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Э.В. Рунг

ЛИДИЙцы ПОСЛЕ КРЕзА�

В научном творче�тве И.Е. Сурикова тема Лидии, и конкретно, знаме-
нитого лидий�кого царя Креза занимает о�обо значимое ме�то. И��ледо-
вателя интере�ует не только деятельно�ть Креза как таковая, его вза-
имоотношение � греками, но также и грече�кая традиция об этом царе, 
нашедшая отражение в труде Геродота2. В данной публикации в �бор-
нике, по�вященном юбилею Игоря Евгеньевича, ра��матривает�я вопро� о 
том, в каком положении оказали�ь лидийцы тотча� по�ле их завоевания 
Киром Великим в 546 г. до н.э.

* * *
Геродот (I. 15�) сообщает, что после военного поражения Лидийского царс-

тва Кир Великий назначил двух должностных лиц в Cарды. Один был пер-
сом по имени Табал (ἐπιτρέψας τὰς μὲν Σάρδις Ταβάλῳ ἀνδρὶ Πέρσῃ), другой 
же лидийцем, которого звали Пактий (Πακτύῃ ἀνδρὶ Λυδῷ). Казалось бы, 
Пактий был подчиненным Табала, как это следует из замечания историка 
(I. 154) о том, что «Пактий добился отложения лидийцев от Табала и Кира»I. 154) о том, что «Пактий добился отложения лидийцев от Табала и Кира» 
(τοὺς Λυδοὺς ἀπέστησε ὁ Πακτύης ἀπό τε Ταβάλου καὶ Κύρου). Но другое 
сообщения (I. 155) «отец истории» дает основания предполагать, что имен-I. 155) «отец истории» дает основания предполагать, что имен-
но Пактий, а не перс Табал находился во главе аппарата управления лидий-
ской столицы.

1. Положение Табала в Сардах

Геродот не сомневался в принадлежности Табала к числу персов, однако 
какие-либо подробности деятельности этого человека «отец истории» не со-
общает, ограничиваясь только упоминанием о его назначении Киром. Такое 
умолчание выглядит достаточно странным, принимая во внимание интерес 

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 1�-01-
00088 «Патриотизм и предательство в античном мире». Основные положения данной работы 
были представлены в виде доклада на международном научном симпозиуме «Политическая па-
мять в Персидской империи и после», который состоялся 18–20 июня 2014 г. в г. Лейден (Ни-
дерданды), в связи с чем хочу выразить признательность организаторам симпозиума докторам 
К. Верзеггерс и Я. Сильверману, а также участникам, которые высказали полезные замечания 
по докладу, в особенности, профессору Р. Ван дер Шпеку. Доработка публикации происходила 
во время научной стажировки в качестве стипендиата DAAD в университете г. Киля (Германия) 
в июле-августе 2014 г. Хочу также выразить благодарность профессорам Й. Визехёферу (универ-
ситет г. Киля) и К. Таплину (университет г. Ливерпуля) за их ценные предложения по улучше-
нию данной работы.

2 Суриков И.Е. Гостеприимство Креза и афиняне // Закон и обычай гостеприимства в анти-
чном мире / Е.С. Голубцова (ред).. М., 1999. С. 72–79; Суриков И.Е. Лидийский царь Крез и Бал-
канская Греция // SH. 2001. Вып. I. С. �–15; Суриков И.Е. Квази-Солон или Крез в персидском 
плену (К вопросу о повествовательном мастерстве Геродота) // История: мир прошлого в совре-
менном освещении: Сборник научных трудов к 75-летию со дня рождения профессора Э. Д. Фро-
лова / Под общ. ред. проф. А. Ю. Дворниченко. СПб., 2008. С. 67–82.



78

Геродота к родословным не только греков, но и персов. Не менее странным 
кажется и то, что само имя Табала не встречается среди распространенных 
древнеперсидских имен. Так, Ф. Юсти, автор одного из первых трудов по 
персидской ономастике, даже не комментирует происхождение интересу-
ющего нас имени�. Дж. Балсер в своем исследовании персидской просоп-
ографии просто принимает мнение Геродота, что Табал был персом4. На-
против, недавно сомнения в отношении персидского происхождения имени 
высказал крупнейший иранист Р. Шмитт, который, в частности, заметил: 
«Иранское происхождение этого имени, несмотря на явное указание на эт-
нос, из-за – λ– маловероятно»5. Но все упомянутые исследователи не ком-
ментировали возможные коннотации имени Табала. На мой взгляд, однако, 
можно предположить, как минимум, три различных варианта происхожде-
ния этого имени.

1. От древнеперсидского tav-, что предположил еще в начале XX века А. 
Стоунсифер. Он выводил имя Τάβαλος от Ταβούλης, которое также не встре-
чается в греческих источниках, но может быть композитом древнеперсид-
ского tavah, «власть» и *ula, «желание»6. Р. Дж. Кент переводит глагол 
tav– как «быть сильным»7, а Р. Шмитт указывает на аналогичное значе-
ние глагола tav– – «быть сильным / быть в состоянии» (stark / imstande 
sein) и прилагательного taviyah – «более сильный» (stärker)8. Нам неиз-
вестны древнеперсидские ЛИ, происходящие непосредственно от tav-9, но 
существование таковых можно предполагать на основании текстов с элам-
скими заимствованиями из Персепольского архива. Согласно Я. Тавернье, 
ЛИ Tu-mamar-re-mea (PF 1829: 2–�) произошло от древнеперсидского ЛИ 
*Tavarēvaya– (гипокористическое имя от Tava-raiva, – «который сильный и 
богатый»), вавилонское ЛИ Tu-ú-tu4 (PF 85: �) от *Tavāta– (-āta – расшире-
ние tav– – «он сильный») и Tu-me-e-a от *Tavaya (-ya расширение tav-)10.

2. От древнеперсидского *Tapara– / *Tapala-. Это имя также не встреча-
ется среди известных по древнеперсидским текстам иранских имен, и, как 
можно судить по словарям Р. Кента и Р. Шмитта11, слова, от которых оно 

� Justi F. Iranisches Namenbuch. Marburg, 1895.

4 Balcer J. M. A Prosopographical Study of the Ancient Persians Royal and Noble, c. 550–450 B. 
C. Lewiston; New York, 199�. P. 66.

5 Schmitt R. Iranisches Personennamenbuch. Bd. 5A: Iranische Personennamen in der griechi-Bd. 5A: Iranische Personennamen in der griechi-
schen Literatur vor Alexander d. Gr. Wien, 2011. S. �55: “Iranische Herkunft des Namens ist trotz 
der ausdrücklichen Ethnos-Angabe schon wegen des – λ–λ–– recht unwarscheinlich”.

6 Stonecipher A. H. M. Graeco-Persian Names. N. Y., 1918. P. 6�.

7 Kent R. G. Old Persian: Grammar, Text, Lexicon. New Haven, 1950. P. 186.

8 Schmitt R. Würterbuch der altpersischen Königsinschriften. Wiesbaden, 2014. S. 252–25�.

9 Они не упоминаются у Ф. Юсти и М. Майерхофера: Justi F. Iranisches Namenbuch; May-
erhofer M. Iranisches Personennamenbuch. Bd. 1: Die altiranischen Namen (Iranische Onomastik). 
Wien, 1979.

10 Tavernier J. Iranica in the Achaemenid Period (ca. 550–��0 B. C.): Lexicon of Old Iranian Prop-
er Names and Loanwords Attested in Non-Iranian Texts. Leuven, 2007. P. �22–�2� (4. 2. 1682–4. 2. 
1684).

11 Kent R. G. Old Persian; Schmitt R. Wörterbuch der altpersischen Königsinschriften.
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могло быть производным, не известны по ахеменидским царским надпи-
сям. Я. Тавернье выводит имя *Tapara– от его эламского заимствования Da-
ba-ra (PF 17�1: �, 17�2: 2–�, 174�: 2–�, 1744: 2; PFNN 845: 2, 1265: 2–�), 
*Tapala– (l – эквивалент *Tapara-) – от эламского *Da-ba-la-12, а *Tapariča– 
(на iča – гипокористическое имя от *Tapara-) – от Da-ba-ri-iz-za (PFNN 141�: 
�)1�. Исследователь переводит *tapara– как «топор», ссылаясь на новопер-
сидское слово tabār14.

�. Имя Τάβαλος могло иметь малоазийские коннотации. Страна Табал 
была расположена в долине р. Галиса и известна уже из ассирийских ис-
точников I тыс. до н.э.15 Табала был лидийским городом, расположенным 
у реки Герм и известным по монетам, которые датируются II– III вв.16 
Надпись из Лидии указывает на посвящение «табаленским богам» – Θεοῖς 
Ταβαληνοῖς (TAM. V. 1–2. 9. 2). Другая надпись сообщает о герусии таба-
лейцев – ἡ Ταβαλέων γερουσία (140/1 г. н. э.: TAM. V. 1–2. 194). Стефан Ви-
зантийский (s. v. Τάβαι) также упоминает город Табы в Лидии (Τάβαι, πόλις 
Λυδίας)17. Он приводит различные версии происхождения этого названия 
города: согласно одному варианту, Табы были названы по имени Таба, мест-
ного героя; по другому варианту, город был основан на скалах, и греки пере-
водили слово τάβα как скала; согласно третьему, имя города происходило от 
аргосца Табена (основателя города). Наконец, женщина по имени Табалида 
жила в Сардах в конце III– начале IV в.III– начале IV в.18 Вероятно, греческий суффикс αλ, 
который мы видим в имени Τάβαλος, мог быть лидийским суффиксом гене-
тива li, и, таким образом, образовывать личное имя Табалис / Tabalis, ко-
торое могло происходить от Таба (Τάβος / TabaTabaś – имя местного героя) или 
указывать на происхождение самого Табала – сын Таба19.

12 Tavernier J. Iranians in Neo-Elamite Texts // Elam and Persia / Ed. by J. Álvarez-Mon and M. 
B. Garrison. Winona Lake, Indiana, 2011. P. 205 (2. 2. 1. 67).

1� Tavernier J. Iranica in the Achaemenid Period. P. �22 (4. 2.1669–1670).

14 Steingass F. J., Richardson J., Wilkins C., Johnson F. A Сomprehensive Persian-English 
dictionary: Including the Arabic Words and Phrases to be Met within Persian Literature. L., 1984.

15 Ассирийский Табал, библейский Тубал, греческие Τιβαρηνοί: Bryce T. The Routledge 
Handbook of the Peoples and Places of Ancient Western Asia: The Near East from the Early Bronze 
Age to the Fall of the Persian Empire. L., 2009. P. 682–685.

16 SNG. Cop. 56�, 565, 566, 567; von Aulock. 566, �190, �192, �19�. У. Баклер и Д. Робинсон 
упоминали лидийский город Τοβαλμουραοβαλμουραβαλμουραμουραα. Они считали, что его название было композитом от 
семитского Tobal и окончания – moura. Эти исследователи заключают: «Tubal, Tobal или Tabali 
ассирийских надписей идентифицируются с тибаренами, которые жили за р. Фермодонт, на юж-
ном побережье Причерноморья… С Tubal или Tobal могли быть связаны не только Тобальмура, 
но также и лидийский г. Табала… и персидское имя Табал» (Buckler W. H., Robinson D. M. Greek 
Inscriptions from Sardes I // AJA. 1912. Vol. 16. P. 49–51). 

17 Л. Згуста перечислял города Лидии, которые включали Tab– в своих названиях: Τάβα, 
Τάβαλα, Ταβάρνιςρνις, Ταβείραείραα (Zgusta L. Kleinasiatische Orstnamen. Heidelberg, 1984. S. 592–595). 

18 Sardis. VII. 1. 165: Ταβαλὶς κατοικοῦσα ἐν Σάρδεσι. В LGPN. V. 422 упоминается женское 
имя Τάβιλλα, которое также могло соответствовать этому случаю.

19 Gusmani R. R.R.. Lydisches Wörterbuch mit grammatischer Skizze und Inschriftensammlung. 
Heidelberg, 1964. S. �5–�6; Kearns J. M. A Greek Genitive from Lydia // Glotta. 1994. Vol. 72. P. 
5–14; Munn M. H. The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty 
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Но могут ли лидийские коннотации имени Табала предполагать, что Ге-
родот ошибался, называя того персом? Мне более импонирует точка зре-
ния, которую высказал К. Таплин в частной переписке. Суть этого предпо-
ложения в том, что Геродот мог видоизменить персидское имя (*Tavāta– / 
*Tavaya или же *Tapara– / *Tapala-) на Τάβαλος под влиянием сходных по 
звучанию анатолийских имен. В связи с этим, весьма примечательно, что 
еще одну вариацию имени Табала дает Павсаний в своем «Описании Элла-
ды» (VII. 2. 10): он сообщает, что жители Приены пострадали от перса Табу-
та (Πριηνεῖς μὲν δὴ ὑπὸ Ταβούτου τε τοῦ Πέρσου … κακωθέντες). Как и в слу-
чае с Табалом, имя Табута не находит параллелей среди древнеперсидских 
имен. Однако отождествление Табала и Табута наиболее вероятно именно по 
историческим соображениям: Геродот (I. 161) подтверждает, что персы на-
пали на приенцев в отмщение за их участие в осаде Табала в Сардах во время 
восстания Пактия.

Теперь обратимся к вопросу о должности Табала. В литературе на этот 
счет высказываются несколько различных предположений. По мнению од-
них исследователей, Табал был сатрапом20, по мнению других – правителем 
города Сарды21, по мнению третьих – командиром гарнизона в Сардах22.

О назначении в Сарды персидского гарнизона может свидетельствовать 
отрывок из вавилонской хроники (ABC. VII. 2. 16), который в историогра-
фии интерпретируется неоднозначно, поскольку не все исследователи со-
глашаются с тем, что он вообще имеет отношение к Лидии2�: «Кураш, царь 

in Ancient Religion. Berkeley, 2006. P. 12�. Л. Згуста находит ЛИ на Tab– в Ликаонии: Τάβεις, 
Τάβιν, Τάβης (Zgusta L. Kleinasiatische Personennamen. Prag, 1964. S. 481–482).

20 Balcer J. M. Sparda by the Bitter Sea: Imperial Interaction in Western Anatolia. Chico, CA., 
1984. P. 101; Asheri D., Lloyd A. B., Corcella A. A Commentary on Herodotus Books I– IV / Ed. by 
O. Murray, A. Moreno. Oxford, 2007. P. 181; Tuplin C. J. The Administration of the Achaemenid 
Empire // Coinage and Administration in the Athenian and Persian Empires / Ed. by I. Carradice. 
Oxford, 1987. P. 114. Note 22; Dusinberre E. R. M. Aspects of Empire in Achaemenid Sardis. Cam-
bridge, 1997. P. �5; Dusinberre E. R. M. Empire, Authority, and Autonomy in Achaemenid Anatolia. 
Cambridge, 201�. P. 4�; Wiesehöfer J. Greeks and Persians // A Companion to Archaic Greece / Ed. 
by K. A. Raaflaub, H. Van Wees. Oxford, 2009. P. 170–171.

21 Burn A. B. Persia and the Greeks: The Defense of the West, c. 546-478 B. C. Stanford, 1984. P. 
45; Sealey R. A History of the Greek City States, ca. 700–��8 B. C. Berkeley; Los Angeles; L., 1976. 
P. 172; Cuyler Young T. Jr. The Early History of the Medes and the Persians and the Achaemenid 
empire to the death of Cambyses // CAH2. 1988. Vol. 4. P. �5; Miller J. Paktyes // RE. 1942. Bd. 18. 
2. Sp. 2440. 

22 Burn A. B. Persia and the Greeks // CHI. 1988. Vol. 2. P. 29�; Brown T. S. Aristodicus of 
Cyme and the Branchidae // AJPh. 1978. Vol. 99. P. 65; Hornblower S. Mausolus. Oxford; New York, 
1982. P. 150; Petit T. Satrapes et satrapies dans l’empire achéménide de Cyrus le Grand à Xerxès Ier. 
P., 1990. P. �5; Briant P. From Cyrus to Alexander. A History of the Persian Empire / Transl. by P. 
T. Daniels. Winona Lake, Indiana, 2002. P. �6, 66.

2� Высказывалось предположение, что в этом отрывке речь может идти, в частности, об Урар-
ту: Rollinger R. The Median ‘Empire’, the End of Urartu and Cyrus the Great’s Campaign in 547 BC 
(Nabonidus Chronicle II 16) // AWE. 2008. Vol. 7. P. 51–65. Однако в пользу того, что это была 
Лидия, наиболее убедительно высказались Дж. Карджил и, совсем недавно, Р. Ван дер Шпек: 
Cargill J. The Nabonidus Chronicle and the Fall of Lydia // AJAH. 1977. Vol. 2. P. 97–116; Van 
der Spek R. J. Cyrus the Great, Exiles, and Foreign Gods: A Comparison of Assyrian and Persian 
Policies on Subject Nations // Extraction & Control: Studies in Honor of Matthew W. Stolper / Ed. 
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страны Парсу, созвал свое войско и перешел Тигр ниже Арбел. В месяце аяру 
он выступил против страны Lu– [Лидия?], убил царя ее, забрал имущество 
[и] назначил туда свой гарнизон». Если действительно считать, что данный 
отрывок относится к завоеванию Киром Лидийского царства, то возникает 
закономерный вопрос о том, мог ли Табал быть назначен командиром упо-
мянутого в тексте персидского гарнизона. Ксенофонт (Cyr. VII. 4. 12) сооб-
щает о событиях, которые произошли после того, как Кир завоевал Лидию: 
«А Кир вскоре выступил из Сард, оставив там большой гарнизон (φρουρὰν 
μὲν πεζὴν καταλιπὼν πολλὴν ἐν Σάρδεσι), взяв с собой Креза и множество 
всевозможных сокровищ, погруженных на множество повозок». Наконец, 
по словам Геродота (I. 154), когда Пактий поднял восстание лидийцев и дви-
нулся на Сарды, он осадил Табала в акрополе этого города (ἐλάσας δὲ ἐπὶ τὰς 
Σάρδις ἐπολιόρκεε Τάβαλον ἀπεργμένον ἐν τῇ ἀκροπόλι). Данное замечание 
историка, как это вполне очевидно, может косвенно указывать на то обстоя-
тельство, что именно Табал командовал персидским гарнизоном в Сардах.

Не помогают прояснению вопроса об официальном статусе Табала и слова 
Геродота (I. 15�) о том, что Кир «вверил Сарды персу Табалу» (ἐπιτρέψας τὰς 
μὲν Σάρδις Ταβάλῳ ἀνδρὶ Πέρσῃ). В труде Геродота глагол ἐπιτρέπωπω (аористное 
причастие от которого встречается в отрывке о Табале) переводится как 
«поручать», «вверять» и не обязательно относится к должности сатрапа24. 
«Отец истории» обычно употребляет слова ἐπιτρέπω, ἐπιτροπεύω и ἐπίτροπος, 
чтобы описать положение доверенного лица или подчиненного правителя 
страны либо города25, однако по крайней мере в одном случае Геродот (VII.VII. 
7) применяет их по отношению к описанию должности сатрапа: историк го-
ворит о том, что Ксеркс «вверяет Египет своему брату Ахемену, сыну Дария» 
(ἐπιτρέπει ᾿Αχαιμένεϊ, ἀδελφεῷ μὲν ἑωυτοῦ, Δαρείου δὲ παιδί), замечая да-
лее, что этот Ахемен «был управляющим Египта» (ἐπιτροπεύοντα Αἰγύπτου) 
вплоть до своей гибели. О том, что слово ἐπιτρέπωπω не может в данном случае 
использоваться для характеристики должности Табала, говорит и другой 
случай употребления этого глагола в аористе, но уже применительно к 
лидийцу Пактию. Геродот (I. 155), обращаясь к обсуждению между КрезомI. 155), обращаясь к обсуждению между Крезом 
и Киром вопроса о том, как сделать лидийцев покорными персам, приводит 
слова Кира о том, что он передал управление над городом самим лидийцам 
(αὐτοῖσι δὲ Λυδοῖσι τὴν πόλιν παρέδωκα), и слова Креза о том, что Пактий 
был тем злоумышленником, которому царь вверил Сарды (Πακτύης γάρ ἐστι 
ὁ ἀδικέων, τῷ σὺ ἐπέτρεψας Σάρδις). В данном случае лидиец Пактий, а не 
перс Табал, фигурирует в качестве управляющего в Сардах. Кроме того, сло-
во Σάρδις, очевидно, не было тождественно встречающемуся в древнепер-

by M. Kozuh et al. Chicago, 2014. P. 256. Not. 148. О проблеме соотнесения данных вавилонской 
хроники с сообщениями Геродота: Кайлер Янг-мл. Т. Ранняя история мидийцев и персов и Ахе-
менидская держава до смерти Камбиса // Кембриджская история древнего мира. Т. IV: Персия, 
Греция и Западное Средиземноморье ок. 525–479 гг. до н.э. / Под ред. Дж. Бордмэна, Н.-Дж. Л. 
Хэммонда, Д. М. Льюиса, М. Оствальда / Пер. А.В. Зайкова. М., 2011. С. 51.

24 LSJ, s. v. ἐπιτρέπω.

25 Powell J. E. A Lexicon to Herodotus. Cambridge, 19�8, s. v. ἐπιτρέπω; ἐπιτροπεύωπεύωεύωω.
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сидских царских надписях обозначению одноименной сатрапии как Sparda 
(DB. §6 I; DNa. §� S; DPe. §2 J; DSe. §4 H; DSf §10 A; XPh. §� P). Геродот, без 
сомнения, говорит только лишь о городе, а не об области под управлением 
сатрапа, как это видно по использованию историком слова πόλις в данном 
контексте.

Неправомерно видеть в Табале и первого сатрапа Лидии, предшественника 
перса Оройта. Последний уже определенно занимал должность сатрапа в 
Сардах в начале царствования Дария I. В связи с этим, нужно заметить, что 
при описании должности сардийского сатрапа Геродот (III. 120) использует 
совершенно иную формулировку, чем при рассказе о назначении Табала: 
историк говорит о том, что перс Оройт был назначен Киром наместником 
сардийцев – Κύρου κατασταθεὶς ἦν Σαρδίων ὕπαρχος Ὀροίτης ἀνὴρ Πέρσης 
(Диодор же называет Оройта сатрапом: X. 16. 4). Наместником сардийцев 
Геродот (V. 25; 7�; 12�; VI. 1; �0; 42) именует и Артафрена, вероятно, 
преемника Оройта: историк обозначает его должность также Σαρδίων 
ὕπαρχος. В целом слово ὕπαρχος, как это видно также по другим примерам26, 
при обозначении сатрапа было более естественным для Геродота, чем слово 
ἐπίτροπος.

Нужно также иметь ввиду, что появление должности сатрапа, засвиде-
тельствованной впервые только в Бехистунской надписи (где упоминаются 
Дадаршиш, сатрап в Бактрии, и Вивана, сатрап в Арахозии: DB. §�8 G; §45 
D), могло быть связано с реформой Дария I, который разделил территорию 
своего государства на сатрапии. Однако при Кире Великом, как это видно 
на примере Вавилона, существовали различные должности, восходившие к 
местным традициям управления в том или ином городе или области27. По-
этому, даже не являясь сатрапом, Табал мог быть или градоначальником, 
или же только командиром персидского гарнизона. Мне видится, однако, 
оптимальным заключение, что Табал командовал персидским гарнизоном, 
но, как представитель царя Кира в Сардах, он призван был контролировать 
деятельность местной администрации, состоящей из лидийцев, во главе ко-
торой был Пактий.

2. Положение Пактия в Сардах

Принадлежность Пактия к числу лидийцев вне всякого сомнения. Соглас-
но данным эпиграфики, носители имени «Пактий» засвидетельствованы в 
Сардах, Иасе, Лагине, Миласе, Идиме28. Надпись из Эфеса, датируемая в 

26 Геродот говорит о Митробате (III. 126) и Эбаре (VI. ��) – ἐν Δασκυλείῳ ὕπαρχος; об Арианде 
(IV. 166) – τῆς Αἰγύπτου ὕπαρχος; о Масисте (VI. 11�) – ὕπαρχος τῶν Βακτρίων.

27 О таких должностях в общем см.: Tuplin C. J. The Administration of the Achaemenid Empire. 
P. 122–127. Пример Вавилонии: Дандамаев М. А. Месопотамия и Иран VII– IV вв. до н.э. Соци-
альные институты и идеология. СПб., 2009. С. 54–57; Дандамаев М. А. Вавилония в 626–��0 
годы до н.э. Социальная структура и этнические отношения. СПб., 2010. С. 7–25.

28 Эфес: SEG. XXXVI. 1011: Πακτύης τοῦ Καρουδος, Πακτύης τ[οῦ] ᾿Ατι[δ]ος, Πακτύης τοῦ 
Μάνεω. Иас: McCabe D. F. Iasos Inscriptions: Texts and List. Princeton, N. J., 1991. P. 195: Πακτύης 



8�

диапазоне �40–�20 гг. до н.э. (SEG. XXXVI. 1011), отмечает наказание уро-
женцев Сард за религиозное преступление, совершенное против эфесских 
священных послов. В документе перечисляются 46 сардийцев (в том числе 
с именем Пактий), часто с упоминанием профессии, именами отца и деда29. 
Еще один Пактий был правителем Идимы и упоминается в афинском спис-
ке обложения союзников как Πακτύες ᾿Ιδυμ[εύς] (IG�. 1–2. 260 A. col. 1. 16; 
262 A. col. IV. 20). Кроме того, некий Манита, сын Пактия, составил заговор 
против Мавсола Карийского в �55 г. до н.э. Таким образом, вполне очевид-
но, что имя Пактия было довольно распространенным в Малой Азии, осо-
бенно в Лидии и Карии.

Характер должности Пактия в Сардах также не раскрывается из сообще-
ния Геродота, хотя «отец истории» далее и предполагает, что Пактий воз-
главлял аппарат управления, состоящий из лидийцев (Hdt. I. 155). Однако, 
впервые обращаясь к обстоятельствам, при которых Кир назначил Пактия в 
Сарды, историк (I. 15�) говорит следующее: «золото Креза и прочих лидий-
цев поручил хранить лидийцу Пактию» (τὸν δὲ χρυσὸν τόν τε Κροίσου καὶ 
τὸν τῶν ἄλλων Λυδῶν Πακτύῃ ἀνδρὶ Λυδῷ κομίζειν). Слово κομίζωω в данном 
контексте интерпретируется в историографии весьма различно. Некоторые 
исследователи полагают, что Кир поручил Пактию доставить золото Креза и 
лидийцев в Вавилон или же Экбатаны�0. П. Бриан, в свою очередь, замечает, что 
слово κομίζωω, используемое Геродотом, может переводится как «хранить», а не 
только как «доставлять»; в пользу такого перевода, по мнению исследователя, 
говорит то обстоятельство, что Пактий оставался в Сардах после того, как Кир 
покинул этот город�1. Соответственно, из такого заключения делается вывод 
и о том, что Пактий отвечал за сбор подати в Лидии�2.

По сути дела, от перевода слова κομίζω зависит и выяснение вопроса об 
официальном статусе лидийца. В том случае, если считать Пактия «храни-
телем» сокровищ, то следует говорить только об исполнении им определен-
ных финансовых функций, которые бы соответствовали должности «каз-
начея»�� – ταμίας или θησαυροφύλαξ на древнегреческом и *ganzabara на 

Δάμω[νος – ]. Лагина в Карии: SEG XXXV. 1092, ок. �50 г. до н.э.: Πακτύης Μάνεω. Миласа: 
Tod. II. 1�8, ll. �2–50, �55/�54 г. до н.э.: Μάνιτα τοῦ Πακτύω ἐπιβουλεύσαντος Μαυσσώλλωι τῶι 
῾Εκατόμν<ω>… Cp.: Blümel W. W. Einheimische Personennamen in griechischen Inschriften aus Karien 
// EA. 1992. Vol. 20. S. 17; 1992. Vol. 20. S. 17;. Vol. 20. S. 17;20. S. 17;. S. 17;17; Zgusta L. L. Kleinasiatische Personennamen. S. 40�–404.. S. 40�–404.40�–404.

29 Masson O. L’inscription d’Éphèse relative aux condamnés à mort de Sardes // REG. 1987. T. 
100. P. 2�6; Vlassopoulos K. Greeks and Barbarians. Cambridge, 201�. P. 252; Dusinberre E. R. M. 
Aspects of Empire in Achaemenid Sardis. P. 120–122; Dusinberre E. R. M. Empire, Authority, and 
Autonomy in Achaemenid Anatolia. P. 227–229.

�0 Walser G. Hellas und Iran: Studien zu den Griechisch-Persischen Beziehungen vor Alexander. 
Darmstadt, 1984. S. 1�; Debord P. L’Asie Mineure au IVe siècle (412–�2� a. C.): Pou-voirs et jeux 
politiques. Bordeaux, 1999. P. 168.

�1 Briant P. From Cyrus to Alexander. P. 882.

�2 Briant P. From Cyrus to Alexander. P. 70, 80; Fried L. S. The Priest and the Great King: Temple-
Palace Relations in the Persian Empire. Winona Lake, Indiana, 2004. P. 118; Waters M. W. Ancient 
Persia: A Concise History of the Achaemenid Empire, 550–��0 BCE. Cambridge, 2014. P. 41.

�� М. А. Дандамаев буквально воспринимает сообщение Геродота, как то, что Пактию была 
доверена охрана царской казны, см.: Дандамаев М. А. Политическая история Ахеменидской 
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древнеперсидском�4. Диодор (IX. ��. 4) сообщает, что Кир «принял иму-
щество сардийцев в царскую сокровищницу» (εἰς τὸ βασιλικὸν ἀνέλαβε τὰς 
τῶν Σαρδιανῶν κτήσεις), а Ксенофонт (Cyr. VII. 4. 12) говорит о том, что Кир, 
отправившись из Сард, взял с собой множество всевозможных сокровищ, 
погруженных на множество повозок (ἄγων δὲ πολλὰς ἁμάξας πολλῶν καὶ 
παντοδαπῶν χρημάτων). Однако не ясно, какова была роль Пактия в сборе и 
транспортировке этих сокровищ, поскольку указанные авторы ничего о нем 
не сообщают.

Еще одно сообщение Диодора (X. 16. 4) предполагает, что даже после вос-
стания Пактия часть сокровищ все еще оставалась в Сардах: «Некоторые ли-
дийцы, бежавшие от власти сатрапа Оройта, отплыли на Самос со многими 
сокровищами (μετὰ πολλῶν χρημάτων) и стали просителями Поликрата. И 
сначала он принял их дружелюбно, но спустя некоторое время он их всех пе-
ребил и забрал у них сокровища». Привлекательно думать, что это были те 
самые лидийцы, что служили в администрации Пактия и после поражения 
мятежа последнего сумели сами бежать и вывезти денежные средства, кото-
рые были накоплены за время между отъездом Кира и началом восстания. 
В таком случае, конечно, не следует видеть в Пактии простого казначея, а 
принять мнение, что он находился во главе аппарата управления в Сардах.

Таким образом, на основании рассмотренного материала можно конкре-
тизировать сведения Геродота о назначениях перса Табала и лидийца Пак-
тия. Первый являлся командиром персидского гарнизона в Сардах и был 
призван обеспечивать охрану города и верность сардийцев Киру; второй же 
непосредственно возглавлял администрацию, куда могли быть включены 
некоторые знатные лидийцы, которые позднее присоединились к мятежу 
Пактия и вынуждены были искать спасения на Самосе у тирана Поликрата. 
Впрочем, некоторые лидийцы продолжали сотрудничать с персами и после 
поражения восставших, как это становится очевидным на примере Мирси-
ла, сына Гига, которого сатрап Оройт направил послом к Поликрату Самос-
скому (Hdt. III. 122).

державы. М., 1985. С. 25; cp.: Dandamayev M. A. A Political History of the Achaemenid Empire. 
Leiden, 1989. P. 28; Brosius M. The Persians: An Introduction. N. Y., 2006. P. 11, 47.

�4 Структура и функции персидской финансовой администрации были детально исследованы 
в историографии. О термине *ganzabara / казначей см.: Stolper M. W. Ganzabara // EIr. 2000. Vol. 
10. Fasc. �. P. 286–289; Tavernier J. Iranica in the Achaemenid Period. P. 422–42�; Briant P. From 
Cyrus to Alexander. P. 428 f. Некоторые переводы древнеперсидского термина *ganzabara на ла-
тинский и древнегреческий см.: arcis et regiae pecuniae custos (Curt. V. 1. 20); θησαυροφύλαξ 
(Diod. XIX. 17. �; 18. 1); ταμίας (Diod. XIV. 81. 6); γαζοφύλαξ (Jos. Ant. Jud. VI. �90; XI. 11; 1�; 
14; 92; 119; XIII. 429; XV. 408; XX. 194); cp.: γαζοφυλακεῖον – «казна, сокровищница» (Diod. 
IX. 12. 2; Jos. Ant. Jud. XI. 119; 126). О значении и употреблении термина *ganza см. подробнее: 
Lipiński E. Median *ganza– as loanword // Anabasis. Studia Classica et Orientalia. 2015. Vol. 5. P. 
7–12.


