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Аннотация 

В статье проводится комплексное историко-хронологическое исследование 
сохранившихся документальных источников, описывающих эпизоды завершающего 
периода Троянской войны и события, последовавшие непосредственно после её окончания. 
Целью исследования, в котором применяются специальные методы исторического 
исследования является ответ на вопрос о времени года и календарном месяце взятия Трои - 
легендарного города из Гомеровского эпоса. 

Сохранившиеся документальные источники, описывающие завершающий период 
Троянской войны, в частности год взятия Трои и возвращения Ахейских войск в Грецию, 
содержат очень мало хронологически точной информации, позволяющей ответить на 
вопрос о времени года и календарном месяце этого величайшего события истории Древнего 
мира. Однако, историки древности, датировки года взятия Трои которых значительно 
отличались, в отношении времени года и месяца этого исторического события в своих 
оценках были более близки. Главным образом они указывают на весенне-летний период 
года и месяцы Таргелион (май – июнь) и близкий к нему Скирофорион (июнь – июль). 
Проведённое комплексное историко-хронологическое исследование документальных 
источников позволили определить, зимнее время года и календарный месяц Посейдеон - 
Гамелион (январь) для взятия «Трои». Полученные календарные данные отличаются от 
принятых, в современной исторической хронологии, но согласуются по времени года и 
месяцу с полученной автором ранее датировкой взятия «Трои» - легендарного города из 
Гомеровского эпоса, а именно 12 января 1197 года н.э. 
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ABSTRACT  

 
The article provides a comprehensive historical and chronological study of the surviving 

documentary sources describing the episodes of the final period of the Trojan War and the events 
that followed immediately after its end. The purpose of the study, which uses special methods of 
historical research, is to answer the question about the season and calendar month of the capture 
of Troy - the legendary city from the Homeric epic. 

The surviving documentary sources describing the final period of the Trojan War, in 
particular the year of the capture of Troy and the return of the Achaean troops to Greece, contain 
very little chronologically accurate information to answer the question about the time of year and 
the calendar month of this greatest event in the history of the Ancient World. However, historians 
of antiquity, whose dates of the year of the capture of Troy differed significantly, were closer in 
their estimates regarding the time of year and month of this historical event. They mainly indicate 
the spring-summer period of the year and the months of Targelion (May - June) and close to it 
Skyroforion (June - July). A comprehensive historical and chronological study of documentary 
sources made it possible to determine the winter season and the calendar month Poseidon - 
Gamelion (January) for the capture of Troy. The obtained calendar data differ from those accepted 
in modern historical chronology, but are consistent in time of year and month with the dating of 
the capture of Troy, the legendary city from the Homeric epic, received by the author earlier, 
namely on January 12, 1197 AD. 

 
Keywords: history, chronology, Trojan War, Iliad, Odyssey, Ancient Greek calendar, Homer, 
Hesiod, Aeschylus, Plutarch, Pliny the Elder 

 

Актуальность. 
С точки зрения исторической науки для такого события древности как взятие Илиона 

Ахейскими войсками, в ходе Троянской войны, важнее определить конкретный год, чем 
месяц, а тем более день, в котором оно произошло. Между тем античные историки и 
писатели Древней Греции и Рима в своих исследованиях значительно отличаются друг от 
друга в датировках года падения Трои, которых насчитывается более дюжины и 
располагаются они в промежутке времени более 200 лет, между первой половиной 14-го и 
первой половиной 12-го веков до н.э. 

Что же касается времени года, календарного месяца и дня падения Трои между 
историками древности имеются менее значительные разногласия. Некоторые из них, 
вместе с Эфором для этого исторического события называют дату 23/24 Таргелиона (6 или 
7 мая), Гелланик - 12 Таргелиона (26 мая), другие хронологи указывают на дату 23-е число 
Скирофориона (7 июля), а некоторые настаивают даже на дате 23-е Понамоса (7 октября). В 
проведённом автором ранее историко-хронологическом исследовании [1] было выяснено 
что, Троя, легендарный город из Гомеровских эпосов «Илиада» и «Одиссея», был взят 
Ахейскими (Греческими) войсками 12 января 1197 года н.э. В этом исследовании, хронолог 
Лонгин именует месяц взятия Трои Таргелионом, а историк Гелланик Лесбосский там же 
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указывает, что этот месяц во всём мире называется Эонарием, то есть на современном языке 
январём.  

В связи с изложенным выше, актуальность данного историко-хронологического 
исследования обусловлена тем, что даёт возможность определить достоверное время года и 
календарный месяц взятия «Трои» согласующееся с полученной автором ранее датировкой 
взятия «Трои» - легендарного города из Гомеровского эпоса, а именно 12 января 1197 года 
н.э. [1]. 

Нахождение подлинного времени года и календарного месяца взятия «Трои», будет 
способствовать более точному описанию событий связанных с возвращением Ахейских 
войск в Грецию, а также уточнению дат исторических событий этого периода времени в 
Древней Греции, Малой Азии и Древнем Риме. 

 
Методология. 
Методологической основой данного исследования являются принципы историзма, 

научной объективности, критического изучения документальных источников и 
системности. В работе применяются историко-генетический, историко-сравнительный, 
историко-типологический и историко-системный методы исследования. Использование 
данных методов исторического исследования обеспечивает всесторонний хронологический 
анализ эпизодов завершающего периода Троянской войны, а также событий, 
последовавших непосредственно после её окончания и даёт возможность установить 
достоверное время года и календарный месяц взятия Трои - легендарного города из 
Гомеровского эпоса.  

 
Цель исследования. 
Целью историко-хронологического исследования является определение, путём 

комплексного анализа документальных источников, описывающих эпизоды завершающего 
периода Троянской войны и события, последовавшие непосредственно после её окончания 
истинного времени года и календарного месяца взятия Трои - легендарного города из 
Гомеровского эпоса. 

 
Задачи исследования. 
Данное историко-хронологическое исследование предполагает решение следующих 

задач:  
Провести комплексное исследование документальных источников, описывающих 

эпизоды завершающего периода Троянской войны и события, последовавшие 
непосредственно после её окончания. 

Определить время года взятия «Трои» согласующееся с полученной автором ранее 
датировкой этого исторического события, а именно зима 1197 года н.э. [1]. 

Определить календарный месяц взятия «Трои» согласующийся с полученной 
автором ранее датировкой этого исторического события, а именно Посейдеон - Гамелион 
(январь) 1197 года н.э. [1]. 

 
Хронологическое исследование документальных источников, по вопросу 

календарного месяца взятия Трои. 
 
Гелланик Лесбосский так описывает датировку взятии Трои: 
«144. …Но я рассказал о них в больших окружающих периоды времени. Более того я назову 

день и месяц того плачевного года который принёс такое горе Трое. Это был месяц Таргелион, 12-е 
число. Этот месяц Лонгин называет Эонарием, но всему миру он известен, как январь. 
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Это было в середине ночи, яркая луна на небе и вступает на путь Дева среди крупных звезд; Козерог 
был в доме Крона вокруг Солнца. Жрица Каллисто была в знаменитых Афинах в этот ужасный год. 
О конкретном часе этой ночи Гелланик Лесбоссский, он сообщил также о Дорисе, о том как ахейцы 
захватили Трою и рассказал об их скорбном возвращении на обратном пути.» 

[2, 144, 768 - 780] 
 
Вышеупомянутый текст Гелланика Лесбосского на языке оригинала: 
       «…Μήνα δέ ήδη έρειω ήμάρ τ ήδέ τε ώρην 
       Οικτρoτάτε λυκάβαντος, ός άλγεα θήκατο Τροίη. 
770 Δωδεκάτη μέν έην μηνός Θαργηλιώνος, 
       Τόν ρ' Αιωνάριον κικλήσκει μέν Λογγίνος, 
       Ιανουάριον δ' έρες πάντες, καλέoυσι. 
       Νύξ δ' άρ' έην μέσση, λαμπρή δ’ έπέτελλε σελήνη, 
       Παρθένου εισελάασα δρόμον μεγάλοισιν έν άστροις, 
775 Ηελίου άμφ' Αιγόκερον Κρόνου οίκον έόντος. 
       Καλλιστώ δ’ ιέρεια κλειναΐς ήν έν  Αθήναις 
       Οικτρoτάτου μεγάλου λυκάβαντος. Κείνη έν ώρη, 
       Κείνη νυκτί ό Λέσβιος  Ελλάνικος άείδει 
       Σύν τώ και Δούρις Τροίην έλεειν Παναχαιούς, 
780 Οίκαδε δ' έλθέμενα λυγρόν τόν νόστον ιδόντας.» 

[3, с. 175 - 176] 
 
Проведённое исследование астрономической символики, содержащейся в тексте 

Гелланика Лесбосского позволило выявить следующие элементы карты звёздного неба на 
дату взятия Трои Греческими войсками. В соответствии с Методикой астрономической 
хронологии, бог Крон, описанный в этом поэтическом фрагменте, персонифицирует 
планету Сатурн. Кроме того, Солнце и Сатурн находились в созвездии Козерог, а Луна в 
созвездии Дева. Здесь необходимо отметить, что нахождение Солнца в созвездии Козерог 
соответствует календарному месяцу Январю. В тексте указано точное число месяца взятия 
Трои - 12 января.    

 
Согласно фрагменту, «Лицевого летописного свода», после взятия Трои, Греки 

собирались отплыть домой именно в зимние месяцы, а не летом:  
«И таким было лживое сплетение слов о смерти Паламида, которое оплело мысль царя Наула, 

его отца, и Оетеса, брата его. Поэтому царь Наул и сын его Оетес стали размышлять, как 
отомстить за убийство их сына и брата грекам, бывшим в том войске; прослышали они, что те 
греки зимой собираются отправиться на своих кораблях к себе домой и пройдут мимо границ их 
царства.» 

[4, Книга 2, Часть 2, с. 326] 
 
Если принять дату взятия Трои, согласно традиционной версии в мае-июне, то встаёт 

вопрос, что огромное греческое войско делало, чем питалось само и чем кормило пленников 
и пленниц, целых полгода, с июня по декабрь, на месте разграбленной и сожжённой Трои 
и её окрестностей. Напомним, что во время осады, Трои греки жили в палатках на берегу 
моря, которые приспособлены только для солдат, а не для многочисленных пленниц, 
которые достались им в качестве военной добычи. Описания палаточной жизни, данное 
Гомером в «Илиаде», показывает, что за полгода нахождения в таких условиях большинство 
Троянских женщин-пленниц, а среди них находились такие пожилые как Гекуба – вдова 
Приама, погибло бы. Кроме того, для солдат, которые победили врага, сожгли ненавистный 
город, убили царя и его наследников, поделили добычу и которые девять лет не видели жён 
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и детей, промедление с отплытием к родным берегам равносильно пытке. Такая задержка 
могла быть обусловлена только неизбежной гибелью на море в период штормов. Но даже 
такая смертельная угроза не всегда останавливала греков от возвращения домой, по 
бушующему морю.  

 
Диктис Критский в «Дневнике Троянской войны», говорит о том, что после взятия 

Трои, сын Ахиллеса Неоптолем, несмотря на грозящую опасность, поплыл домой по 
зимнему морю: 

«…Вынужденный этими обстоятельствами, Неоптолем, несмотря на неблагоприятную 
обстановку на море и препятствия со стороны многих областей, снаряжает флот и сам садится 
на корабль. Затем, сильно пострадавши от свирепости зимнего моря и прибитый к Сепиадскому 
берегу, который из-за труднодоступных скал приобрел такое название, потерял почти все корабли, 
и сам еле уцелел вместе с находившимися на том же судне ...».  

[5, с. 259] 
 
Согласно «Одиссее» и другим письменным источникам о Троянской войне, 

практически все вожди Ахейского войска, при возвращении домой, попали на море в шторм 
и потеряли часть, а некоторые и все свои корабли с командами. Если отбросить упоминания 
о зимнем отплытии греков и всё-таки принять дату взятия Трои, согласно традиционной 
версии в мае-июне, то встаёт вопрос, откуда такое количество штормов летом, в сезон 
идеального мореплавания в Средиземном море. 

 
Диктис Критский в «Дневнике Троянской войны» говорит о том, что 

непосредственно перед взятием Трои Улисс (Одиссей), ведя переговоры с Троянцем 
Антенором о похищении священного Палладия и сдаче города грекам, беспокоился о том, 
что может пройти время удобное для отплытия домой на кораблях.  

«…Тогда Улисс: «Не этим он их взволновал и привел в негодование, а тем, что конца 
переговорам не видно, а больше всего тем, что время, удобное для отплытия, скоро пройдет». Тогда 
снова было много разговоров и, наконец, снижают выкуп до двух тысяч талантов золота и серебра. 
Чтобы доложить это своим, греки уходят к кораблям. Там на собрании вождей излагают все, что 
было сказано и сделано. Объясняют, что Палладий унес Антенор. Затем с общего согласия узнает 
об этом все войско.» 

[5, с. 250] 
 
Однако если принять дату взятия Трои, согласно традиционной версии в мае-июне, 

то удобное для отплытия время как раз наступает, особенно после летнего солнцестояния и 
торопиться некуда.  

 
Плутарх в «Сравнительных жизнеописаниях» подтверждает эту особенность 

мореплавания для Древних Греков в Средиземном море: 
«XVIII. Когда метанье жребия было завершено, Тесей забрал тех, кому он выпал, и, пройдя из 

пританея в Дельфиний, положил за них пред Аполлоном масличную ветвь. То была ветвь со 
священного дерева, увитая белой шерстью. Помолившись, он спустился к морю. Все это происходило 
в шестой день месяца мунихиона, в который и ныне посылают в Дельфиний девушек с мольбою о 
милости…» 

[6, «Тесей и Ромул», п. 18, с. 13] 
 
Примечания. (Составлены С.И. Соболевским и С.П. Маркишем) 
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Мунихион (месяц Афинского календаря), соответствует апрелю-маю. 6 мунихиона 
справлялся «Праздник открытия навигации» — в честь бога Аполлона, укротителя морских 
бурь. Учитывая этот факт традиционная дата взятия Трои в месяце Таргелионе приходится 
на разгар навигации – самое благоприятное время для морских переходов в Средиземном 
море. 

 
Гесиод в «Работах и днях» также подтверждает этот факт. 
«Если же по морю хочешь опасному плавать, то помни: После того, как ужасная мощь Ориона 

погонит с неба Плеяд и падут они в мглисто-туманное море, с яростной силою дуть начинают 
различные ветры. На море темном не вздумай держать корабля в это время — не забывай о совете 
моем и работай на суше.» 

[7, с. 70] 
 
«Вот пятьдесят уже минуло дней после солнцеворота, и наступает конец многотрудному, 

знойному лету. Самое здесь-то и время для плаванья: ни корабля ты не разобьешь, ни людей не 
поглотит пучина морская, разве нарочно кого Посейдон, сотрясающий землю, или же царь 
небожителей Зевс погубить пожелают. Ибо в руке их кончина людей и дурных и хороших. Море 
тогда безопасно, а воздух прозрачен и ясен. Ветру доверив без страха теперь свой корабль 
быстроходный, в море спускай и товаром его нагружай всевозможным. Но воротиться обратно 
старайся как можно скорее: Не дожидайся вина молодого и ливней осенних, и наступленья зимы, и 
дыханья ужасного Нота; Яро вздымает он волны и Зевсовым их поливает Частым осенним дождем 
и тягостным делает море. Плавают по морю люди нередко еще и весною. Только что первые листья 
на кончиках веток смоковниц станут равны по длине отпечатку вороньего следа, станет тогда же 
и море для плаванья снова доступным. В это-то время весною и плавают. Но не хвалю я Плаванья 
этого; очень не по сердцу как-то оно мне: Краденым кажется. Трудно при нем от беды уберечься, но 
в безрассудстве своем и на это пускаются люди: Ныне богатство для смертных самою душою их 
стало.» 

[7, с. 71 - 72] 
 
Роберт Грейвс в «Мифах Древней Греции» также подтверждает этот факт греческой 

навигации: 
«…Более того, плоды завязываются на груше в конце мая, когда солнце находится в созвездии 

Близнецов, а в восточном Средиземноморье начинается сезон мореплавания…».  
[8, с. 163] 

 
«Появление Плеяд на небе в мае означало начало сезона мореплавания, который продолжался 

до захода Плеяд (в ноябре), с исчезновением которых, как указывал Плиний в разделе, посвященном 
зимородку, начинали дуть очень холодные северные ветры.» 

[8, с. 106] 
 
Диктис Критский в «Дневнике Троянской войны» сообщает, что уже после взятия 

Трои Троянец Антенор упоминает, что удобное время для плавания по морю заканчивается 
и начинается зима.  

«16. Далее, после отъезда Улисса Гекуба, чтобы смертью спастись от рабства, изрекает 
многочисленные проклятья и молит о дурных знамениях для войска. Возмущенное этим войско 
побивает ее камнями, и у Абидоса ей устраивается могила, названная Киноссема — за ее дерзкий 
язык и бесстыдную брань. В то же самое время одержимая богом Кассандра предвещает много 
бедствий Агамемнону: тайные козни и убийство, подстроенное дома своими, кроме того, всему 
войску пророчит неблагоприятное возвращение к своим и гибель. При таких обстоятельствах 
Антенор вместе со своими молит греков, чтобы те не гневались и сообща посоветовались, так как 
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понуждает время для отплытия. Кроме того, отводит всех вождей к себе пировать и там одаряет 
каждого самыми ценными дарами. Здесь греки советуют Энею плыть с ними в Грецию, ибо там ему 
будут предоставлены равные с остальными вождями право царствования и та же власть. 
Неоптолем поручает Гелену сыновей Гектора, а остальные вожди, кроме того, дают ему золота и 
серебра, сколько каждому угодно. Затем, созвав совет, решают в течение трех дней совершать от 
лица всех похоронный обряд над Аяксом. Итак, в течение этих дней все цари возлагают на его 
могилу пряди волос. Затем начинают бранить Агамемнона и его брата и называть их сыновьями 
не Атрея, а Плисфена и потому незнатными. Вынужденные этими обстоятельствами, и чтобы 
своим отсутствием смягчить ненависть к ним со стороны войска, они просят позволения 
удалиться с глаз долой без всякого для них ущерба. Итак, по общему согласию, отплывают первыми, 
отвергнутые и гонимые вождями. Тем временем Тевкру были отданы сыновья Аякса: Эантид, 
рожденный Главкой, и Еврисак — от Текмессы. 

17. Затем греки, опасаясь, как бы задержка не помешала отплытию с приближением 
надвигающейся зимы, выведя в море корабли, наполнили их всяким мореходным снаряжением и 
разместили гребцов. Итак, они отправляются вместе с тем, чего каждый добивался в течение 
многих лет как добычи. Эней остается в Трое ...»  

[5, с. 254 - 255] 
 
В нескольких предыдущих фрагментах упоминались надвигающаяся зима и удобное 

для отплытия время, в которое хотели уложиться греки, ведя с Троянцами переговоры о 
сдаче Трои. Оказывается, в зимнее время, существует безопасный для мореплавания по 
Средиземному морю промежуток времени. Такое особое погодное явление в разгар 
греческой зимы называется «Алкиониды» или «Алкионовы дни», которые представляют 
собой «хорошую ясную безветренную погоду», идеальную для мореплавания, обычно во 
второй половине января, то есть согласно [1] после взятия Трои 12 января. История названия 
этих дней - уходит корнями в мифологию Древней Греции и связано с легендой об Алкионе 
и Кеике, которых боги превратили в морских птиц высиживающих птенцов зимой (или, по 
поверью, «приносящих потомство в море»). 

 
Любкер Ф. в «Реальном словаре классических древностей» так описывает эти дни: 
«Ἀλκυονίδεσ ἡμέραι, Alcyonii dies (от ἀλκυών, морская птица) - «Алкионовы дни». Так 

называется безветренное, тихое время зимой, 2 недели около времени зимнего солнцестояния (когда 
самый короткий день); название произошло от того поверья, будто в эту пору птица алкион 
(зимородок) высиживает птенцов. Aristot. h. a. 5, 8. Aelian. v. h. 1, 36. Plaut. Cas. prol. 26. Colum. 11, 
2. Plin. 10, 32. Ov. met. 11, 745.» 

[9, с. 60] 
 
Плиний Старший в «Естественной истории» так описывает эти дни. 
«…Зимородка очень редко можно увидеть, и только на закате Плеяд и около середины лета и 

середины зимы, когда он иногда облетает вокруг корабля и сразу же уходит в свое убежище. Они 
размножаются в середине зимы, в так называемые дни зимородка, когда море спокойно и судоходно, 
особенно в окрестностях Сицилии…». 

[10, X, XLVII, с. 349] 
 
Этот текст показывает, что в середине января, Средиземное море спокойно и 

судоходно. Согласно проведённому ранее хронологическому исследованию [1] Троя была 
взята 12 января 1197 года н.э., то есть как раз в середине календарной зимы.  
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Ещё одно важное свидетельство о взятии Трои в зимнее время года предоставляет 
Древнегреческий драматург Эсхил в своей трагедии «Агамемнон». Царь Агамемнон так 
описывает ночь взятия Трои:  

«Когда Плеяды гаснут, в час полуночный 
Рожденный конским чревом щитоносец-лев 
С разбегу прыгнул через стену крепости 
И царской кровью жажду утолил сполна:» 

[11, с. 243] 
 
Обращает на себя следующая фраза: «Когда Плеяды гаснут, в час полуночный…». В 

Малой Азии, где находилась легендарная Троя, звездное скопление Плеяд, в созвездии 
Тельца, видно в ночное время только с октября по апрель. Если принять дату взятия Трои, 
согласно традиционной версии в мае-июне, Солнце в это время находится как раз в 
созвездии Тельца, то Плеяды в полночь не видны, так как находятся за горизонтом.  

Это драматическое произведение предоставляет ещё одно доказательство взятия 
Трои в зимний период времени года. Царица Клитемнестра так обращается к 
вернувшемуся с победой из-под Трои предводителю Ахейского войска царю Агамемнону:  

«Когда ты к очагу пришел родимому, среди зимы весною вдруг повеяло.»  
[11, с. 247] 

 
Заключение. 
Проведённое комплексное историко-хронологическое исследование 

документальных источников позволили определить, зимнее время года и календарный 
месяц Посейдеон - Гамелион (январь) для взятия «Трои». Полученные календарные данные 
отличаются от принятых, в современной исторической хронологии, но согласуются по 
времени года и месяцу с полученной автором ранее датировкой взятия «Трои» - 
легендарного города из Гомеровского эпоса, а именно 12 января 1197 года н.э. [1]. 

Нахождение подлинного времени года и календарного месяца взятия «Трои», будет 
способствовать более точному описанию событий связанных с возвращением Ахейских 
войск в Грецию, а также уточнению дат исторических событий этого периода времени в 
Древней Греции, Малой Азии и Древнем Риме. 
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