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А. Ю. Виноградов*, П. В. Кузенков**
* НИУ Высшая школа экономики, Москва; 

** МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва

Эпиграфические свидетельства введения эры  
«от сотворения мира»

Эра от сотворения мира столь обычна и привычна для эпиграфиче-
ских памятников византийского мира – не только греческих, но и юж-
нославянских и русских, что в большинстве случаев она даже не отме-
чается специально в надписях, подразумеваясь как единственная воз-
можная.  Однако  вопрос  о  том,  когда  это  летоисчисление  появилось 
и утвердилось в эпиграфике и в византийском деловом узусе вообще, 
до сих пор до конца не прояснен. Между тем, как мы постараемся пока-
зать ниже, его введение и распространение связаны с культурным пе-
реломом в восточно-христианском мире и стали важным маркером но-
вой идентичности византийской ойкумены.

Хорошо известно, что в течение VII в. в ромейской идеологии произо-
шло множество радикальных и сущностных изменений, которые во мно-
гом и превратили Восточную Римскую империю в Византию. С одной 
стороны, уже в первой трети столетия меняется язык и облик власти: ла-
тынь полностью исчезает из делопроизводства; императоры окончатель-
но  расстаются  с  обликом  римского  магистрата,  отпуская  длинные  бо-
роды и принимая титул «βασιλεὺς τῶν Ῥωμαίων». С другой стороны, во-
енные поражения империи в середине столетия и утрата большой ча-
сти территорий привели к изменению географических и этнополитиче-
ских констант: из многоязычной средиземноморской империи Византия 
превращается  в компактное восточносредиземноморское моноязычное 
государство с христианством как базовой идеологией и с единственной 
Церковью – Константинопольской. Постепенная смена административ-
ного устройства с провинциального на фемное и упадок городского са-
моуправления приводят к отмиранию местных традиций, в том числе 
локальных эр. Все это не могло не повлиять и на представления визан-
тийцев о времени, включая мировое: не случайно именно в VII в. полу-
чает широкое распространение новое летоисчисление – «от сотворения 
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мира», существовавшее в IV–VI вв. лишь в ученых трудах, причем во мно-
жестве вариантов (Grumel, 1958. P. 155–158; Кузенков, 2014. С. 213–349).

К  сожалению,  плохая  сохранность  документов  «темных  веков» 
не позволяет ясно судить о проникновении этих эр в официальное де-
лопроизводство. В такой ситуации своего рода барометром рецепции 
данного летоисчисления в Византии становится эпиграфика, памятни-
ки которой могут иметь как официальный, так и частный характер. Об-
ратимся к этой проблеме.

Первым делом следует отметить, что в эпиграфической науке пред-
принимались попытки найти надписи ранее конца VII в., датирован-
ные по одной из эр от сотворения мира. В последнее время поиском та-
ких памятников в Палестине и Аравии занимается Лия Ди Сеньи (об-
общение см.: Di Segni, 2006–2007. P. 113–126 1). Однако ее интерпретации 
были  весьма  критически  встречены некоторыми другими  эпиграфи-
стами  (см., например: Feissel,  2006. Р.  235–236, № 755). Действительно, 
практически все приводимые израильской исследовательницей приме-
ры представляют собой надписи с числом лет в виде десятков или со-
тен, к которым она добавляет число шесть тысяч, что уже само по себе 
снижает силу аргументации; лишь в случае надписи из Бейт-Сафафы 
речь идет о числе 6200, да и то частично реконструируемом (Di Segni, 
2006–2007.  P.  116). Кроме  того,  для  согласования числа  года  с  числом 
указанного в надписи индикта Л. Ди Сеньи приходится датировать их 
по разным эрам от сотворения мира: александрийской, византийской, 
так называемой мистической (5500 лет от Адама до Христа) и даже явно 
более поздней грузинской.

Наконец,  практически  всем  интерпретациям  Ди  Сеньи  можно 
с легкостью предложить альтернативные. Приведем таблицу таких аль-
тернативных интерпретаций, не касаясь здесь вопроса о роли тех или 
иных эр в ранневизантийской Палестине (табл. 1).

Итак,  в  любом  случае,  приводимые  Ди  Сеньи  надписи  не  могут 
быть доказательствами полноценного существования эр от сотворения 
мира в Палестине и Аравии в VI в. (не говоря уже о том, что эти про-
винции,  потерянные  византийцами  в  середине VII  в.,  вряд  ли могли 
оказать  большое  влияние на  остальную  территорию империи) – пер-
вые несомненные памятники такого типа (из окрестностей Иерусалима 
и с горы Небо) датируются 762 г. (Di Segni, 2006–2007. P. 115) и возникли, 
вероятно, под византийским влиянием.

1  За указание на работы Л. Ди Сеньи мы благодарим К. Цукермана.
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Три других «сомнительных» примера (с Лаврийского Олимпа в Атти-
ке, из Эфеса и с Синая) были разобраны К. Фоссом (Foss, 1978. S. 241–246), 
который довольно убедительно показал, что и они не могут считаться 
доказательством существования эры от сотворения мира в надписях VI в. 
Удивляет лишь, что в своей аргументации К. Фосс не прибег к палеогра-
фии: ведь эфесская надпись по своему шрифту явно принадлежит сред-
невизантийскому  периоду,  а  синайская – поствизантийскому  (аттиче-
ская опубликована без фотографии и прорисовки).

К этим трем примерам можно добавить еще один – надпись на пли-
те в собрании Государственного Эрмитажа, происходящей из коллек-
ции РАИК, куда она была прислана консулом в Синопе Н. Г. Сухотиным 

2  В 562 г. н. э. начался очередной 532-летний большой пасхальный цикл по эре Ан-
дрея (Chronicon Paschale, 1832. P. 685; Кузенков, 2014. С. 320–322), на который опирается 
пасхалия Эаса и армянская эра (Кузенков, 2012; 2015. С. 347–348).

Таблица 1. Интерпретации Л. Ди Сеньи данных эпиграфики  
и альтернативные им.

Место 
находки

Год  
в надписи

Индикт  
в надписи

Эра по Ди Сеньи Альтернативная эра

Иерусалим 104, 
декабрь

1 александрийская,  
[6]104 = 612 н.э.;

«448 года» [6]104 = 552 
н.э.

александрийская 
мартовская, 6104 = 
612 н.э.

Элуса (Негев) 6000 – эра Панодора, 6000 = 
507/8 н.э.

александрийская, 
6000 = 507/8 н.э.;

эра Ирона, 6000 = 
507/8 н.э.

Бейт-Сафафа 6200 14 «мистическая», 6200 = 
700/701 н.э.;

грузинская, 6200 = 596 
н.э.

византийская, 620[9] 
= 700/701 н.э.;

эра Андрея, 6200 = 
596 н.э.

Газа 33 12 «мистическая», [60]33 = 
534 н.э.

год цикла 562 г.2 = 
594 н.э.

Газа 39 3 «мистическая», [60]39 = 
539 н.э.

год цикла 562 г. = 
600 н.э.

Газа 88 7 «мистическая» [60]88 = 
588 н.э.

год цикла Эаса = 649 
н.э.

Эн-Нуэйима 8 8 византийская [600]8 = 
500 н.э.

александрийская 
(Ирона) [600]8 = 
514/5 н.э.
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(Лепер,  1904.  С.  241–243; Искусство  Византии,  1977.  С.  93). На  вторич-
но использованную (?) плиту с клетками нанесен текст, датированный 
1  (?)  апреля 6021  года,  7-го индикта  (Ἰ(ησοῦ)ς Χ(ριστὸ)ς νικᾶ. Τὸ φῶς τοῦ 
κόσμου. Ὁ δοῦλος τοῦ θεοῦ Πούλης ἐκτήσατο εἰς ἔτος ςκαʹ, ζ´(?) ἠνδηκ(τιῶνος), 
ἀπρηλή(ου) ἡμέρᾳ(?) α´ – «Иисус Христос побеждает. Свет мира. Раб Бо-
жий Пулий приобрел в 6021 году, в 7 (?) индикт, 1 апреля»; пер. авто-
ров), что дало бы 539 г. н. э. в пересчете с маргинальной эры Андроника 
(о ней см.: Кузенков, 2014. С. 280–281). Однако явно поздняя палеография 
надписи полностью исключает такую датировку. Резчик либо пропу-
стил число сотен после стигмы – тогда мы имеем 6721 год = 1213 г. н. э., 
что палеографически маловероятно, либо, что правдоподобней, пере-
путал стигму и дзету – тогда получится 7021 год = 1513 г. н. э.

Таким образом, приходится еще раз констатировать, что несомнен-
но датированных по одной из эр «от сотворения мира» надписей до кон-
ца VII в. мы не имеем. Традиционно считается, что самым ранним таким 
памятником является граффито из афинского Парфенона – храма Бо-
городицы, 693 г. н. э.: μ(ηνὶ) Ὀκτωβρίῳ ιε´, ἡμ(έρᾳ) δ´, ἰνδ(ικτιῶνος) ζ´ ἐτελιώθη 
Ἀνδρέας ὁ ἁγιώτ(ατος) ἡμῶ(ν) ἐπίσκ(οπος), ἔτους ϛσβ´ – «15 октября, в среду, 
в 7-й индикт, скончался Андрей, святейший наш епископ, в 6202 году» 
(Ὀρλάνδος, Βρανούσης, 1973. Σ. 21–22, № 34). Подлинность такой датиров-
ки подтверждают и два других граффити оттуда же – 704 и 713 гг. н. э.: 
[μ(η)ν(ὶ) Ἀπ]ριλίῳ δ´, ἡμ(έρᾳ) ϛ´ Παρασκευῇ, ἰν(δικτιῶνος) β´ [ἐτελειώ]θη  
Μαρῖνος ἁγιώτ(ατος) […]. ἔτους ϛσιβ´ – «4  апреля,  в  пятницу,  во  2  ин-
дикт, скончался Марин, святейший [наш епископ], в 6212 году»; μ(ηνὶ) 
Νοεμβρίῳ κδ, ἡμέ(ρᾳ) ϛ´, ἰνδ(ικτιῶνος) ιβ´, ἐτελειώθη Ἰωάννης ὁ ἁγιώτ(ατος)  
ἡμ(ῶν) ἐπίσκ(οπος), ἔτους ϛσκβ´ – «24  ноября,  в  пятницу,  в  12-й  индикт, 
скончался  Иоанн,  святейший  наш  епископ,  в  6222  году»  (Ὀρλάνδος, 
Βρανούσης, 1973. Σ. 73–74, 78–79, № 80, 83). Все три надписи могут быть 
датированы  только  по  византийской  сентябрьской  эре.  Характерно, 
что эра от сотворения мира здесь не обозначена, а как бы подразумева-
ется сама собой.

Однако  существует,  как  кажется,  еще  одна  традиция  датиров-
ки по  эре  от  сотворения мира,  которая не  уступает по  своей древ-
ности  афинской. Уже  давно  были известны надписи,  принадлежа-
щие эпиграфической традиции Боспора Киммерийского и датиро-
ванные по  эре  «от Адама». Это  4 надгробные надписи 757  г.: Ἐν[θ]
άδ[ε] κατάκιτε [ὁ] δοῦλ[ος] τοῦ θ(εο)[ῦ] Κυρηακός, υἱὸς Γεωργίου, ἔνγον(ος) 
Βιδ̣δηρ. Ἐτεληόθη μη(νὸς) Ἰουνίου γ´, [ἐ]ν ἰνδ(ικτιῶνι) ι´, ἀπὸ Ἀδὰμ [ἔτους] 
ϛσξ[ε´] – «Здесь лежит раб Божий Кириак, сын Георгия, внук Виддира. 
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Скончался 3 июня, в 10 индикт, в 6265 году от Адама» (Латышев, 1896. 
С. 93–95, № 93) 3. 

819  г.: Ἐνθάδε κατάκητε ἡ δούλη τοῦ θ(εο)ῦ Ἐλένη μοναχή. Ἐτελιώθη μηνὴ 
μαΐου ια´, ἡμέρᾳ δ´, ὥρᾳ α´. Ἐτελειώθη ὁ δοῦλος τοῦ θ(εο)ῦ Ταμγαν μηνὴ μαΐου ιγ´, 
ἡμέρᾳ παρασκευῇ, ὥρᾳ ϛ´, ἀπὸ Ἀδὰμ ἔτους ϛτκζ´ – «Здесь лежит раба Божья мо-
нахиня Елена; скончалась 11 мая, в среду, в 1-м часу. Скончался раб Бо-
жий Тамган 13 мая, в пятницу, в 5-м часу, в год от Адама 6327» (Латышев, 
1896. С. 82–84, № 75; Виноградов, 2008. С. 67–72) 4 из Керчи и Феодосии.

884 г. неизвестного происхождения: Ἐνθά]δε κατάκητε [ὁ δοῦ]λος τοῦ  
ras. θ(εο)ῦ Θε[όδω]ρος τὸ ἐπήκλην [..]θυ. Ἅπαν(τ)ος τοῦ κ(αὶ) ἦ(ν?) βίου  
<ὀ>γδοήκ (ον)τα καὶ ζʹ, οὗ ἀνερ<εθ>ῇ ὑπὸ τõν πατ(έ)ρον, ἄρ[ι]στ(α) ἔτη. 
Ἐτεληώθη μη(νὶ) Ἀπρηλήῳ ιγʹ, ἀπὸ Ἀδὰμ ἔτους ϛτϞβʹ – «Здесь лежит раб Бо-
жий Феодор  по  прозвищу … фи.  Всей  его жизни  было  восемьдесят 
семь, пока он не был взят отцами, прекрасных лет. Скончался 13 апре-
ля, в 6392 году от Адама» 5.

906  г.  из  Партенита: … Ἐτελιώθει μηνὶ δεκεμβρίῳ ιδ´, ἱμέρᾳ κυριακῖ, 
ὥρ(ᾳ) α´, ἰνδ(ικτιῶνος) ι´, ἀπὸ Ἀδὰμ ἔτους ϛυιε´. Εὔχου, π(άτε)ρ, τὼ πεδίον σου 
Νηκόλ(αον) μο(να)χ(ὸν) καὶ πρε(σβύτερον) ἀπὸ Βοσπόρου, ἵνα ὁ θ(εὸ)ς ἐλείσ[ῃ] 
μ[ε] – «…Скончался он 14 декабря, в воскресенье, в 1-м часу, в 10-й ин-
дикт, в 6415 году от Адама. Молись, отче, о чаде твоем Николае, мо-
нахе и пресвитере из Воспора, чтобы Бог помиловал меня» (Латышев, 
1896. С. 74–77, № 69) 6.

Интересно, что первые две очень близки афинским типологически: 
это надписи о  кончине  видных людей на  колоннах  соборного  храма 
Воспора.

Итак, существование указанной датировки на протяжении полуто-
ра веков предполагает устойчивую локальную традицию, по крайней 
мере,  для надписей по  эре  «от Адама»,  которая пресеклась,  по-види-
мому, где-то в начале Х в., после возвращения Воспора в состав Визан-
тийской империи. Одним из первых примеров новой традиции служит 
надпись с датой 25 июля 6420 года «от сотворения мира», 15-й индикт 
(= 912 г. н. э.) на надгробии с Азиатского Боспора, возможно, из Тама-
тархи (Виноградов, 2006. С. 295–296, № 5–6) 7. Но насколько древняя дати-
ровка по эре «от Адама»?

3  http://iospe.kcl.ac.uk/5.316-ru.html (в лемме ошибочно указан 767 г.).
4  http://iospe.kcl.ac.uk/5.315-ru.html.
5  http://iospe.kcl.ac.uk/5.317-ru.html.
6  http://iospe.kcl.ac.uk/5.243-ru.html.
7  http://iospe.kcl.ac.uk/5.336-ru.html.
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В  1912  г.  в  археологическом  отчете  о  раскопках  на  центральной 
Предтеченской площади г. Керчи В. В. Шкорпил опубликовал без про-
чтения прорисовку одной надписи, от которой сохранились лишь две 
последние  строки,  причем  предпоследняя – наполовину  (Шкорпил, 
1912. С. 21, № 12). Совсем недавно А. П. Бехтер отыскала в лапидарии 
Керченского музея оригинал этой надписи (инв. № КЛ-930), вероятно, 
являющейся  надгробной  (рис.  1) 8.  В  последней  ее  строке  достаточно 
ясно читается датировка «от Адама», а в конце предпоследней – нача-
ло слова ἔτους «в год». Следовательно, перед ним должно стоять число: 
действительно, здесь мы четко видим нижнюю половину стигмы, за ко-
торой, перед словом ἔτους следует нижнее полукружие, то есть остаток 
эпсилона,  омикрона или  сигмы. Первые  два  варианта  отпадают  вви-
ду слишком ранней датировки по одной из эр от сотворения мира: ко-
нец V и начало VI в. соответственно. Остается лишь вариант с сигмой, 
который дает 6200 год от сотворения мира. Поскольку же, по крайней 
мере, две надписи, 819 и 906 гг. (см. выше), имеют датировку по визан-
тийской сентябрьской эре, то и данная рассматриваемая должна дати-
роваться так же, то есть сентябрем 691 – августом 692 г. по Р. Х. В под-
тверждение этого свидетельствует и использование альфы с ломаной 
перекладиной, которая встречается на Боспоре в последний раз в вы-
шеупомянутой надписи 757 г.

8  http://iospe.kcl.ac.uk/5.307-ru.html.

Рис. 1. Надпись 692 г. из Керчи. Фото А. Бехтер
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Наименование эры от сотворения мира на Боспоре как эры «от Ада-
ма»  вряд  ли  имеет  чисто  локальное  происхождение,  хотя  в  эпигра-
фике прочих регионов Византии она встречается лишь с конца XII в. 
(Stylianou А., Stylianou J., 1960. S. 98, № 2a). Ведь под названием annus ab 
Adam secundum Graecos,  то  есть  «год  от Адама  по  грекам»,  не  позднее 
768 г. на крайнем Западе Европы уже была известна классическая ви-
зантийская эра с сентябрьским годом, приравненным к году индикта 
(PL, 1904. Col. 877 (6 инд. – 6276 г. = 768 г. н. э.); Col. 598 (9 инд. – 6279 г. = 
771 г. н. э.). В обоих случаях за основу взят 6270 год мира (762 г. н. э.) – ру-
беж 329-го и 330-го великих индиктионов; год от Адама получен путем 
прибавления номера индикта). Из этого следует, что на Боспоре про-
сто воспроизводили обозначение эры, существовавшее, вероятней все-
го,  в Константинополе. Кроме  того,  характерно,  что  боспорская над-
пись оказывается крайне близка по времени первой афинской надписи 
«от сотворения мира» – 693 г.

Неизбежно  встает  вопрос – случайно  ли  появление  в  эпиграфике 
эры от сотворения мира 9 или, как ее называли иначе, «от Адама» имен-
но в начале 690-х годов? Как кажется, не случайно. Дело в том, что пер-
вым известным нам официальным документом, содержащим дату ука-
занной эры, является 3-й канон Пято-Шестого (Трулльского) Вселенско-
го собора (Бенешевич, 1906. С. 145): 15 января 4-го индикта, 6199 года, т. е. 
691 г. н. э. Обычно считается, что с этого времени подобная датировка 
вводится в государственное употребление (Grumel, 1958. P. 127). Отсю-
да становится понятно, почему вскоре после соборного акта зимы 691 г. 
по Р. Х. в столь удаленных друг от друга концах империи, как Боспор 
и Афины, независимо появляются датировки надписей по  эре  от  со-
творения мира, причем в первом случае  с обозначением «от Адама», 
вероятно, воспроизводящим обычное, хоть и не официальное ее обо-
значение. Следует отметить, что ни афинский, ни воспорский иерархи 
не присутствовали на Трулльском соборе (по крайней мере, их подписи 
отсутствуют в его актах). Это и понятно: кафедры Греции были пред-
ставлены Василием Гортинским, митрополитом Крита, «заступающим 
место собора всей Церкви Римской»; Таврику же представлял епископ 
Херсонский (Ohme, 1990. S. 151. Nr. 50).

И тут нам остается ответить на последний вопрос – как же визан-
тийцы пришли к введению эры от сотворения мира?

9  Такое  обозначение  впервые  зафиксировано  в  надписях  в  812  г.  (Grégoire,  1980. 
№ 286).
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Попытки  вычислить  точный  возраст  человечества  на  основе  дан-
ных Библии предпринимались с III в., когда «отец христианской хро-
нографии» Юлий Африкан высказал мнение, что от Адама до Христа 
прошло ровно 5500 лет (Georgii Syncelli… 1984. P. 395). Последователем 
этой идеи выступил Ипполит Римский (1997. С. 133), придавший ей ха-
рактер мистической доктрины. Однако Евсевий Кесарийский высказал 
сомнения в самой возможности точного определения древней хроно-
логии, указав на существенные расхождения в данных между Септуа-
гинтой, Торой и самаритянским Пятикнижием (Eusebi Chronicorum… 
1875. P. 3).

На новый этап хронологические разыскания вышли в IV в., когда 
по  всему Востоку распространилась пасхалия  532-летнего  типа. Сама 
собой возникла идея о том, что лежащие в основе пасхалии циклы (лун-
но-солнечный, недельный и високосный) отражают ход мировой исто-
рии, и их идеальное начало должно непременно совпадать с началом 
времен.

В  результате  наложения  пасхалии  на  всемирную  хронологию 
были  созданы  две  конкурирующие  системы,  основанные  на  532-лет-
них  циклах  разного  типа.  Первой  стал  опыт,  предпринятый  в  сере-
дине IV в. неким Андреем Византийским, в системе которого от Ада-
ма  до Христа насчитывалось  ровно  5600  лет.  Ее  рудименты  сохрани-
лись в армянской и грузинской традиции  (Кузенков,  2014. С. 215–224). 
Второй стала так называемая александрийская некоего египетского мо-
наха Анниана, писавшего в самом начале V в. Последняя имела пора-
зительно изящную структуру: начало  творения – воскресенье  25 мар-
та 1 г. (5492 г. до н. э.); Божественное Воплощение (Благовещение) – че-
рез полных 5500 лет, 25 марта 5501 г. (9 г. н. э.); Спасительное Воскресе-
ние – 25 марта 5534 г. (42 г. н. э.). Эти даты, мистическим образом связав-
шие три главных события мировой истории, были получены из алек-
сандрийской пасхалии. Однако их точность уже в древности вызыва-
ла сомнения: ведь, согласно исторически выверенной хронологии Ев-
севия, события, связанные с распятием и Воскресением Иисуса Христа, 
приходятся на  рубеж  202-й и  203-й Олимпиад  (Eusebi Chronicorum… 
1866. Vol.  II. P.  148–149),  тогда как по Анниану они оказались  в  205-й 
Олимпиаде (Georgii Syncelli… 1984. P. 389–390).

Поиски  более  точной  всемирной  хронологии  были  продолжены. 
Определенную  злободневность  этим  изысканиям  должно  было  при-
давать приближение 6000 г. от сотворения мира, который по алексан-
дрийской эре приходился на 508 г. н. э. Мистическая система Ипполита 
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была  основана  на  концепции  1000-летних  «дней  Божиих»,  соответ-
ствующих семи дням творения; поэтому седьмое, «субботнее» тысяче-
летие должно было знаменовать некий особый сакральный этап чело-
веческой истории. Любопытно, что в VI  в.  была предпринята попыт-
ка  отождествить  этот  этап  с  христианской  эпохой,  считая  его  начав-
шимся с Пришествием Христа. Именно такую эру «6000 лет от Адама 
до Христа» использовал в своей хронике Иоанн Малала  (Jeffreys,  1990. 
P. 111–166). Сам хронист не скрывает целей такого подхода, утверждая, 
что «шестая тысяча лет уже миновала, а седьмая тысяча началась задол-
го до настоящего 7-го индикта» (Ioannis Malalae… 2000. P. 357). Тем са-
мым предполагалось успокоить эсхатологические настроения, объявив 
о том, что никаких серьезных переломов в истории человечества в бли-
жайшее время не предвидится. Впрочем, эра Рождества в 6000 г. от Ада-
ма так и не прижилась.

Гораздо большим авторитетом пользовалась александрийская хро-
нологическая система, которую мы встречаем в 550-е годы у палестин-
ского агиографа Кирилла Скифопольского под названием «летосчис-
ления святых отцов:  знакомца апостолов древнего Ипполита, Епифа-
ния Кипрского и Ирона, философа и исповедника»  (Житие  св. Савы 
Освященного… 1890. С. 446–449; Schwartz, 1939. S. 60, 183). В «эре Иро-
на», используемой Кириллом,  сохранен принцип «5500 лет от Адама 
до Христа», но используется сентябрьский стиль (у Анниана год начи-
нается 25 марта).

В VII в. в правление Ираклия отмечается новый всплеск хроноло-
гических разысканий. Неизвестный нам по имени автор «Пасхальной 
хроники», оконченной в 630 г., подверг критике все известные ему ва-
рианты пасхалистической хронологии и разработал собственную схе-
му, положив  в  ее  основу не  александрийский  тип  532-летнего цикла, 
а  его  так  называемый  сирийский  вариант,  использовавшийся  ранее 
у Андрея Византийского  (Beaucamp et al.,  1979.  P.  223–301; Пасхальная 
хроника, 2004; Кузенков, 2014. С. 291–325). За начало времени здесь взя-
та среда 21 марта 5509 г. до н. э., Воплощение и Рождество датированы 
25 марта и 25 декабря 5507 г. мира (3 г. до н. э.), а Воскресение – 25 мар-
та 5540 г. (31 г. н. э.) (Chronicon Paschale, 1832. P. 375, 380, 408–409). Очень 
быстро эра «Пасхальной хроники» была приспособлена к сентябрьско-
му стилю, образовав известную византийскую эру с эпохой 1 сентября 
5509 г. Уже в 639 г. мы встречаем ее как наиболее популярную систему 
летосчисления (Diekamp, 1900. S. 24; Кузенков, 2014. С. 326–330). «Визан-
тийские» датировки новозаветных событий гораздо лучше согласуются 
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с исторической хронологией, чем «александрийские», однако мистиче-
ская  стройность концепции «5500 лет от Адама до Христа» оказалась 
нарушена. Это привело к тому, что средневековые писатели как в Ви-
зантии, так и за ее пределами зачастую сочетали точную византийскую 
хронологию  с  мистической  александрийской  концепцией  (Кузенков, 
2007. С. 93–124; 2015. С. 374–384).

Особого внимания заслуживает вопрос о том, когда и при каких об-
стоятельствах  счет  лет  от  сотворения  мира,  бывший  предметом  спо-
ров между отдельными учеными, стал использоваться в качестве основ-
ной  системы  датировки  в  повседневной  практике.  Наиболее  ранние 
примеры бытования эры такого типа («от Адама» или «от сотворения 
мира»)  относятся  к  церковной  среде  (акты  Трулльского  собора,  эпи-
тафии архи ереев), что позволяет предположить ее первоначально са-
кральный характер. Едва ли случайно и то обстоятельство, что стреми-
тельное распространение византийской эры приходится на 630-е годы: 
именно в это время состоялся кратковременный триумф императора 
Ираклия,  ознаменовавшийся  переменой  титулатуры и  рядом  других 
идеологических инноваций. В частности, тогда окончательно форми-
руется  концепт Империи как универсального  теократического  «Цар-
ства  христиан», носящий ярко  выраженный эсхатологический харак-
тер. Принятие летосчисления от сотворения мира решало две задачи: 
с одной стороны, демонстрировало успешное вступление человечества 
в «субботнее» тысячелетие, сугубо духовный характер которого выра-
жался в триумфальном шествии христианства по Земле; с другой – за-
давало  христианскому миру многовековую историческую перспекти-
ву,  отделявшую  текущие  140-е  годы  7-го  тысячелетия  от  ближайших 
сакраментальных дат (6500, 7000 и т. п.). Таким образом, новая система 
летосчисления играла одновременно «мобилизующую» и «стабилизи-
рующую» роль и оказалась востребована в широких церковных кругах. 
Ко времени Трулльского собора и афинских надписей  (690-е) данная 
эра уже была настолько общеизвестна, что не сопровождалась при упо-
треблении какими бы то ни было разъяснениями.

В  заключение  подчеркнем,  что  для  VI  в.  можно  говорить  лишь 
об  одном  более  или  менее  распространенном  типе  эры  от  сотворе-
ния  мира – александрийской  эре,  имевшей  разные  варианты  стиля: 
25 марта (система Анниана) и 1 сентября (система Ирона). Византий-
ская  эра  сформировалась  в  630-е  годы, и попытки усмотреть  ее  в  бо-
лее ранних памятниках следует признать беспочвенными. «Мистиче-
ской эры», в которой 1 г. н. э. соответствовал бы 5501 г. мира, никогда 



Эпиграфические свидетельства введения эры «от сотворения мира»

99

не  существовало,  поскольку  так  называемая  наша  эра,  изобретенная 
в VI в. Дионисием Малым для его латинской версии александрийской 
пасхалии,  была  неизвестна  на  Христианском  Востоке  вплоть  до  XI  в. 
Это заставляет пересмотреть интерпретации эпиграфических данных, 
предложенные Л. Ди Сеньи, и представить их новые толкования.
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Сокращения

АВСЗ    –  Археология Владимиро-Суздальской земли. 
Материалы научного семинара

АДСВ    –  Античная древность и средние века
АО    –  Археологические открытия
АП    –  Археология Подмосковья. Материалы научного 

семинара
АС    –  Археологический съезд
АСЗ    –  Акты служилых землевладельцев
АСЭИ    –  Акты социально-экономической истории Северо-

Восточной Руси конца XIV –  начала XVI в.
БАН    –  Болгарская академия наук
БЛДР    –  Библиотека литературы Древней Руси
ВАС    –  Всероссийский археологический съезд
ВВ    –  Византийский временник
ВИ    –  Вопросы истории
ВИД    –  Вспомогательные исторические дисциплины
ВМУ    –  Вестник Московского университета
ГАГУ    –  Горно-Алтайский государственный университет
ГАЗ    –  Гiстарычна-археалагiчны зборнiк
ГБ    –  Государственная библиотека
ГВСМЗ   –  Государственный Владимиро-Суздальский музей-

заповедник
ГИАМЗ   –  Государственный историко-археологический 

музей-заповедник
ГИИ    –  Государственный институт искусствознания
ГИМ    –  Государственный исторический музей
ГИМЗ    –  Государственный исторический музей-заповедник
ГМВ    –  Государственный музей Востока
ГМЗ    –  Государственный музей-заповедник
ГПБ    –  Государственная Публичная библиотека  

им. М.Е. Салтыкова-Щедрина 
ГЭ    –  Государственный Эрмитаж
ДАРЯ    –  Диалектологический атлас русского языка
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ДДГ    –  Духовные и договорные грамоты великих  
и удельных князей XIV–XVI вв.

ЕНУ    –  Евразийский национальный университет  
им. Л.Н. Гумилева

ИА НАНУ   –  Институт археологии Национальной академии 
наук Украины

ИА РАН   –  Институт археологии РАН
ИАА    –  Историко-археологический альманах
ИАЭТ СО РАН  –  Институт археологии и этнографии СО РАН
ИВИ РАН   –  Институт всеобщей истории РАН
ИГАИМК   –  Известия Государственной академии истории 

материальной культуры
ИИ    –  Институт истории
ИИАК    –  Известия Императорской археологической 

комиссии
ИРАИК   –  Известия Русского археологического института  

в Константинополе
ИРКИСВА   –  Известия Русского Комитета для изучения 

Средней и Восточной Азии в историческом, 
археологическом, лингвистическом и 
этнографическом отношениях

КСИА    –  Краткие сообщения Института археологии РАН
КСИИМК   –  Краткие сообщения Института истории 

материальной культуры
ЛЛС    –  Лицевой летописный свод
ЛО ИВ АН   –  Ленинградское отделение Института 

востоковедения АН СССР
МАИЭТ   –  Материалы по археологии, истории и этнографии 

Таврии
МГАМИД   –  Московский государственный архив 

Министерства иностранных дел
МГСА    –  Московская гуманитарно-социальная академия
МГУ    –  Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова
МИА    –  Материалы и исследования по археологии СССР
МИРМ   –  Музей истории и реконструкции Москвы
МИГМ   –  Музей истории города Москвы
МИРЭА   –  Московский институт радиоэлектроники  

и автоматики
МОАИ   –  Материалы охранных археологических 

исследований
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МосГУ   –  Московский гуманитарный университет
НАН РК   –  Национальная академия наук Республики 

Казахстан
НАНУ    –  Национальная академия наук Украины
НГОМЗ   –  Новгородский государственный объединенный 

музей-заповедник
НЗО    –  Нумизматика Золотой Орды
НИИЯЛИ   –  научно-исследовательский институт языка, 

литературы и истории
НИС    –  Новгородский исторический сборник
НМЗ    –  Новгородский музей-заповедник
ННЗ    –  Новгород и Новгородская земля. История  

и археология
НПЛ    –  Новгородская первая летопись старшего  

и младшего изводов
НС ГИМ   –  Нумизматический сборник ГИМ
НЭ    –  Нумизматика и эпиграфика
ОДЛ    –  Отдел древнерусской литературы. Институт 

русской литературы (Пушкинский Дом)
ОР    –  Отдел рукописей
ОРЯС    –  Отделение русского языка и словесности 
ПГОИАХМЗ   –  Псковский государственный объединенный 

историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник

ПСРЛ    –  Полное собрание русских летописей
ПСТГУ   –  Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 

университет
П-Х ДПУ   –  Переяслав-Хмельницький державний 

педагогiчний унiвер-ситет iм. Григорiя Сковороди
РА    –  Российская археология
РАИК    –  Русский археологический институт  

в Константинополе
РАН    –  Российская Академия наук
РАНИОН   –  Российская ассоциация научно-исследовательских 

институтов общественных наук
РАО    –  Русское археологическое общество
РАНХиГС   –  Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации

РГАДА   –  Российский государственный архив древних актов
РГБ    –  Российская государственная библиотека
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РГГУ    –  Российский государственный гуманитарный 
университет

РГО    –  Русское географическое общество
РИБ    –  Российская историческая библиотека
РЛО    –  Русь, Литва, Орда в памятниках нумизматики  

и сфрагистики
РНБ    –  Российская национальная библиотека
РТ    –  Российская тюркология
РУДН    –  Российский университет Дружбы народов
РФСОН   –  Русский фонд Содействия образованию и науке
РЯМЗ    –  Ростово-Ярославский музей-заповедник
СА    –  Советская археология
САИ    –  Свод археологических источников
СНВЕ    –  Средневековая нумизматика Восточной Европы
СО РАН   –  Сибирское отделение РАН
СПбДА   –  Санкт-Петербургская духовная академия
СРМ    –  Сообщения Ростовского музея
СТ    –  Советская тюркология
ТИГИ    –  Тувинский институт гуманитарных и прикладных 

социально-экономических исследований  
при Правительстве Республики Тыва

ТОДРЛ   –  Труды Отдела древнерусской литературы
УЗ    –  Ученые записки
ЦНБ НАНУ   –  Центральная научная библиотека НАНУ
ЧОИДР   –  Чтения в Императорском Обществе истории 

и древностей Российских при Московском 
университете

ШАГИ   –  Школа актуальных гуманитарных исследований
ЭВ    –  Эпиграфика Востока
ЯРК    –  Языки русской культуры
ЯСК    –  Языки славянских культур
BZ    –  Byzantinische Zeitschrift
JÖBG    –  Jahrbuch der Österreichischen Byzantinischen 

Gesellschaft
ODB    –  The Oxford Dictionary of Byzantium
PL    –  Patrologiae Cursus Completus. Series Latina
ZPE    –  Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik
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