи (V тыс. до н.э.)  до 343 г. до н.э. Манефон ввел де-
ление египетской истории на 30 династий. Каждая из династий связыва-
лась не родством, а происхождением или царствованием в одном и том 
же городе. Поделенный Манефоном на три части труд, сгруппировал I-
ХI, ХII-ХIХ, ХХ-ХХХ династии приблизительно в три декады и отграни-
чил каждую. Таким образом была создана  хронологическая система, по-
лучившая название «эры фараонов» (8). Начало эры было определено 
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исходя из календарно-астрономических расчетов. Сам труд Манефона не 
сохранился, он дошел до нас во фрагментарном изложении Иосифа Флавия 
(37-100), Секста Юлия Африканского (II-III вв.), Евсевия Кесарийского 
(260—339). «Эра фараонов» используется историками и в наши дни.  

Древние греки, благодаря введению Гиппием  в 420 г. до н.э. олим-
пийского календаря-хронологии, начинавшегося 776 г. до н.э.,  начали 
линейную систему отсчета времени. Аристотель перепроверил, упорядо-
чил и продолжил списки победителей общегреческих игр (9). В средине 
III в. до н.э. греческие ученые Тимей и Эратосфен ввели  летосчисление по 
олимпиадам - промежуток в четыре года между олимпийскими играми.  

В Риме традиционно счет лет велся ab urbe condita – от основания го-
рода Рима. Только дата основания Рима не была раз и навсегда установ-
ленной:  в III-II вв. до н.э. за основание Рима брался 749 г. до н.э., начи-
ная с Полибия  – 751 г. до н.э. (ее использовали Цицерон, Тит Ливий и 
Диодор).   Аттик Тит Помпоний (110-32 гг. до н.э.) в кратком хронологи-
ческом очерке истории Рима  «Хроника» (“Liber annalis”) вел счет от 753 
г. до н.э.  Популизированная Марком Теренцием Варроном (116-27 гг. до 
н.э.), а затем и Иосифом Флавием, эта дата - 753 год - стала общеприня-
той датой основания Рима.  

Клавдий Птолемей (II в.), греческий ученый, живший в Александрии, 
составил династическую таблицу  правления царей многих народов  от 
Набонассара до Антония Пия  -  «Канон царей», в основу которого было 
положено египетское летосчисление. За точку отсчета он взял 1 Тота пер-
вого года правления Набонассара – 26 февраля 747 г. по юлианскому ка-
лендарю (эра Набонассара).  «Канон» охватывал  907 египетских календар-
ных лет в следующей последовательности: вавилонские цари  (747-538 гг. 
до н.э.), персидские цари (538-324 гг. до н.э.), македонские цари и Птоле-
меи (до 30 г. до н.э.), римские императоры до Антония Пия (138-161).  

С возникновением и распространением мировых религий, возникают 
системы летосчисления, распространявшиеся уже на целые регионы. 
Примером этому могут служить эры, эпохи которых связываются с хри-
стианскими, исламскими, буддийскими традициями. 

Огромное влияние на развитие европейской исторической хронологии 
оказало возникновение христианства. В сочинениях христианских писате-
лей и их критиков дискутировались  проблемы мироздания, в том числе и 
его хронологический порядок. Христиане подчинили мирскую историю 
священной библейской, с точки зрения которой вся история была Всемир-
ной историей, являясь для человечества частью божьего промысла (10).  

Распространение христианства породило в III в. христианскую хроно-
логию. Отцом церковной истории называют епископа Кесарии Палестин-
ской Евсевия (ок.260-339), ученика и последователя видного деятеля Ке-
сарийской церкви Памфила, казненного во время  гонений 309 г.  Евсе-
вий стоял у истоков разработки христианской календарной системы и 
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хронологии. В его «Хронике» изложены хронологические расчеты грече-
ских ученых, считавших по олимпиадам, списки фараонов Манефона и 
расчеты других авторов. Евсевий соединил библейско-христианскую и 
языческую истории, положив в основу своей исторической концепции 
тезис о том, что история должна быть универсальной и, следовательно, 
ориентироваться надо на отображение общего хода истории. Во времена 
средневековья эта концепция получила широкое распространение и соз-
дание универсальной, т.е. всемирной истории стало особо важным пред-
метом историков. Данный подход требовал создания универсальной хро-
нологической системы.  

Христианский эпос - Творение, Воплощение и Судный день. Иосиф 
Флавий, Юст Тивериадский, основываясь на иудейской ветхозаветной 
традиции, занимались расчетами даты библейского сотворения мира и 
определили ее 5000 г. до н.э. по современному календарю. В 240 г. иу-
дейский талмудист Мар-Самуил предложил сотворением мира считать 
новую дату – 7 октября 3761 г. до н.э. Узаконенная иудейским первосвя-
щенником Гиллелем II ок. 360 г., дата 7 октября 3761 г. до н.э. является 
официальной в Израиле.  

 Представители христианской хронологии, полагаясь на расчеты даты 
Сотворения мира иудейских авторов, сосредоточили свои усилия на оп-
ределение даты рождения Христа. Выдающиеся теологи Иреней (ок.140-
ок.202) и Тертуллиан (ок. 150-222) считали, что «Христос Господь при-
шел в мир около 41-го года правления Августа». Согласно Евсевию, «это 
был 42-й год царствования Августа, а властвования над Египтом 28-й». 
Особо следует отметить «Хронографический сборник 354 г.», согласно 
которому Иисус родился в год консульства Гая Цезаря и Эмилия Павла, 
т.е. 1-й год современной системы летосчисления.  

Было создано около 200 эр от «сотворения мира», а отрезок времени 
от «сотворения мира» до «рождества Христова» в разных вариантах на-
считывал от 3483 до 6984 годов,  и составлял в среднем около 5500 лет. 
Богословы в расчетах исходили из библейского утверждения: «Ибо пред 
очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний…», которое содержится и 
в новозаветном «Втором послании апостола Петра»: «…у Господа один 
день, как тысяча лет, и тысяча лет как один день», а Адам же «был создан 
в середине шестого дня творения». Отсюда был сделан вывод о том, что 
Христос «снизошел на Землю» в средине 6-го тысячелетия, т.е. около 
5500 г. от «сотворения мира».  

Эра от «сотворения мира», причем в 2-х вариантах или стилях, ис-
пользовалась в Византии. При императоре Констанции (353) была созда-
на эра, летосчисление по которой велось с субботы 1 сентября 5509 г. до 
н.э. Но Констанций не был «последовательным христианином», поэтому 
имя его и составленная при нем эра упоминались весьма неохотно.  Ран-
невизантийская эра  «непоследовательного христианина», еретика Кон-
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станция в VI в. была уточнена,  и  в Византии начала использоваться дру-
гая эра от «сотворения мира» с эпохой эры 1 марта 5508 г. до н.э. Следует 
особо подчеркнуть, что константинопольская патриархия всегда начина-
ла церковный год 1 сентября.  

М.Я. Сюзюмов отмечал,  что византийская  эра от «сотворения мира» 
с эпохой эры 1 марта 5508 г. до н.э. «долгое время имела хождение наря-
ду с другими эрами от сотворения мира, окончательно же победила в Ви-
зантии в середине IX века, ко времени распространения христианства 
среди славян. Древняя Русь приняла летосчисление в готовом виде. Так 
создалась византино-русская эра от сотворения мира, которая держалась 
в России со времени принятия христианства вплоть до правления импе-
ратора Петра I, перешедшего на западноевропейскую эру Дионисия» (11). 

Хронология из чисто технической дисциплины превратилась в пред-
мет ожесточенных споров между различными церквами и сектами. Остро 
стоял вопрос об исчислении дня Пасхи.  

В 525 г. (241 г. эры Диоклетиана) римский монах, папский архивари-
ус, скиф по происхождению Дионисий Малой, составляя I таблицу пас-
хальных циклов, отошел  от хронологии Ветхого Завета и сделал собст-
венные расчеты даты рождения Христа. Он отказался от принятой тогда 
эры Диоклетиана на основании того, что тот был гонителем христиан и 
предложил новую эру, которую мы называем эрой Дионисия или нашей 
эрой.  

Согласно Дионисию, эпохой нашей эры является 1 января 753 г. от 
«основания Рима», 43-го года правления Августа, 4-го года 194-й олим-
пиады, в этот день вступили в свои консульские должности Гай Цезарь и 
Эмилий Павл.  С 21 апреля 1 г. н. э. начался 754 г. от «основания Рима», с 
новолуния 10 июня - 1-й год 195-й олимпиады, с 1 августа - 44-й год 
правления Августа. Сам Дионисий начинал счет дней в году с 25 марта 
(«воплощение Господа» - «ab incarnatio Domini»), а 25 декабря 1 года 
принятой им эры будто бы родился Христос (12).   

Христианская эра, предложенная Дионисием Малым была использо-
вана его современником Марком Аврелием Кассиодором, столетием 
позже – Юлианом Толедским, а затем и Бедой Достопочтенным. В офи-
циальных папских документах датировка «от Рождества Христова» впер-
вые встречается  с 607 г. при папе Бонифации IV,  но только с 1431 г. при 
папе Евгении IV она стала применяться регулярно, а затем превратилась 
в официальную хронологическую систему европейских государств.  

В 1627 г. Дионисий Петавий (Петавиус) впервые предложил расши-
рить христианскую эру за счет лет до рождества Христова (a. D. - ante 
Deum) методом обратного отсчета события, т.е. назад от «рождества 
Христова», применив идею числовой оси с обратной нумерацией.  При 
этом к 1-му году от Рождества Христова непосредственно примыкает 1-й 
год до Рождества Христова;  нулевой год не был введен и нулевой на 
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этой числовой оси является только «точка» – граница между концом 60-й 
секунды 24-го часа 31 декабря 1 г. до н.э. и началом 1-й секунды 1-го ча-
са 1 января 1 г. н.э.  Этот счет лет называется историческим или хроноло-
гическим счетом. В 1740 г. французский ученый Жак Кассини предложил 
астрономическую систему счета лет, введя нулевой год.  Таким образом, 
были выработаны две системы счета: 

         
Соотношение исторического и астрономического счета лет 
   Исторический счет лет       Астрономический счет лет 

1-й г. до н.э. 
2-й г. до н.э. 
3-й г. до н.э. 

0  нулевой год  
              -  (минус) 1-й  год 
              -  (минус) 2-й  год 

 

По «правилу Кассини», для определения отрезка времени между дву-
мя событиями, разделенными эпохой нашей эры, номер года до н.э. необ-
ходимо уменьшить на единицу, пометив его знаком « - ». 

В 1583 г. французский ученый Жозеф  Скалигер, которого считают 
одним из основоположников современной хронологии как исторической 
дисциплины, опубликовал «Новый труд об улучшении счета времени», а 
в 1606 г. – «Сокровище времени». В качестве хронологических расчетов 
Скалигер ввел непрерывный счет дней, начиная с 1 января 4713 г. до н.э. 
(эпоха эры), что оказалось удобным при изучении периодических астро-
номических явлений, значительно облегчило  переходы от одной систе-
мы летосчисления к другой и решение многих хронологических задач. 
Он использовал 28-й, 19-й и 15-летний циклы  и таким образом ввел в 
обращение период в 7980 лет (28 х 19 х 15 = 7980), названный   юлиан-
ским периодом. Предложенная Скалигером система счета дала возмож-
ность связать различные календарные эры, выразив их эпохи через юли-
анские дни.  

 

Некоторые календарные эры, эпохи которых выражены 
 через юлианские дни 

Название эры     Эпоха эры Число юлианских дней 

Еврейская 7.X. 3761 г. до н.э. =    347 998 

Калиюга 18.II. 3102 г. до н.э. =    588 466 

Набонассара 26.II. 747 г. до н.э. = 1 448 638 

Дионисия 1.I. 1 г.н.э. = 1 721 058 

Сака 15.III. 78 г. н.э. = 1 749 621 
 Диоклетиана 29.VIII. 284 г. н.э  = 1 825 030 

Хиджры 16.VII. 622 г. н.э. = 1 948 440 

Джелал-ад-дина 15.III. 1079 г.н.э. = 2 115 236 

Республиканская 22.IX. 1792 г. н.э. = 2 375 851 
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В 1908 г. австрийский ученый Р. Шрам составил специальные табли-
цы юлианских дней применительно к различным календарным системам. 
Возможность счисления времени юлианскими днями была высоко оцене-
на хронологами. В 1887 г. австрийский астроном Теодор Оппольцер 
(1841-1886) опубликовал «Канон затмений», который содержит данные о 
13 200 затмений Солнца и Луны в период с 1208 г. до н.э. по 2163 г., т.е. 
за 3370 лет. Каждое из затмений обозначалось датой юлианского и гри-
горианского календаря, а так же соответствующим юлианским днем. 

Хронология Скалигера и Петавиуса, широко используемая в настоя-
щее время в отечественной хронологии, подвергается острой критике в 
«новой хронологии» А.Т. Фоменко и Г.В. Носовского. Основой появле-
ния данного направления явились серьезные,  но до сих пор замалчивае-
мые в трудах профессиональных историков, критические идеи и работы 
И. Ньютона, д’Арсиллы, Ж. Гардуина, Р. Балдауфа, Т. Моммзена, Э. 
Джонсона, Н. Морозова. «Новая хронология» события Древней Греции, 
Древнего Рима, как и библейскую историю, переносит в Средневековье. 
Так, например, утверждается, что Рим - ровесник Москвы, основание 
которой датируется около 1380 г. на месте Куликовской битвы; рождение 
Иисуса Христа, прототипом которого якобы был папа Гильдебрандт,  
относится к XI веку и т.д. В настоящее время хронология вновь, как и 
много веков назад, находится в преддверии широкой научной дискуссии. 
Свидетельство тому - большие тиражи работ представителей «новой хро-
нологии», с одной стороны, и, состоявшаяся в декабре 1999 г. на истори-
ческом факультете МГУ им. Ломоносова, конференция, на которой была 
дана критическая оценка работ представителей «новой хронологии» - с  
другой. Различным современным подходам к структурированию истории 
посвящен ряд статей альманаха «Время мира», вышедшего под редакци-
ей Н.С. Розова, в котором впервые на русском языке опубликованы тру-
ды таких крупных исследователей, как В. Макнилл, И. Валлерстайн, В. 
Грин, Й. Гудсблом, Э. Гелнер, Д. Бентли, П. Стернз, П.  Мэннинг (13). В 
статье Н. С. Розова делается попытка обобщения и целостного осмысле-
ния современных дискуссий по структурированию истории, приводятся 
социально-онтологические основания и базовые категории для периоди-
зации, строится версия периодизации Всемирной истории, претендующая 
на научную обоснованность (14). 
_________________________ 
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Кузнецова Т.В.                                                                                                               

Отечественные медиевисты о А.И.Неусыхине как исследователе 
раннесредневековой Германии 

 

Исследование проблем раннего западноевропейского средневековья 
остается одной из актуальных задач медиевистики на протяжении не-
скольких десятилетий. Генезис феодализма привлекал и привлекает вни-
мание историков разных стран и направлений.  

В отечественной науке одним из таких историков являлся член - кор-
респондент АН СССР А.И.Неусыхин (1898-1969). Он продолжил рус-
скую историографическую традицию, воспринятую им благодаря  учите-
лю - Д.М.Петрушевскому. Последний  считал его одним из своих вы-
дающихся учеников, а в отзывах о нем не раз подчеркивал, что 
А.И.Неусыхин – «…один из глубоких и лучших знатоков истории древ-
них германцев и раннего средневековья» (1). 

Переосмыслив наследие Д.М.Петрушевского с позиций марксистско-
ленинского понимания истории, он сделал немало важных выводов. 
А.И.Неусыхин исследовал многие проблемы аграрной эволюции ранне-
средневековой Европы; внимание ученого привлекала и политическая 
сторона феодализационного процесса. Пожалуй, из всех советских исто-
риков А.И.Неусыхин наиболее глубоко проанализировал формы генезиса 
феодализма на большей части территории Западной Европы, обратив 
внимание на специфику переходного периода, предшествовавшего заро-
ждению западноевропейского феодализма (2). 


