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УБИЙСТВО КСЕРКСА В ГРЕЧЕСКИХ И ВОСТОЧНЫХ 

ИСТОЧНИКАХ 

 
В статье рассматриваются свидетельства греческих авторов, а 

также вавилонского и египетского текстов об убийстве Ксеркса в 
465 г. до н. э. Анализ источников позволяет утверждать, что младший 
сын царя Артаксеркс был связан с его убийством. Данные Ктесия о 
восстании в Бактрии «другого Артабана» дают возможность выдви-
нуть предположение, что именно таковым было настоящее имя 
второго сына Ксеркса, упоминаемого в античных источниках под 
именем Гистаспа. Египетская «Стела сатрапа» также сохранила сведе-
ния о дворцовом перевороте в Персии в 465 г. до н. э. В тексте стелы 
упоминается, что бог Хор сверг Ксеркса и его старшего сына за 
святотатство по отношению к его храму и жречеству в Египте. Эти 
данные напоминают сообщение Элиана, утверждающего, что Ксеркс 
был убит своим сыном за святотатство по отношению к гробнице 
Бела. Возможно, формирование негативного образа Ксеркса могло 
быть связано с подавлением им в начале правления восстаний в 
Вавилонии и Египте, когда, в частности, происходила конфискация 
храмовых ценностей и имущества.  
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«Стела сатрапа», убийство Ксеркса. 
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Assassination of Xerxes in Greek and Near Eastern sources 

The article deals with the accounts of Greek authors, as well as 
Babylonian and Egyptian texts, about assassination of Xerxes in 465 BC. 
The analysis of the sources allows to suggest that Artaxerxes, the youngest 
son of the Persian king, was involved in the plot against Xerxes. The 
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evidence of Ctesias about the rebellion of «other Artabanus» in Bactria 
after the assassination of Xerxes makes possible to assume that the real 
name of Xerxes’ second son was Artabanus and not Hystaspes as he is 
named by the Greek historians. The Satrap Stela also mentions the events 
that took place in Persia in 465 BC. According to its text, the god Horus 
overthrew Xerxes and his son in the palace for sacrilege of his temple and 
priests in Egypt. This data reminds of Aelian’s evidence concerning the 
assassination of Xerxes by his own son for sacrilege of Belos’ tomb. It 
seems that the forming of such negative image of Xerxes could be 
connected with suppression of rebellions by the Persian king in Babylonia 
and Egypt at the very beginning of his rule, which was accompanied by 
confiscation of the temples’ wealth and property.  

Keywords: Achaemenid Empire, Artabanus, Assassination of Xerxes, 
the Satrap Stela, Bactria. 

 
Античная историческая традиция сохранила подробные 

сведения о дворцовом перевороте в Персии, результатом кото-

рого стало убийство Ксеркса и его старшего сына Дария, а 

также воцарение Артаксеркса I. Так, Аристотель в «Политике» 

возлагает ответственность за гибель персидского царя и его 

сына на некоего вельможу Артабана
1

 (Arist. Pol. VIII.14.). 

Согласно Диодору, этот человек был уроженцем Гиркании и 

служил начальником царских телохранителей (Diod. XI.69.1). 

Мы узнаем, что достигший большого влияния при дворе 

Артабан задумал захватить власть. При поддержке царского 

евнуха Митридата он сумел убить Ксеркса. Затем Артабан 

обвинил в содеянном наследника царя Дария. Ему удалось 

подговорить младшего сына Ксеркса Артаксеркса с помощью 

царских телохранителей умертвить своего старшего брата во 

дворце. В конце концов, Артабан с сыновьями напал на самого 

Артаксеркса и даже ранил его, однако в итоге потерпел неудачу 

и был убит (Diod. XI.69.1–6). Диодор приводит синхронные 

дворцовому перевороту в Персии даты правления римских 

консулов и афинского архонта, указывает точный год этого 

события — 465 г. до н. э. по современному летоисчислению 

(Diod. XI.69.1). Эта дата подтверждается Манефоном, который 

                                                      
1
 У Аристотеля (Arist. Pol. VIII. 14) и Ктесия (Ctes. Frg. 13(33) = 

Lenfant 2004: 127) этот царедворец носит имя Ἀρτάπανος, у Диодора 

(Diod. XI. 69. 1) и Плутарха (Plut. Them. 27, 2) – Ἀρτάβανος, у Юстина 

(Just. Epit. III.1.2) — Artabanus. Для удобства имя в данной работе 

унифицировано как «Артабан».  
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указывает 21-й год как последний правления Ксеркса (Manetho 

Frg. 70 = Waddell 1940: 174), а также вавилонскими администра-

тивными документами (Stolper 1988: 196–197; Wiesehöfer 2007: 4).  

Схожие с Диодором сведения об убийстве Ксеркса и его 

сына Дария приводит Юстин в «Эпитоме Помпея Трога» (Just. 

Epit. III.1.1–9). Однако в его рассказе вместо евнуха Митридата 

присутствует вельможа Багабакс (= греч. Мегабиз)
2
. Послед-

ний, будучи привлеченным к заговору Артабаном, все же выдал 

его Артаксерксу. Согласно Юстину, Артабан был убит Атра-

ксерксом собственнолично во время военного смотра (Just. Epit. 

III.1.7–9).  

Наконец, Ктесий в «Персидской истории», сохраненной в 

«Библиотеке» жившего в 9 веке византийца Фотия, называет 

убийцей Ксеркса, помимо Артабана, евнуха Аспамитру (Ctes. 

Frg. 13(33) = Lenfant 2004: 127). Далее данные Ктесия не сильно 

разнятся с данными Юстина и Диодора: убийцы убедили 

Артаксеркса в причастности к смерти царя его старшего брата 

Дария, и последний по этому навету был казнен. У Ктесия 

также есть сведения, что Артабан и Аспамитра после убийства 

Ксеркса привлекли его зятя Мегабиза к заговору против 

Артаксеркса. Однако тот выдал заговорщиков царю, и они были 

умерщвлены (Ctes. Frg. 14(34) = Lenfant 2004: 128–129).  

Все вышеупомянутые тексты, по-видимому, свидетельст-

вуют об античной литературной обработке данных о заговоре 

465 г. до н. э.
3
 Так, у Юстина, Диодора и Ктесия разнятся 

сведения о сообщниках Артабана, о локализации места гибели 

брата Артаксеркса Дария
4

 и обстоятельствах его смерти
5

. 

                                                      
2
 Имя Baccabasus, по-видимому, является латинской калькой с персид-

ского имени Bagabuxša, которое в греческом передавалось как 

Μεγάβυζος (RLA I: 390; Stonecipher 1918: 45; Briant 2002: 565). Это 

свидетельствует, что данные Помпея Трога, сохраненные Юстином, 

восходят непосредственно к какой-то из персидских традиций, так как 

сохранили оригинальное, не грецизированное звучание имени перса.  
3
 См. также схожие мотивы в нарративах, отразивших информацию о 

других заговорах против персидских царей (Briant 2002: 564–565).  
4
 Ср. сведения Диодора, что Дарий погиб в царском дворце, в то время 

как у Юстина — в своем доме, а у Ктесия — в доме Артаксеркса. 
5
 У Юстина Дария умертвили подосланные к нему убийцы, у Ктесия 

он был казнен по приказу Артаксеркса, у Диодора — убит царскими 

телохранителями. 
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Аристотель пишет, что Артабан сначала умертвил Дария, а 

потом убил и самого царя (Arist. Pol. VIII. 14). Юстин называет 

Артаксеркса еще мальчиком (Just. Epit. III. 1.3), но в то же 

время приписывает ему собственноличное убийство заговор-

щика Артабана и нейтрализацию заговора. У Диодора Арта-

ксеркс отважно защищает себя от нападения Артабана и его 

сыновей, причем даже будучи раненным заговорщиками, ухит-

ряется в ответ убить Артабана (Diod. XI. 69.1–6). Данные сведе-

ния едва ли согласуются с ранним возрастом будущего 

персидского царя.  

Ктесий же вообще не делает никаких намеков на то, сколько 

Артаксерксу было лет в 465 г. до н. э. Однако показательно, что 

вскоре после начала правления этот персидский царь участвует 

в кампании против бактрийцев (Ctes. Frg. 14 (35) = Lenfant 

2004: 129) (см. далее — К.К., А.С.). Данный факт скорее свиде-

тельствует о том, что Артаксеркс к этому моменту был уже 

юношей, по крайней мере.  

Все вышеуказанные различия, вероятно, можно объяснить 

античной литературной обработкой исходящих от персов рас-

сказов о заговоре (Wiesehöfer 2007: 5). Их основу, вероятно, 

должны были составлять полученные от самих персов сведения 

об убийстве Ксеркса и его старшего сына Дария в результате 

дворцового заговора и о последующем воцарении Артаксеркса I
6
.  

Особняком от этой традиции стоит сообщение Элиана (Ael. 

VH. XIII.3 = Lenfant 2004: 128). Согласно этому автору, Ксеркc 

был наказан за святотатство по отношению к гробнице Бела 

тем, что сначала потерпел поражение в Греции, а после принял 

смерть во сне от руки своего собственного сына, правда, не 

названного по имени. 

Чтобы понять, насколько можно доверять античным свиде-

тельствам, следует обратиться к восточным источникам, кото-

рых, собственно, всего два — вавилонский и египетский.  

                                                      
6

 Возможно, на рассказ Юстина и Диодора об Артабане могло 

повлиять повествование Геродота о заговоре 7 знатных персов против 

Смердиса (Бардии/Гауматы) в сентябре 522 г. до н. э. (Hdt. III. 68–79), 

поскольку у них упоминаются 7 его сыновей, которые также 

участвовали в заговоре (Just. Epit. III. 1. 2; Diod. XI. 69. 5). Ср. данные 

Ктесия, упоминающего только трех сыновей (Ctes. Frg. 14 (35) = 

Lenfant 2004: 129). 
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Первый из них — клинописный текст BM 32234, являющий-

ся фрагментом сборника наблюдений лунных затмений, охва-

тывающим период с последнего десятилетия 7 в. до н. э. по 

начало второй половины 5 в. до н. э. В тексте помимо прочего 

сообщается, что через два месяца после затмения 5 июня 465 г. 

до н. э. Ксеркс был убит своим сыном (Ossendrijver 2018: 152–

153)
7
. Дату его убийства следует помещать между 4 и 8 августа 

465 г. до н. э., вероятно, 4 августа (Miller 1997: 14; Depuydt 

2008: 9). В этом сообщении исследователи пытались видеть 

влияние пропаганды Артабана (Depuydt 2008: 10), который, 

согласно античным авторам, обвинил в убийстве Ксеркса его 

старшего сына Дария. Однако подобное предположение выгля-

дит сомнительным. Если на сведения Элиана еще могла оказать 

влияние традиция, восходящая к подобной пропаганде, то ее 

следы едва ли следует видеть в сугубо астрономическом тексте. 

В этой связи интересные сведения сохранил Ктесий (Ctes. 

Frg. 14(35) = Lenfant 2004: 129). Он сообщает следующее: «От 

Артаксеркса отпали бактры и [их] сатрап, другой Артабан. 

Произошла битва с равным исходом для обеих сторон. Затем 

вступили в битву во второй раз, и, когда ветер подул в лицо 

бактрийцам, победил Артаксеркс. Вся Бактрия перешла под его 

власть» (пер. цитируется по: Piankov 2013: 44).  

Следует упомянуть, что согласно Диодору, у Ксеркса было 

три сына — вышеупомянутые Дарий и Артаксеркс, а также 

Гистасп, который, однако, в событиях заговора 465 г. до н. э. 

участия не принимал, поскольку находился в Бактрии, которой 

управлял (Diod. XI.69, 2–3). Согласно Ктесию, Гистасп был 

вторым по старшинству братом (Ctes. Frg. 13 (24) = Lenfant 

2004: 123)
8
. После смерти Ксеркса и Дария именно он должен 

был стать законным царем. Свидетельство Диодора о том, что 

Гистасп был сатрапом Бактрии, позволило ряду исследователей 

сопоставить эти сведения с данными Ктесия о восстании 

бактрийцев против власти Артаксеркса (см. выше) и считать, 

что за упомянутым Ктесием «другим Артабаном» (греч. ἄλλος 

                                                      
7
 Текст гласит: IZI 4(+x) Ḫi(?)-ši(?)- r-šú DUMU-šú GAZ-šú «(Месяц) 

Абу, (день) 14 (+x) (царя) Ксеркса, его сын умертвил его» (Stolper 

1988: 196). 
8
 Юстин упоминает только двух сыновей Ксеркса — Дария и его 

младшего брата Артаксеркса (Just. Epit. III.1.2–5).  
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Ἀρτάβανος), на самом деле, скрывается не кто иной, как третий 

сын Ксеркса Гистасп
9
, поднявший восстание в Бактрии против 

своего младшего брата, захватившего трон (Olmstead 1948: 290; 

Diakonoff 1961: 99; Dandamayev 1985: 177; Briant 2002: 565; 

Wiesehöfer 2007: 12; Piankov 2013: 94).  

Не приходится сомневаться, что сообщение Ктесия о вос-

стании в Бактрии действительно отразило распри в Персидской 

державе после гибели Ксеркса. Так, смута, вызванная восшест-

вием на престол нового царя, нашла свое отражение и у 

Диодора. Последний пишет, что Артаксеркс I воцарился лишь 

два года спустя после гибели Ксеркса, т. е. в 463 г. до н. э., 

причем помимо прочего занимался устранением сатрапов, кото-

рые были ему враждебны (Diod. XI.71.1–2). По сути, сообщение 

Диодора о враждебных настроениях ряда персидских сатрапов 

по отношению к центральной власти после воцарения 

Артаксеркса I перекликается с данными Ктесия о подавлении 

этим царем восстания Артабана в Бактрии.  

В свете приведенных данных о мятеже Артабана в Бактрии 

любопытно примечание Диодора, который считал, что ката-

лизатором восстания под предводительством Инара в Египте в 

463 г. до н. э.
10

 стало известие о неспокойствии (ταραχή) в 

Персидской империи после гибели Ксеркса (Diod. XI.71.3). 

Казалось бы, этому противоречит арамейский текст с острова 

Элефантины, который относится ко 2–3 января 464 г. до н. э. и 

является самым ранним упоминанием Артаксеркса I как царя 

(Miller 1997: 14; Hornung 2006: 282–283, n. 18)
11

. Однако после-

                                                      
9
 Попытки видеть в этом Артабане сановника Артаксеркса I, сменив-

шего в должности сатрапа сына Ксеркса Гистаспа, поднявшего вос-

стание в Бактрии (Ставиский 1963: 210; Piankov 2013: 94), выглядят 

надуманными, поскольку не находят никакого подтверждения ни у 

Ктесия, ни у других античных авторов. То же самое можно сказать о 

гипотезе, согласно которой Артабан был назначен сатрапом уже после 

подавления там восстания Бактрии, а после него наместником этой 

области младший сын Ксеркса Гистасп (Montchadskaya 1961: 111). 

Гипотеза о том, что Артабан поднял восстание в Бактрии после устра-

нения Артаксерксом I его брата Гистаспа является неаргументиро-

ванным предположением (Miller 1997: 14). 
10

 Дата по: Briant 2002: 574. 
11

 Текст, являющийся юридическим соглашением относительно 

принадлежности земельного участка, датируется еще 21-м годом 
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дующие события мятежа Инара показывают, что весь Египет не 

был под персидской властью, и вполне возможно, что в начале 

464 г. до н. э. нового царя признали только верные центральной 

власти области, в частности, Элефантина, где с давних пор 

располагался персидский гарнизон.  

Вообще ситуация с восстанием сатрапий против Арта-

ксеркса I, взошедшего на трон в результате успешного заговора 

против отца (Wiesehöfer 2007: 6–7), очень напоминает 

состояние дел в Персидской империи после убийства в сентяб-

ре 522 г. до н. э. Бардии/Гауматы и воцарения Дария I, когда, 

согласно Бехистунской надписи, от нового царя отложились 

значительная часть персидских провинций (Vygasin 1997: 272), 

и он вынужден был долгое время приводить к покорности 

мятежные части империи (Briant 2002: 114–122)
12

. 

Подтверждение сведениям Диодора о том, что Артаксеркс I 

воцарился не сразу после смерти Ксеркса, но спустя определен-

ный период, можно найти у хронографов Манефона. Так, у 

Африкана мы видим следующую последовательность персидс-

ких царей от Ксеркса до Артаксеркса I: γτ Ξέρξης ὁ μεγας, ἔτη 

κατ. δτ Ἀρτάβανος, μῆνας ζτ. ετ Ἀρταξέρξης, ἔτη ματ. «(3) Ксеркс 

Великий, (правил) 21 год. (4) Артабан — 7 месяцев
13

, (5) Артаксеркс 

— 41 год» (Manetho Frg. 70 = Waddell 1940: 174).  

У Евсевия подобная последовательность правителей отсут-

ствует, и за Ксерксом сразу следует имя Артаксеркса (Manetho 

Frg. 71 = Waddell 1940: 176). Зато между Камбизом и Дарием I 

вместо Гауматы этот хронограф указывает: βτ Μάγοι μῆνας ʹζʹ 

«маги (правили) 7 месяцев» (Manetho Frg. 71 = Waddell 1940: 176). 

У Африкана указание на 7 месяцев правления магов 

отсутствует (Manetho Frg. 70 = Waddell 1940: 174). Возможно, 

что мы имеем дело с его ошибкой в тексте. Хронограф указал 

                                                                                                               
правления Ксеркса, но уже фиксирует восшествие на трон 

Артаксеркса I (Сowley 1923: 16).  
12

 Наиболее опасные мятежи в провинциях были подавлены Дарием I 

в конце 521 г. до н. э., хотя отдельные восстания, например, в Эламе 

вспыхивали еще в 519 г. до н. э. (Dandamayev 1985: 95; Briant 2002: 118). 
13

 П. Бриан считал информацию о правлении Артабана у Африкана 

недостоверной, однако объяснить даже на уровне гипотезы, как 

вообще имя Артабана очутилось среди персидских царей у Манефона, 

так и не смог (Briant 2002: 566).  
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«семь месяцев» (μῆνας ζτ) как продолжительность царствования 

Артабана, которые в оригинальном списке Манефона относи-

лись к правлению магов
14

.  

Согласно Геродоту, маг Смердис, захвативший власть 

между Камбисом и Дарием I, процарствовал как раз 7 месяцев 

(Hdt. III.67). Гаумата в Бехистунской надписи также правит в 

Персии с марта по октябрь 522 г. до н. э. (Vygasin 1997: 270). 

Поэтому сомневаться в 7 месяцах правления магов, упомянутых 

у Евсевия, вроде бы не приходится. В то же время, как уже 

упоминалось, Диодор свидетельствует, что Артаксерксу I окон-

чательно удалось воцариться в Персидском царстве только 

спустя два года после гибели Ксеркса, т. е. в 463 г. до н. э. 

Первое же письменное упоминание Артаксеркса I в арамейском 

папирусе на Элефантине относится ко времени спустя 5 

месяцев после убийства Ксеркса 4 августа 465 г. до н. э. Возни-

кает вопрос, кто являлся официальным царем сразу после 

смерти Ксеркса, и откуда у Африкана в череде персидских 

царей вообще появился Артабан?  

Как уже упоминалось, обычно считается, что сатрап 

Бактрии Артабан и есть третий сын Ксеркса Гистасп. Однако, 

на наш взгляд, подобной идентификации Артабана мешает 

вышеупомянутое сообщение Манефона, помещающего между 

Ксерксом и Артаксерксом правление именно Артабана. Как в 

египетские царские списки, которыми пользовался Манефон, 

Артабан вообще мог попасть как законный царь Персидской 

державы, если у античных авторов он фигурирует лишь как 

глава телохранителей Ксеркса, или как сатрап Бактрии, 

заведомо не имевший никаких легитимных прав на престол?
15

  

Более того, у Ктесия, Юстина и Диодора нигде не утвержда-

ется, что начальник телохранителей Артабан сумел занять трон 

до воцарения Артаксеркса I. Вероятно, лучше всего это отра-

жено у Плутарха. Последний сообщает, что Фемистокл бежал 

из Греции в Азию и прибыл ко двору персидского царя. Пер-

вым, кто его встретил, был Артабан
16

, который, видимо, и 

сопроводил Фемистокла к владыке персов. Плутарх не называет 

точно имя этого царя, говоря, что ряд античных авторов 

                                                      
14

 Сведения о правлении магов в списке Африкана вообще отсутствуют.  
15

 Ср.: Briant 2002: 566.  
16

 Артабан обозначен у Плутарха как  ὁ χιλιάρχης (Plut. Them. 27, 2). 
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считают его Ксерксом. Однако тут же он ссылается на Фуки-

дида, чей рассказ, по его мнению, лучше согласуется с хроно-

логическими данными (Plut. Them. 27–28). Фукидид же прямо 

говорит, что еще до прибытия Фемистокла к персидскому 

двору на трон уже взошел Артаксеркс I (Thuc. I.137.3). Однако 

если это так, то заговорщик Артабан не мог занять персидский 

трон до Артаксеркса и, соответственно, быть упомянутым 

Манефоном в череде правивших Египтом персидских царей.  

Но как в таком случае можно объяснить подобные проти-

воречия? Как уже говорилось выше, у Ктесия имя сатрапа 

Бактрии Артабана сопровождается странным определением 

ἄλλος «другой». Он явно назван так во избежание его отож-

дествления с известным античным авторам убийцей Ксеркса. 

На наш взгляд, заманчиво предположить, что имя сатрапа 

Бактрии Артабана, упоминаемого Ктесием, и есть настоящее 

имя третьего отпрыска Ксеркса. Тогда все становится на свои 

места. Понятно появление имени Артабана в египетском 

царском списке Манефона. Как уже говорилось, именно второй 

сын Ксеркса, старший брат Артаксеркса, должен был занять 

трон по старшинству, и именно ему должны были присягнуть 

сановники империи после гибели его отца.  

Можно также объяснить и появление у Диодора Гистаспа, 

сына Ксеркса, как сатрапа Бактрии
17

. Вероятно, на сообщение 

этого автора могли оказать влияние данные Геродота. Послед-

ний указал, что в походе на Грецию отрядами бактрийцев и 

саков руководил сын Дария I и Атоссы Гистасп (Hdt. VII.64). 

Иными словами, человек с таким именем, видимо, был бактрий-

ским наместником около 480 г. до н. э., за 15 лет до гибели 

Ксеркса. Более о сыне Дария Гистаспе ничего не известно. Нет 

                                                      
17

 По-видимому, сама ошибка в имени второго сына Ксеркса должна 

восходить к Ктесию, у которого этот Гистасп упомянут впервые (Ctes. 

Frg. 13 (24) = Lenfant 2004: 123). Диодор активно использовал труд 

Ктесия (Piankov 2013: 60–62), и, вероятно, позаимствовал у него и 

само это имя сына Ксеркса, хотя связал Гистаспа с Бактрией по дру-

гой причине (см. далее). Примечательно, что у Ктесия после упоми-

нания Гистаспа как сына Ксеркса, информация о нем отсутствует. О 

причинах появления у Ктесия сына Ксеркса под именем Гистаспа 

можно только гадать, но, возможно, древнегреческий историк старал-

ся избежать «сирены созвучия» имени сына персидского царя Арта-

бана с упоминаемым в «Персике» убийцей Ксеркса. 
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ничего невероятного в предположении, что должность намест-

ника Бактрии могла быть впоследствии ошибочно перенесена 

Диодором на второго сына Ксеркса, чье имя «Гистасп» было 

позаимствовано им , в свою очередь, у Ктесия (см. прим. 17 — 

К.К., А.С.)
18

. 

Если наша реконструкция верна, то события 465 г. до н. э. 

можно реконструировать так: в результате дворцового заговора, 

возможно, возникшего в среде царских телохранителей, во 

                                                      
18

 По мнению Е. А. Мончадской, Гистасп был только военачальником 

бактрийцев, а их сатрапами при Ксерксе были царские братья 

Ариамен и Масист (Montchadskaya 1971: 25). Исследовательница 

ссылается на Юстина, рассказывающего о споре после смерти Дария I 

между братьями Ариаменом и Ксерксом за престол, который был 

решен их дядей Артаферном в пользу Ксеркса (Just.Epit. II.10.1–11), а 

также на сообщение Плутарха (Plut. Mor. 173 C. 1 = Babbitt 1961: 14, 

16): «Ксеркс, сын Дария, спорил за власть с братом своим Ариаменом, 

вышедшим на него из Бактрианы... И когда Ксеркс подлинно был 

провозглашен царем, то Артамен тотчас перед ним простерся ...., а 

Ксеркс его поставил над персами вторым после себя» (перевод 

цитируется по: Plutarkh 1990: 341). По ее мнению, указание Плутарха 

на выступление Ариамена против Ксеркса из Бактрии свидетельству-

ет, что он был ее наместником (Montchadskaya 1971: 25). Что касается 

Масиста, то Геродот прямо указывает на него как на сатрапа Бактрии 

(Hdt. IX. 113). Поэтому исследовательница считает, что Масист 

сменил погибшего в 480 г. до н. э. в битве при Саламине Ариамена 

(Plut. Them. 14) в должности сатрапа Бактрии и правил до конца 

правления Ксеркса, когда был убит по приказу царя (Montchadskaya 

1961: 111, 115). Однако П. Бриан указал, что Ариамен и Масист, 

вероятно, являются одним и тем же лицом, поскольку, согласно 

Плутарху, после примирения Ксеркс назначил своего брата Ариамена 

«вторым после себя» (см. выше — К.К., А.С.). Французский исследо-

ватель справедливо привел персидскую лексему masišta «величайший, 

равный наследному принцу» (Bartholomae 1904: 1155; Kent 1950: 201–

202) как аналог греческому имени Масист и предположил, что Ариа-

мен и есть носитель титула masišta, который греки восприняли как 

имя собственное (Briant 2002: 524). Если это так, то нет никакой 

необходимости видеть в Масисте отдельного сатрапа Бактрии, пра-

вившего до 465 г. до н. э. Напротив, резонно предположить, что брат 

Ксеркса Гистасп, возглавивший отряды бактрийцев в греческом похо-

де (Hdt. VII.64), и был сатрапом Бактрии после Ариамена, который, 

по-видимому, после примирения с Ксерксом занял более высокую 

должность, причем, вероятно, еще до начала греко-персидских войн.  
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дворце были убиты Ксеркс и его старший сын Дарий. Велика 

вероятность, что ключевой фигурой заговора был младший сын 

персидского царя Артаксеркс (Wiesehöfer 2007: 6–7, 17). После 

гибели Ксеркса законным наследником становился второй сын 

царя Артабан, который до этого был наместником Бактрии. 

Ему, по-видимому, присягают ряд имперских территорий, в том 

числе, Египет, поэтому его правление и упоминается Манефо-

ном, который приписывает ему 7 месяцев правления
19

. После 

подавления восстания в Бактрии и, вероятно, гибели Артабана 

Артаксеркс I, если верить Диодору, в течение двух лет подав-

ляет недовольство в разных частях империи и лишь к 463 г. до 

н. э. снова объединяет государство. 

Теперь остается обратиться к данным египетского 

источника, упоминающего о событиях 465 г. до н. э. в Персии, а 

именно к «Стеле сатрапа» конца 311 г. до н. э. (Safronov 2020: 

1187–1189). Следует сразу заметить, что ничего принципиально 

нового к вышеупомянутой реконструкции этот текст добавить 

не может. Тем не менее, он породил ряд противоречивых 

трактовок того фрагмента, где упоминается о каре, которую бог 

Хор обрушил на Ксеркса и его старшего сына
20

.  

«Стела сатрапа», которая формально датируется 7-м годом 

правления Александра IV, рассказывает о военных походах, 

                                                      
19

 Сказать точно, сколько Артабан считался царем, не представляется 

возможным из-за отсутствия данных. Но тот факт, что арамейский 

папирус с острова Элефантины называет датой восшествия на престол 

Артаксеркса I 2–3 января 464 г. до н. э. свидетельствует, что его 

правление должно было, длиться, по крайней мере, несколько месяцев 

(см. выше). 
20

 Проблема идентификации имени #SrS «Стелы сатрапа» с 

Артаксерксом III, которая была впервые обозначена в начале XX века 

В. Шпигельбергом (Spiegelberg 1907: 5–6) и оказала сильное влияние 

на целую плеяду последующих исследователей, в данной статье 

рассматриваться не будет. См. подробнее критику аргументов В. 

Шпигельберга и общий обзор схожих точек зрения: Safronov 2020: 

1196–1204. Ср. также с указанием Г. Виттмана, который безапелляци-

онно указал, что «die phonetische Identität von #SrS mit Xerxes ...ist... 

absolut sicher», а также отбросил возможность появления в тексте 

«Стелы сатрапа» Артаксеркса III под именем #SrS-Ксеркса под 

влиянием неких носителей греческого языка (Vittmann 2011: 397, 

Anm. 139, 142). 
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административной и культовой деятельности Птолемея в быт-

ность его еще сатрапом Египта. Особый интерес представляют 

данные стелы о законодательном закреплении за жречеством 

Буто земельного надела под названием «Топь земли Ваджит»
21

 

и его историю, начиная с правления Ксеркса (486–465 гг. до н. э.), 

конфисковавшего земли у жречества Буто. При фараоне 

Хаббаше (337–336 гг. до н. э.) надел был снова возвращен жре-

честву Буто, однако, решение, видимо, не было зафиксировано 

указом, что позже было сделано Птолемеем Лагом (Safronov 

2020: 1195–1196). 

Для данного исследования интерес представляют строки 

10–11, в которых сообщается о рассказе жрецов прибывшему в 

Буто фараону Хаббашу о конфискации Ксерксом имущества 

местного жречества и последующем наказании за это богом 

Хором персидского царя и его старшего сына. Текст следую-

щий: (10)... D<d.n>=sn sbj #SrS jr.n=f sp Dw r P-_p jT.n=f x.t=f 
d<D.n>=sn m-bAH @m=f jtj nb=n @r.w sA As.t sA Wsjr HqA HqA.w nswt 
nswt.w bj.tj bj.tj.w nD jt=f nb P HA.t nTr.w (11) xpr Hr sA nn nswt Hr 
sA=f (Hr) wd nf sbj(.w) #SrS m sbx.t=f Hn<a> sA=f wr sjA(.w)=s m 
%Aw n N.t m hrw pn r-gs mw.t nTr «(10) ... И тогда они (т.е. жрецы 

Буто — К.К., А.С.) сказали: «Святотатец Ксеркс совершил 

злодеяние против Буто и захватил его владение». Затем они 

сказали Его Величеству: «(О) владыка, наш господин! Хор, сын 

Исиды (и) Осириса, первый из правителей
22

, царь царей 

Верхнего и Нижнего Египта, защитник своего отца, господин 

Пэ, первый из богов, (11) который возникнет снова
23

, тот, после 

кого нет правителя, — сверг тех святотатцев Ксеркса 

(< Хшереша) в его дворце и его старшего сына, о чем узнали в 

этот день в Саисе Нейт рядом с матерью бога» (транслитерация 

                                                      
21

 Вероятно, этот локалитет следует связывать с каким-то погранич-

ным, северным районом нома c центром в Буто, и название «Топь 

земли Ваджит», по-видимому, следует отделять от топонима «земля 

богини Ваджит» (Gauthier 1925: 42, 46). О синтаксисе предложения 

pHww pA tA n WAD.t rn=f см.: Allen 2014: 94.  
22

 Досл. «правитель правителей», что, естественно, может означать 

только «первый из правителей». 
23

 Все примеры использования выражения HA.t nTr.w xpr Hr sA были 

собраны И. В. Богдановым (Bogdanov 2022: 5–31). Об интерпретации 

см.: Safronov 2021: 37–41; Bogdanov 2022: 6–7, 15–21; Safronov 2022: 

582–588.  
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и перевод по факсимильному изданию текста стелы: Schäfer 

2011: 133).  

В данном фрагменте текста есть ряд неясных моментов, 

однако в рамках настоящей статьи мы остановимся только на 

переводе фрагмента, где говорится о наказании богом Хором 

Ксеркса и его старшего сына за нечестие. Ключевой для нашего 

исследования является фраза . 

Обычно группу знаков  здесь трактуют как форму завер-

шенного действия sDm.n=f с последующим прямым дополне-

нием в единственном числе (Schäfer 2011: 154–156)
24

. Исходя из 

этого, переводы всей фразы обычно звучат как « Horus ... 

expelled the enemy Xerxes from his (Egyptian) palace together with 

his eldest son» (Ritner 2003: 395), «Er (=Horus) hat den Feind 

Ḫšrjjš zusammen mit seinem ältesten Sohn aus seinem Palast 

vertrieben» (Klinkott 2007: 37) или «Er hat gestoßen den Feind 

Xerxes aus seinem Palast zusammen mit seinem ältesten Sohn» 

(Schäfer 2011: 134), причем глагол wdj рассматривается здесь в 

значении «изгонять». Однако куда Хор прогнал Ксеркса и его 

сына, авторы подобных переводов либо вообще не поясняют, 

либо указывают, что изгнание Ксеркса из дворца является 

своеобразной метафорой потери царской власти, или, пытаясь 

согласовать египетские данные с античными источниками, 

видят здесь намек на убийство Ксеркса (Schäfer 2011: 155). 

Однако, как показал один из авторов этой статьи, избежать 

неизбежных при спорном переводе допущений вполне возмож-

но. Было предложено интерпретировать фрагмент в строке 11 

как ложноглагольную конструкцию (@r.w) ... (Hr) wd nf sbj(.w) 
#SrS m sbx.t=f Hn<a> sA=f wr, а глагол wdj — в значение 

«сбросить», которое, вероятно, приобретает семантику «свер-

гать» в рассматриваемом контексте (Safronov 2022: 588–593). 

Основанием для такого предположения стало значение гла-

гола wdj в главе 151 «Книги мертвых», где он имеет значение 

«сбрасывать (фигурку-апотропей)» (Safronov 2022: 590). К 

этому, вероятно, можно добавить и более ранний пример из на-

                                                      
24

 В работе Д. Шефер (Schäfer 2011: 154–156) подробно разобраны 

имеющиеся ко времени издания книги переводы и грамматические 

трактовки рассматриваемого фрагмента, поэтому приводить их здесь 

не имеет смысла.  
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скальной надписи времени XI династии, заказанной военачаль-

ником *hmAw. В строке 3 упоминается датировка, видимо, соз-

дание надписи —  rnp.t d(.jw) xAs.wt. Если за графемой  

здесь скрывается nomen actionis от глагола wdj (Bogdanov 2021: 

110)
25

, то этот пример также можно привлечь для установления 

значения «повергать<сбрасывать». Соответственно, всю дати-

ровочную формулу надписи *hmAw переводить как «год 

повержения чужеземных нагорий»
26

, что лишний раз указывает 

на значение «сбросить» у глагола wdj. 

Таким образом, мы предлагаем транслитерировать фрагмент 

строки 11 «Стелы сатрапа» (@r.w) ... (Hr) wd nf sbj(.w) #SrS m 
sbx.t=f Hn<a> sA=f wr и понимать как  «Хор... сверг тех свято-

татцев Ксеркса (< Хшереша) в его дворце и его старшего сына». 

Поскольку единственная историческая аналогия, когда персид-

ский царь был лишен власти вместе со своим наследником, 

согласно античной традиции, связана с убийством Ксеркса и 

его старшего сына Дария, мы с полным правом можем отнести 

известие «Стелы сатрапа» к августу 465 г. до н. э.  

Любопытно, что причиной наказания Ксеркса богом Хором 

стало совершенное им святотатство, а именно конфискация зе-

мель жречества в номе с центром в Буто (см. строку 10 — К. К., 

А. С.)
 27

. Египетское свидетельство перекликается с вышеупомя-

                                                      
25

 Гипотетически существует возможность, что  из-за весьма 

посредственного исполнения надписи Чехемау является дефектным 

написанием выражения  dA hAs.wt «повергать страны», 

которое зафиксировано, по крайней мере, с начала Старого Царства 

(Urk. I. 8:2). Если это так, данный пример к нашей теме не относится.  
26

 И. В. Богданов принимает для глагола wdj в надписи *hmAw 

значение «убивать, ликвидировать» (Bogdanov 2021: 110; ср. также 

его мнение о значении глагола wdj как «убивать» в «Стеле сатрапа»: 

Bogdanov 2022: 15). Если в тексте подразумевается глагол wdj с после-

дующим дополнением xAs.wt, то его значение скорее следует возво-

дить к первоначальной семантике «сбрасывать > повергать > поко-

рять», в котором едва ли следует видеть значение «убивать, ликвиди-

ровать»; для последнего см., например, эпитет Рамсеса II smA xAs.wt nb 

«убивающий все чужеземные нагорья» (KRI II. 129: 11).  
27

 Любопытно, что в «Стеле сатрапа» определением Ксеркса является 

лексема sbj «святотатец», которая связана с богом Сетом, демонизиро-

ванным в позднюю эпоху египетской истории и воспринимавшимся, в 
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нутым сообщением Элиана (Ael. VH. XIII.3), согласно которому 

убийство Ксеркса расценивалась как кара за святотатство по 

отношению к гробнице Бела. Вероятно, появление этой тради-

ции следует относить ко времени усмирения Ксерксом восста-

ний в Египте в 484 г. до н. э. и в Вавилонии, вероятно, в 481 г. 

до н. э., что привело к потере этими странами их автономного 

статуса, и сопровождалось массовой конфискацией храмового 

имущества в покоренных землях (Briant 2002: 525; Dandamayev 

1985: 135–139). 
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