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Концепция «Великого года» лежала в основании не только 

древней хронологии и религиозных представлений, но и имела 

фундаментальное значение для формирования древней науки. Для 

современного исследователя связь между ними не является оче-

видной. С начала эпохи Просвещения происходит превращение 

религии в набор вульгарных религиозных суеверий. Именно эти 

суеверия и формируют современное массовое религиозное созна-

ние западной цивилизации. Причем взаимоотношение аутентич-

ных религиозных представлений и массовых религиозных суеве-

рий имеет долгую историю. Вот что по этому поводу писал 

Лаплас: «Астрономические знания, по-видимому, были основани-

ем всех теогоний, происхождение которых объясняется, таким об-

разом, весьма просто. В Халдее и в Древнем Египте астрономия 

культивировалась только в храмах жрецами, основавшими на ней 

суеверия, хранителями которых они были. Сказочные истории о 

героях и богах, которые они распространяли среди легковерных 

невежд, были лишь аллегорическим изложением небесных явле-

ний и действий сил природы, аллегориями, которые, благодаря 

всемогуществу подражания — одной из главных пружин нрав-

ственного мира, до сих пор сохранились в религиозных учрежде-

ниях» [1]. В отличие от современного научного сообщества, для 

Лапласа связь религии и древней науки была совершенно очевид-

на. Данное исследование попытается восстановить эти связи на 

примере древних представлений о «Великом годе». 

Древние религиозные представления о сотворении мира имеют 

свои основания именно в астрономических знаниях об особых 

небесных ситуациях, которые периодически возникают через 

определенные достаточно большие временные интервалы. Это как 

раз и есть представления о «Великом годе», которые возникли в 

первых древних центрах мировой цивилизации при самом их за-

рождении. В качестве примера рассмотрим древневавилонские 

хронологические знания. «За этимъ слѣдуетъ длинный промежу-

токъ времени до появленія миѳической династіи. Первый изъ ца-

рей этой династіи былъ Алоросъ, царствовавшій 10 саровъ, т. е. 

36000 лѣтъ. Всѣхъ царей династія эта насчитываетъ десять, кото-

рые царствовали 120 саровъ лѣтъ. Во время послѣдняго изъ этихъ 
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царей Ксисутра случился потопъ. Такимъ образомъ отъ начала 

царствованія Алороса до потопа прошло 432000 лѣтъ. Послѣ по-

топа, по словамъ Бероза, начинаетъ царствовать первая династія 

собственно людей. Династія эта насчитываетъ 86 государей, пра-

вившихъ 34080 лѣтъ. По мнѣнію ученыхъ періодъ въ 432000 лѣтъ 

есть часть большаго астрономическаго цикла, составленнаго изъ 

10 разъ взятаго періода въ 43200 лѣтъ. Такой періодъ дѣйстви-

тельно существовалъ у древнихъ халдеевъ. Нѣкоторые ученые по-

лагаютъ, что періодъ въ 43200 лѣтъ, состоящій изъ 12 равныхъ ча-

стей, по 3600 лѣтъ каждая, считался халдейскими астрономами 

временемъ, въ которое солнце, или вся сфера небесная, дѣлаютъ 

одно изъ своихъ спеціальныхъ обращеній. Нельзя не обратить 

вниманія еще на то обстоятельство, что астрономическій циклъ въ 

43200 лѣтъ былъ извѣстенъ также китайцамъ и индусамъ уже въ 

глубокой древности» [2]. Именно здесь мы встречаем легендарное 

значение платоновского «Великого года», равного 36000 годам. 

Очевидно, что Платон и вся античная цивилизация заимство-

вали концепцию «Великого года» у более древних цивилизаций. 

Первые древнегреческие философы получили свои астрономиче-

ские знания в Египте и Вавилоне. Представление о «Великом го-

де» перешло в древнегреческую философию и науку через орфи-

ков и пифагорейцев. Вот цитата из произведения Порфирия 

«Жизнь Пифагора»: «...и, наконец, что все рожденное вновь рож-

дается через промежутки времени, что ничего нового на свете нет 

<...> Все эти учения первым принес в Элладу, как кажется, имен-

но Пифагор» [3]. Но намного более явно влияние вавилонских 

представлений о «Великом годе» на пифагорейскую философию и 

Гераклита дал Ван-дер-Варден. «Гиппас Метапонтский, как пифа-

гореец, утверждает, что время изменения космоса ограничено. 

Выражение “ограниченное время для изменения космоса” должно 

относиться к “Великому году”. Эта интерпретация подтверждается 

тем фактом, что традиция “Великого года” связана как с Гераклитом, 

так и с Гиппасом. “Великий год” Гиппаса, согласно Цензорину (De 

die natali, XVIII 8), представляет относительно небольшой период в 

59 лет. Этот “Великий год” не является, очевидно, периодом всех 

планет. Однако Сатурн и Юпитер возвращаются приблизительно 
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к той же точке на небе через 59 лет, и 59-летний период регулярно 

используется в клинописных текстах в связи с Сатурном. Цензо-

рин говорит, что “Великий год” Гераклита содержал 10 800 лет, 

но Аэтий приводит значение 18 000 лет. Оба числа делятся на 

3600, а 3600 лет составляют один вавилонский SAR. Происхожде-

ние великого года Гераклита, как и учения о повторяющихся кос-

мических пожарах, можно, таким образом, считать вавилонски-

ми» [4]. 

Ниже будут даны необходимые комментарии, поясняющие 

числовые значения «Великого года» и связь этих значений с дви-

жениями планет. Пока же проследим дальнейшее распростране-

ние этих вавилонских знаний среди самых выдающихся античных 

мыслителей классического периода. Конечно, в первую очередь 

речь пойдет о Платоне. Именно его именем назывался вавилон-

ский «Великий год» в последующей античной и средневековой 

традиции. Приведем самое известное платоновское изложение 

концепции «Великого года», данное в «Тимее». «Таким образом и 

по таким причинам возникли ночь и день, этот круговорот едино-

го и наиразумнейшего обращения; месяц же — это когда Луна со-

вершает свой оборот и нагоняет Солнце, а год — когда Солнце 

обходит свой круг. Что касается круговоротов прочих светил, то 

люди, за исключением немногих, не замечают их, не дают им 

имен и не измеряют их взаимных числовых отношений, так что, 

можно сказать, они и не догадываются, что эти необозримо мно-

гочисленные и несказанно многообразные блуждания также суть 

время. Однако же возможно усмотреть, что полное число времени 

полного года завершается тогда, когда все восемь кругов, различ-

ных по скорости, одновременно придут к своей исходной точке, 

соотносясь с мерой единообразно бегущего круга тождественно-

го. Вот как и ради чего рождены все звезды, которые блуждают по 

небу и снова возвращаются на свои пути, дабы [космос] как мож-

но более уподобился совершенному и умопостигаемому живому 

существу, подражая его вечносущей природе» [5].  

Платоновское изложение концепции «Великого года» не при-

вносит какое-то новое существенное приращение знания. Это 

просто изложение астрономических представлений философским 
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языком. Вот как это комментирует Ван-дер-Варден, при этом 

упоминая в этом же фрагменте Аристотеля и Евдема. «“Совер-

шенный год” Платона есть просто астрономический период, по 

истечении которого все планеты возвращаются к точке, откуда 

они начали движение. Аристотель упоминает наводнение зимой 

“Великого года” и мировой пожар летом. Евдем пишет: “Если ве-

рить пифагорейцам, то и в будущем, поскольку все повторяется 

согласно Числу, опять буду рассказывать вам здесь сказки, держа 

эту тросточку в своей руке, в то время как вы будете сидеть пере-

до мной, как сейчас сидите; и все остальное будет тем же са-

мым”» [6]. Будучи учеником Аристотеля, Евдем Родосский изла-

гает взгляды своего учителя о вечном циклическом повторении 

событий. Причем у нас нет оснований приписать Аристотелю 

столь радикальную концепцию будущего стоического «вечного 

возвращения», о котором говорит Евдем. Аристотель ограничи-

вался признанием вечных круговоротов как периодических вре-

менных циклов. Вот как об этом пишет Прокл: «Вдохновенный 

Аристотель утверждает, что одни и те же мнения часто возникают 

у людей через некие определенные периоды целого, поэтому 

науки впервые были созданы не нами или теми, кого мы знаем, но 

уже появлялись во время прежних круговоротов (и неизвестно, 

сколько их было) и опять будут появляться в будущих» [7]. А вот 

цитата из «Политики» Аристотеля, которая иллюстрирует данные 

представления о прежних круговоротах: «Да и вообще нужно счи-

таться с тем, что и остальные установления много или, лучше ска-

зать, бесконечное число раз были придуманы в течение веков…» [8]. 

Теперь поясним вышеприведенные слова Аристотеля о миро-

вом потопе и мировом пожаре, процитировав Сенеку. Римский 

стоик излагает взгляды вавилонского астронома и астролога Бе-

росса, связанные с данными явлениями. «Беросс <…> утверждает, 

что течение звезд определяет мировой пожар и потоп. Пожар 

охватывает Землю, когда все звезды, которые теперь блуждают по 

разным путям, соберутся в Раке <…>, а наводнение грозит, когда 

то же множество звезд встречается в Козероге. Первое объясняет-

ся летним солнцестоянием, последнее — зимним солнцестояни-

ем» [9]. Завершая небольшой исторический экскурс в античные 
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представления о «Великом годе», приведем очень известную ци-

тату Цицерона: «Но особенно удивительно в звездах, о которых 

мы говорим то, что они то скрываются, то снова появляются, то 

удаляются, то возвращаются, то движутся, опережая Солнце, то 

следуют за ним, и движутся то скорее, то медленнее, то совсем не 

движутся, а некоторое время стоят на месте. Исходя из неравно-

мерных их движений, математики и установили “великий год”, 

который наступает тогда, когда Солнце, Луна и пять планет, после 

того как все они прошли свои пути, займут то же взаимное распо-

ложение» [10].  

Теперь подробно рассмотрим концепцию «Великого года» с 

математической точки зрения. Причем обязательно следует заме-

тить, что выше приводимые философские осмысления понятия 

«Великого года» возникли намного позже его математической и 

астрономической составляющей. Само религиозное представле-

ние о периодических сотворениях мира и «Великом годе» прин-

ципиально невозможно без математики и астрономии. В действи-

тельности древние религия, математика и астрономия существуют 

как одно целое. Одно просто невозможно без другого. Для иллю-

страции данного положения приведем высказывание Ван-дер-

Вардена: «Из числовых характеристик, используемых в астроно-

мических вычислениях, особую важность представляют отноше-

ния орбитальных периодов. Пифагорейцы, безусловно, интересо-

вались этими периодами, поскольку они размышляли о “Великом 

годе”, представляющем общее кратное всех орбитальных перио-

дов. Определение планетных периодов, однако, требует последо-

вательных наблюдений, охватывающих большой промежуток 

времени, гораздо больший, чем тот, что имелся у греков во време-

на Пифагора. Даже гораздо позднее Каллипп, Гиппарх и Птоле-

мей вынуждены были использовать вавилонские наблюдения для 

того, чтобы точно определить периодические отношения. Это 

предполагает, что пифагорейцы также получили свои знания о 

планетных периодах из вавилонских источников, возможно, кос-

венным путем через Египет. Этот вывод подтверждается тем фак-

том, что 59-летний период Сатурна, известный нам из клинопис-

ных источников, приводится у Цензорина (De die natali 18) как 
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“Великий год пифагорейца Филолая”, а у Аэтия (II 32) как “Вели-

кий год Энопида и Пифагора”» [11]. 

Основополагающим математическим понятием концепции 

«Великого года» является общее кратное всех орбитальных пери-

одов. В VII книге «Начал» Евклида дано определение кратного: 

«Кратное же — большее от меньшего, если оно измеряется мень-

шим» [12]. Очень важно, что определение кратного дано сразу по-

сле определений единицы, числа и части. Только после определе-

ния кратного Евклид вводит четные и нечетные числа, а также 

остальные виды чисел.  Важность понятия «кратного» очевидна 

для древнего знания, ведь без него просто невозможно понять со-

творение и устройство мира как космоса. Найдем число, которое 

изрек платоновский Демиург в «Тимее» при творении мира. И это 

число будет общим кратным орбитальных периодов семи светил 

древности и сферы неподвижных звезд. Именно этим числом яв-

ляется 36000 лет. Таков «Великий год» Платона. 

Но почему получается именно это число? Древние астрономы 

внимательно наблюдали звездное небо. Стало понятно, что пери-

оды Луны не могут быть точным хронометром и общей мерой для 

всех планетных орбит. Движение Луны столь хаотично, что более 

или менее приемлемую расчетную теорию удалось создать только 

в середине XIX века. Солнце тоже не могло стать точным хроно-

метром из-за явления прецессии. Поэтому древним пришлось вы-

бирать из пяти планет. Благодаря многолетним наблюдениям бы-

ло открыто астрономическое явление, которое назвали «Великим 

соединением» Сатурна и Юпитера. Особую роль в этом соедине-

нии отвели Сатурну-Кроносу. «А в Сатурне хотели видеть того, 

кто вмещает в себя бегущие и сменяющие один другого отрезки 

времени. Он ведь у греков и носит соответствующее имя — 

Κρόνος, то же самое, что Χρόνος, т. е. отрезок времени. А Сатур-

ном его назвали от того, что он насыщается (saturaretur) годами 

<...> А Сатурн был закован Юпитером, чтобы время не бежало 

слишком быстро; чтобы умерить его течение, на него были нало-

жены звездные узы» [13]. 

Выяснилось, что орбитальные периоды Сатурна и Юпитера 

находятся в почти точном математическом отношении 2:5. 
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Современные астрономы называют это орбитальным резонансом. 

В рамках этой ситуации орбитальные периоды двух (или более) 

небесных тел относятся между собой как натуральные числа. Чрез-

вычайно важно, что для описания «Великого года» древним мате-

матикам с необходимостью пришлось ввести такое математическое 

понятие как натуральное число. Определение натурального числа 

дано Евклидом в той же седьмой книге «Начал». «Число же — 

множество, составленное из единиц» [14]. Но для того, чтобы по-

лучить соотношение 2:5 древние астрономы ввели особое значение 

года, отличное как от лунного года в 354 дня, так и от солнечного 

года в 365 дней. Это был год в 360 дней, который принимался все-

ми древним цивилизациями Месопотамии, Египта и Китая. Назо-

вем это годом Сатурна, ибо он считался Кроносом-Временем. 

Разберем вопрос, как определяли в древности и средневековье 

видимые орбитальные периоды всех семи светил в рамках геоцен-

трической модели. Приведем данные средневекового астронома и 

астролога Гвидо Бонатти: «Выше и медленнее всех из семи планет 

движется Сатурн, который совершает свой оборот примерно за 

тридцать лет. Затем идет Юпитер, который совершает свой оборот 

примерно за 12 лет. Затем идет Марс, который совершает свой обо-

рот примерно за два года. Затем Солнце, которое совершает свой 

круговой путь за один год. Потом Венера, которая совершает свой 

оборот за один год, как и Солнце. Затем идет Меркурий, который со-

вершает свой оборот также за один год. Затем идет Луна, которая 

быстрее, ниже и ближе к земле, чем все другие планеты, и совершает 

свой оборот за двадцать семь и примерно одну треть дня» [15]. 

Проведем элементарные арифметические расчеты, которые 

проиллюстрируют общую логику этих древних представлений о 

«Великом годе». Согласно точным современным астрономиче-

ским наблюдениям, сидерические периоды Сатурна, Юпитера и 

Марса составляют соответственно 10759,22 дней, 4332,5 дней, 

686,98 дней. Поделим эти числа на 360 дней как это принято во 

всех древних цивилизациях. Ниже приведем расчеты:  

10759,22 / 360=29,8867222222. Законно округлить до 30.  

4332,5 / 360=12,0347222222. Законно округлить до 12.  

686,98 / 360=1,90827777778 Законно округлить до 2. 
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Таким образом, все семь планет оказались почти в точном ор-

битальном резонансе. Три высшие планеты имели периоды 30, 12 

и 2 года, а все нижние светила — год. Очевидно, что общее крат-

ное всех этих чисел — 60. Выше несколько раз упоминалось чис-

ло 59, но это те же два оборота Сатурна при величине года в 

365,25 дней. Сразу проиллюстрируем «Великое соединение» Са-

турна и Юпитера, при котором Сатурн совершает два оборота за 

60 лет и Юпитер совершает пять оборотов за те же 60 лет. Число 

60 до сих пор используется как основа всех хронологических из-

мерений. И именно этому числу должен быть кратен восьмой ор-

битальный период круговращения сферы неподвижных звезд. «По 

мнѣнію Леона де Росни (Leon de Rosny), всѣ эти циклы, въ осно-

ваніи которыхъ положено число 60, получили первоначальное 

происхожденіе въ Туранѣ, и оттуда уже перешли на Западъ и на 

Востокъ, т. е. въ Ассирію и Китай. Въ индусской космогоніи цик-

лы въ 60 и 3600 лѣтъ составляли періодъ лѣтъ, названный ими уи-

да Вакпати (Vâkpati). Періодъ въ 216000 лѣтъ составлялъ югу 

Прадіапати (Pradjâpati); и наконецъ періодъ вдвое большій 

предъидущаго, т. е. въ 432000 составлялъ такъ называемую Ка-

лиюгу (Kalijuga). Періодъ этотъ равенъ именно тому періоду лѣтъ, 

который по словамъ Бероза прошелъ отъ сотворенія міра до пото-

па» [16]. В дополнение к этим циклам приведем два вышеупомя-

нутых варианта «Великого года» Гераклита в 10800 лет и 18000 лет. 

Диоген Стоик принимал самое большое из известных Античности 

значений. «Его “Великий год” состоит из 360 • 18 000 = 30 • 603 лет. 

Здесь опять мы встречаемся со степенью числа 60, что можно объ-

яснить только заимствованием из вавилонской числовой системы. 

До нас дошли многие другие “Великие годы”, например, годы Ор-

фея и Кассандра продолжительностью 120 000 и 3 600 000 лет со-

ответственно» [17]. Все эти числа делятся на 60 так же, как и са-

мый известный «Великий год» Платон в 36000 лет. 

Итак, любое из вышеприведенных чисел может выступать как 

общее кратное орбитальных движений семи светил и сферы непо-

движных звезд. Когда наступает «Великий год», все эти небесные 

тела занимают строго определенное положение. И именно в этот 

момент времени происходит сотворение нового мира. Новый 
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сотворенный мир означает только начало нового периодического 

астрономического цикла. Таким образом, понимание концепции 

«Великого года» оказывается возможным только при объедине-

нии философской, математической и астрономической точек зре-

ния. Античное философское знание в понятийной форме осмыс-

лило математические и астрономические представления древней 

геоцентрической картины мира. 
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