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СПОРЫ О ТЕРМИНАХ 

В.П. ОРЛОВ, Э.В. РУНГ 

ТЕРМИН «АРИСТОКРАТИЯ» И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ 
ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗНАТИ В АХЕМЕНИДСКОЙ ИМПЕРИИ 

 

В статье рассматривается правомерность использования термина «аристократия» 
применительно к истории Древнего Востока в целом и Ахеменидской державы, в 
частности. Авторы статьи на ряде примеров демонстрируют, в каких контекстах 
встречался термин «аристократия» в трудах зарубежных и отечественных востокове-
дов и эллинистов, а в завершении дают краткую характеристику персидской аристо-
кратии, которая приводится ими с учетом как древнегреческого понимания этого 
феномена, и так и древнеперсидских реалий, на основании источников. 

Ключевые слова: аристократия, знать, элита, греки, персы, Ахемениды 

 

В поле зрения современных историков, занимающихся изучением 
социальной организации в государствах Древнего Востока, попадают 
проблемы как конкретно-исторического, так и теоретического плана. 
Среди них особого внимания заслуживает вопрос о применении терми-
нов, описывающих явления одного периода для характеристики другого 
или используемых в условиях одного общественного строя для описа-
ния социальных реалий другого. В их числе – термин «аристократия»; 
он восходит своими истоками к Древней Греции, но сфера его примене-
ния уже давно вышла за пределы конкретного географического ареала и 
хронологического периода. Примечательно, что зарубежные историки 
конца XIX – середины XX в., изучавшие историю Ахеменидской держа-
вы, предлагали различные определения для обозначения персидской 
политической верхушки, однако термина «аристократия» среди них не 
было. Очевидно, это было связано с тем, что исследователи при обра-
щении к древнеперсидской истории сознательно стремились дистанци-
роваться от термина, характеризующего социальные реалии в Элладе. 
Такая позиция, вероятно, была непосредственно связана с признанием 
греко-персидского противостояния в качестве основополагающего фак-
тора в развитии как Ахеменидской империи, так и Древней Греции. 

К примеру, Ю. Прашек в работе, посвященной истории мидийских 
и персидских племен до завоеваний Александра Македонского, исполь-
зовал не термин «аристократия», а немецкое понятие adel, аналогом ко-
торого в русском языке является слово «знать»1. Ф.Х. Вайсбах также 
применяет термин adel при переводе одного из спорных пассажей Бехи-
стунской надписи (DB. I. 61–71)2. В книге В. Юдайха, посвященной гре-
                                                                                 
 Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект № 20-18-00374 «Им-
перское Средиземноморье: модели, дискурсы и практики империализма от Антично-
сти до раннего Нового времени». 
1 Prášek 1910: 32. 
2 Weissbach 1911: 21 (при этом сам Вайсбах считает, что термин adel не подходит для 
перевода фрагмента и заменяет его термином народ – das Volk). 
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ко-персидским отношениям в Малой Азии, термин «аристократия»3 то-
же не встречается. П.М. Сайкс в книге «История Персии» описывает 
мидийцев и персов при помощи слова noble4, а также словосочетания the 
Persian grandees – «персидские вельможи»5. В труде «Персия» он ис-
пользует словосочетание a Persian nobleman, описывая знатных персов 
как времен Ахеменидской империи6, так и Арабского халифата7. Кроме 
того, он употребляет уже знакомое нам словосочетание the Persian 
grandees8, когда речь заходит о реалиях Сефевидского Ирана. Ни в од-
ной из двух книг автора не встречается термин «аристократия», а, на-
пример, афинского реформатора Клисфена он называет членом благо-
родной семьи Алкмеонидов9, но не аристократом. В работе А.Т. Джон-
са, посвященной древним империям, в т.ч. Ахеменидской и Римской, 
автор использует термин «аристократия» только в главах, посвященных 
истории Рима. Сообщая о персах времен Ахеменидской державы, он 
применяет словосочетание the Persian grandees10, а также the noblest 
Persians11 и the noblest families12, когда говорит о семье, из которой вы-
шла царица Парисатида. В англоязычной книге Э. Герцфельда «Архео-
логическая история Ирана» вовсе не встречаются обозначенные выше 
термины. Исследователь лишь однажды вводит выражение the men of 
high rank13, описывая армию Шапура I, изображенную на рельефе из Би-
шапура. В работе Дж. Кэмерона «Ранняя история Ирана» термин «ари-
стократия» встречается трижды14, но ни разу по отношению к персам. 
Понятие nobles отмечено единожды в отношении эламитов. Строго го-
воря, исследователь вообще не применял к персам термины «знать», 
«вельможа» и «аристократия», с помощью которых можно было бы 
охарактеризовать степень их социального расслоения. Аналогичная си-
туация наблюдается и в книге Э.Ф. Шмидта, посвященной археологиче-
ским изысканиям в Персеполе. Единожды автор употребляет словосоче-
тание the persons of high rank, описывая барельеф в Персеполе15. 

В фундаментальной книге А.Т. Олмстеда «История Персидской 
империи» термин grandees, который ранее нередко встречался у евро-
пейских исследователей, не используется, зато можно найти словосоче-
тание feudal nobles16, которым он обозначает прослойку, недовольную 
                                                                                 
3 Judeich 1892. 
4 Sykes 1915: 139, 157, 325. 
5 Ibid: 207. 
6 Sykes 1922: 8. 
7 Ibid: 49. 
8 Ibid.: 89. 
9 Ibid.: 199. 
10 Jones 1898: 165. 
11 Ibid.: 88. 
12 Ibid.: 180. 
13 Herzfeld 1935: 84. 
14 Cameron 1936: 91, 139, 140. 
15 Schmidt 1939: 30. 
16 Olmstead 1948: 93. 
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реформами Бардии, а также feudal chiefs17 для обозначения неких сил, 
выступивших против фараона Нектанеба, сотрудничавшего со спартан-
ским царем Агесилаем в Египте. Помимо этого, автор использует тер-
мин «аристократия» для обозначения представителей греческой знати18, 
а также для описания индоиранских завоевателей Митанни19 и имени-
тых родов из Месопотамии20. Персов Олмстед термином «аристокра-
тия» не описывает, а оперирует словосочетаниями the Persian nobles21 и 
the Aryan nobility22. Когда автор использует термин «аристократия» по 
отношению к представителям знати из городов Двуречья, он указывает 
на то, что они скрупулезно следили за составлением своей генеалогии. 
На наш взгляд, это один из важных показателей, который характеризует 
аристократию, как особую прослойку общества. Выражение a Persian 
nobleman также встречается в книге Р. Кента «Древнеперсидский язык: 
грамматика, тексты, лексика». Автор применяет это словосочетание для 
описания знатного перса Отана, который помог Дарию I организовать 
заговор против Гауматы. Других терминов для обозначения социально-
го статуса представителей персидской властной верхушки в книге нет. 

Исходя из сказанного, можно констатировать, что многие выдаю-
щиеся зарубежные иранисты и специалисты по истории Древнего Во-
стока XIX – первой половины XX века не называли персидскую правя-
щую верхушку аристократией. Однако во второй половине XX в. ситуа-
ция начинает кардинально меняться: термин «аристократия» уже посто-
янно используется23 по отношению к знати Ахеменидской империи, что 
может объясняться более активным обращением современных исследо-
вателей к материалу античных авторов (прежде всего, Геродота и Ксе-
нофонта), которые в духе эллиноцентризма проводили явные параллели 
между древнегреческим обществом и древнеперсидским. 

Уже в фундаментальной работе «Обзор персидского искусства от 
доисторических времен по настоящее время» можно найти словосоче-
тания the Persian aristocracy и the Old Iranian aristocracy24. М. Рут же 
пишет, что Геродот по ошибке называет Аспатина персидским аристо-
кратом, хотя, по ее мнению, он был мидийцем25. В дальнейшем все 
больше исследователей используют выражение «персидские аристокра-
ты». Оно неоднократно встречается у таких специалистов как Р. Фрай, 
Дж. Балсер, К. Таплин, Й. Везихофер, П. Бриан, А. Курт26 и др. Таким 
                                                                                 
17 Ibid.: 420. 
18 Ibid.: 302. 
19 Ibid.: 11. 
20 Ibid.: 74. 
21 Ibid.: 497. 
22 Ibid.: 29. 
23 См. напр.: Fox 1973: 49; Hammond 1989: 238, 288. 
24 Pope, Ackerman, Besterman 1964: 65, 84. 
25 Root 1979: 282. 
26 Frye 1983: 97, 99, 134; Balcer 1984: 254; 1995: 125; Tuplin 1996: 138; Wiesehöfer 
2001: 3, 37, 58, 106, 108; Briant 2002: 82, 103, 105, 352, 769; Kuhrt 2007: 312, 349, 421. 
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образом, сегодня в исследовательской среде словосочетание «персид-
ская аристократия» является вполне приемлемым и общеупотребимым. 
На наш взгляд, в первую очередь это связано с тем, что слово aristocracy 
зачастую может выступать синонимом понятий «знать» или «привиле-
гированная часть общества»27. Сложно сказать, какое точно значение 
тот или иной зарубежный исследователь вкладывал в понятие «аристо-
кратия», применяя его к древним персам, однако можно отметить, что 
историки, несомненно, следовали древнегреческой традиции, хотя и 
употребляли этот термин просто в качестве синонима таких определе-
ний как elite, noble, nobility, royal, high-class, upper class и т.д. 

В отечественной историография имеется собственная традиция 
употребления термина «аристократия». Для начала приведем несколько 
примеров его из работ дореволюционных историков. В «Истории Асси-
рии» З.А. Рагозиной28 термин встречается как минимум дважды. В пер-
вом случае она рассуждала о генезисе филистимлян и полагала, что они 
могли произойти от неких «искателей приключений», захвативших се-
митские земли и образовавших там «военную аристократию» или «вла-
детельное сословие». Во втором случае речь идет об арийских племенах, 
которые после завоевания некоторых народов образовали «надменную 
аристократию». Даже, исходя из этих двух примеров, можно с осторож-
ностью констатировать, что в тексте Рагозиной термин «аристократия» 
имеет некоторую негативную коннотацию и описывает слой общества, 
образующийся после захватнической деятельности, а затем стремящий-
ся изолироваться от покоренного населения. 

Выдающийся антиковед М.И. Ростовцев в работе «Эллинство и 
иранство на юге России», Анализируя социальный строй Скифии, кон-
статирует наличие в этом кочевом обществе «господствующего класса 
конной аристократии», причем, по его наблюдениям, представители 
скифской аристократии много тренировались и участвовали в боях, а 
также огромную роль в их жизни играла охота29. Ростовцев использует 
понятие «аристократия» в отношении сарматов и заключает, что ари-
стократов отличало наличие лучшего вооружения и экипировки. Эти 
выводы историка относятся к эпохе эллинизма, однако нельзя отрицать 
колоссальное влияние Ахеменидской державы на развитие различных 
племенных образований, в том числе, скифов. 

Итак, для З.А. Рагозиной аристократы – надменные завоеватели, 
управляющие покоренными народами, а для М.И. Ростовцева – соци-
альная прослойка в обществе, имеющая более высокий статус за счет 
особого образа жизни, обеспечивающего наилучшую боевую выучку30. 
                                                                                 
27 Николаев 1995: 39. 
28 Рагозина 1902: 162, 397. 
29 Ростовцев 2002: 52. 
30 М.И. Ростовцев, описывая скифскую аристократию, использует термин «рыцарь». 
Этот же термин, а также понятие «аристократия» использует и В.В. Бартольд в од-
ном из текстов о сасанидском и исламском Иране. См.: Бартольд 1971: 371–373.  
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В работах же советских исследователей истории древних обществ 

термин «аристократия» применяется для описания различных историче-
ских реалий. Уже А.А. Фрейман использует понятие «военная аристо-
кратия» для описания представителей политической верхушки Ахеме-
нидской державы31. В труде Б.А. Тураева «История Древнего Востока» 
встречаются термины «военная касситская аристократия», «феодальная 
аристократия» (применительно к истории Древнего Египта) и «коренная 
местная аристократия» в рядах Яфетидов, которую исследователь обо-
значает как представителей божественного или благородного сосло-
вия32. То есть, Б.А. Тураев включает в понятие «аристократия» военно-
политическую, экономическую и религиозную составляющие. 

Многократно термин «аристократия» используется В.И. Авдиевым 
в егоработах по истории Египта XVI–XV вв. до н.э. Исследователь вы-
деляет понятия «номовая аристократия» и «рабовладельческая аристо-
кратия», в которую входят представители старой родовой знати, новой 
придворной и служилой знати, чиновники, жрецы и военные команди-
ры33. По его мнению, рабовладельческая аристократия выступала опо-
рой царской власти, и фараон был вынужден раздать крупные земель-
ные наделы отдельным влиятельным аристократам. Историк выделял 
наличие у аристократов титулов, например, «великий вождь», а также 
экономического могущества, позволяющего строить собственные горо-
да и вступать в конфликт с фараоном для защиты своих привилегий. По 
мнению Авдиева, усиление «номовой аристократии» приводило к смуте 
и даже распаду страны34. Таким образом, в его представлении египет-
ская аристократия являлась слоем крупных землевладельцев, которые 
могли конкурировать между собой за сферы влияния, а иногда и высту-
пать против центральной власти. Несмотря на это, «номовая аристокра-
тия» была опорой царской власти. В таком наборе функциональных 
особенностей между строк читается определенное противоречие, так 
как, с одной стороны, аристократия выступает опорой центральной вла-
сти, а с другой, стремится расширить свои привилегии и влияние на ме-
стах до уровня, позволяющего уверенно выступить против царской вла-
сти. Такое диалектическое понимание взаимодействия царя и аристо-
кратии достаточно часто встречается в работах советских исследовате-
лей. В учебнике по истории Древнего Востока под редакцией В.И. Ав-
диева термин «аристократия» встречается более 150 раз и фактически 
используется для описания властной прослойки общества, которая экс-
плуатировала рабов и зачастую могла передавать звания, титулы, и 
должности по наследству, а также активно боролась за политическое 
влияние с верховной властью в лице царя. Учебник применительно к 
истории Древнего Востока однозначно закреплял за термином «аристо-
                                                                                 
31 Фрейман 1946: 378. 
32 Тураев 1935: 68, 159, 192, 297. 
33 Авдиев 1948: 45 
34 Авдиев 1939: 39. 
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кратия» яркие негативные коннотации, которые ассоциировались с то-
тальной эксплуатацией населения, сепаратизмом и экономическим до-
минированием. В дальнейшем многие исследователи с осторожностью 
будут применять термин «аристократия» или вовсе откажутся от него. 

К примеру, И.М. Дьяконов в работе «Развитие земельных отноше-
ний в Ассирии» совсем не использует термин «аристократия», а опери-
рует такими понятиями, как «родовая знать», «военная и служилая 
знать», а также «торгово-ростовщическая знать»35. Однако именно он 
одним из первых употребляет понятие «персидская аристократия» при-
менительно к Киру Младшему, который, по его мнению, был достаточ-
но прогрессивным политическим деятелем в Ахеменидской державе36. 
Анализируя социальный строй мидийского общества, исследователь 
использует понятие «аристократическая олигархия», которым он обо-
значает vīspati («владыку vīs’a»)37 в условиях формирования классового 
общества и понятие «родовая аристократия», представляющая из себя 
прослойку рабовладельцев38. В схожем смысле термин «аристократия» 
зафиксирован у Н.М. Никольского, рассуждающего о существовании в 
Лагаше господствующего класса родовой аристократии, которая зани-
малась наращиванием своих доходов за счет местного населения39. Ана-
логично историк использует термин «аристократия» при изучении исто-
рии Финикии40. Применительно к истории Ахеменидской державы тер-
мин «аристократия» упоминает и М.М. Дьяконов41, описывая с его по-
мощью родовую и жреческую знать, против которой мог быть направ-
лен антидэвовский поход Ксеркса I. 

К концу 1950-х гг. в советской историографии термин «аристокра-
тия» постепенно выходит из употребления у ряда специалистов по исто-
рии Древнего Востока (за исключением исследователей истории Древ-
него Китая). Эта тенденция хорошо прослеживается и в работах, посвя-
щенных Ахеменидской державе. Так, в трудах М.А. Дандамаева термин 
«аристократия»42 полностью замещен понятиями «знать» и «вельможа». 
Аналогичная ситуация наблюдается в учебнике по истории Древнего 
Востока под редакцией В.И. Кузищина, первое издание которого вышло 
в 1979 г. В этой книге термин «аристократия» не раз применяется при 
описании разных государств и обществ Древнего Востока, однако абсо-
лютно не встречается в главах, которые посвящены истории Ахеменид-
ской державы и принадлежат перу М.А. Дандамаева. Это же утвержде-
ние справедливо и для трехтомного учебника истории Древнего мира 
                                                                                 
35 Дьяконов 1949: 19, 143, 146. 
36 Дьяконов 2012: 31. 
37 Там же: 204. 
38 Там же: 308. 
39 Никольский 1959: 108. 
40 Никольский 1948: 5, 236, 245. 
41 Дьяконов 1961: 98. 
42 М.А. Дандамаев использует термин «аристократия» только при описании истори-
ческих реалий Древней Греции. 
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под редакцией И.М. Дьяконова, В.Д. Нероновой, И.С. Свенцицкой. Во 
всех трех книгах термин «аристократия» неоднократно используется, 
однако крайне редко употребляется по отношению к государствам, рас-
положенным в Месопотамии43, и вовсе не встречается при описании 
персидской знати времен Ахеменидской державы. Исходя из вышеска-
занного, мы можем предположить, что в советской историографии под 
влиянием И.М. Дьяконова и М.А. Дандамаева, а возможно и всей ле-
нинградской школы востоковедения сложилась крайне осторожная 
практика использования термина «аристократия» среди специалистов, 
обращающихся к истории Ахеменидской державы.  

При этом в целом необычно, что Б.Г. Гафуров в преамбуле к сбор-
нику «История Иранского государства и культуры. К 2500-летию Иран-
ского государства» упоминает словосочетание «ахеменидская аристо-
кратия», которое наделяется резко негативной семантикой44. Гафуров 
неоднократно использует термин «аристократия» в изданной на излете 
существования СССР двухтомной работе «Таджики. Древнейшая, древ-
няя и средневековая история»45, наделяя его вереницей отрицательных 
смыслов. Персидскую империю он описывает следующим образом: 
«Ахеменидское государство было ярко выраженным рабовладельческим 
военно-аристократическим государством, привилегированные и правя-
щие слои которого состояли из персов и частично из мидян»46. Надо 
сказать, что на нынешнем этапе развития отечественной исторической 
науки наблюдается отход от выше обозначенной традиции. Показатель-
ным примером произошедших изменений является неоднократное ис-
пользование словосочетания «персидская аристократия» в новейшем 
учебнике по истории Древнего Востока47. 

Если в дореволюционных изданиях термин «аристократия» ещё не 
обладает ярко выраженной отрицательной семантикой, то в СССР ситу-
ация меняется коренным образом. По мнению Э.Д. Фролова, в советское 
время термин «аристократия» приобретает явные негативные коннота-
ции. Исследователь был справедливо убежден, что в число актуальных 
задач отечественной историографии входит преодоление стереотипов, 
которые утвердились из-за господства догматического марксизма, в том 
числе стереотипа, согласно которому аристократия играла сугубо нега-
тивную роль в историческом процессе48. Это влияние марксистской па-
радигмы сохранится на протяжении практически всего периода суще-
ствования СССР. К примеру, в «Философском энциклопедическом сло-
варе» отмечается, что аристократия как форма правления «основывается 
на идее о политической неполноценности большинства людей, которы-
                                                                                 
43 К примеру, В.А. Якобсон заявлял о несостоятельности понятия «касситская ари-
стократия», которое употребляется в учебнике Б.А. Тураева. (Якобсон 1989: 203). 
44 Гафуров 1971: 6. 
45 Гафуров 1989: 71, 79, 118, 123, 124, 136. 
46 Там же: 94. 
47 Древний Восток 2008: 427, 429, 430. 
48 Фролов 2007: 202. 
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ми призвана править аристократическая элита»49. В конечном итоге 
в советское время термин «аристократия» продолжают активно приме-
нять антиковеды и специалисты по истории Древнего Китая50.  

Обратимся к краткой характеристике эллинского понимания ари-
стократии. Во-первых, это связано с тем, что сам термин «аристократия» 
– древнегреческого происхождения, а во-вторых, именно через призму 
восприятия античных авторов мы зачастую узнаем о том, какими каче-
ствами обладали носители высшей политической власти в Ахеменид-
ской державе. Поэтому необходимо выделить ряд черт, присущих гре-
ческой аристократии, которые могли быть справедливо или же наоборот 
необоснованно экстраполированы античными авторами при описании 
представителей персидской властной верхушки. И.Е. Суриков, описывая 
афинскую аристократию архаического периода, фиксирует ряд факто-
ров51, на которых базировалась власть аристократов. Во-первых, иссле-
дователь выделяет экономическое доминирование, которое заключалось 
в наличие у аристократов крупных земельных владений; во-вторых, 
влияние на религиозную жизнь полиса посредством контроля над куль-
товыми центрами; в-третьих, т.н. престиж аристократии (складываю-
щийся из наличия возводимой к богам генеалогии, монополии на адми-
нистративные должности в полисе и на участие в панэллинских играх); 
в-четвертых, прерогативой аристократии являются ксении, помогавшие 
устанавливать дипломатические связи между полисами и варварскими 
государствами. Другими словами, аристократия представляет собой 
слой греческого общества, который стремится играть ведущую роль 
в экономической, религиозной, политической и культурной сферах жиз-
ни общества. Однако, несмотря на это, отмечает И.Е. Суриков, аристо-
кратия ни в коей мере не является некой закрытой кастой52. Э.Д. Фролов 
отмечает, что формированию аристократических качеств способствова-
ло, «во-первых, наличие материально обеспеченного досуга, во-вторых, 
сохранение унаследованного от героической (гомеровской) эпохи состя-
зательного принципа жизни и, в-третьих, укоренившееся с эпохи сложе-
ния у греков гражданских городских общин-полисов (т.е. с эпохи арха-
ики, VIII—VI вв. до н. э.) представление об обязательности для актив-
ной части гражданства, к каковой знать относила себя, не только воен-
ной службы, но и политической деятельности и сопряженных с послед-
ней интеллектуальных занятий, таких как философия и риторика»53.  

Несмотря на достаточно конкретную характеристику, данную 
выше, понятие «аристократия», на наш взгляд, все ещё смешивается с 
определениями «знать» и «элита». М. Блок, рассуждая о средневековой 
аристократии, выделяет два признака, которые отделяют искомую про-
                                                                                 
49 ФЭС 1983: 33. 
50 См. напр.: Крюков, Софронов, Чебоксаров 1978: 169, 172, 181, 259-260, 264, 273. 
51 Суриков 2009: 57–61. 
52 Там же: 59. 
53 Фролов 2007: 204. 
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слойку от всех остальных. Во-первых, аристократия обладает юридиче-
ским статусом, т.е. её положение в обществе закреплено законодатель-
но, а во-вторых, данный статус должен существовать долгое время и 
передаваться по наследству54. После того, как мы отметили основные 
признаки аристократии, необходимо на ряде примеров обосновать воз-
можность применения этого термина для обозначения персидской 
властной верхушки в Ахеменидской державе. Прежде всего, это прямое 
следование древнегреческой традиции, уподоблявшей знатных персов 
греческим аристократам по ряду критериев, из коих наиболее значи-
мыми были происхождение, воспитание и личные качества. 

Геродот сообщает, что свой род Кир возводит к Ахемену (Hdt. III. 
75). У «отца истории» также обнаруживаем сведение, согласно которо-
му персы якобы являются сородичами жителям Аргоса, так как считают 
себя отпрысками Персея и Андромеды, дочери Кефея, сына Данаи (Hdt. 
VII. 150). Ксенофонт отмечает, что Камбиз I, отец Кира Великого, воз-
водит происхождение к Персею (Xen. Cyr. I. 2. 1). В диалоге Платона 
«Алкивиад I» говорится, что персы ведут свой род от Ахемена, который 
в свою очередь восходит к Персею, сыну Зевса (Plato. Alcib. 120e). При 
этом отмечается, что Ахемениды и Гераклиды имеют единое происхож-
дение. Ксенофонт и Платон, повествуя о происхождении персов, опи-
раются на греческий этиологический миф, но даже сквозь мифологиче-
скую призму у Платона ощущается стремление найти общее между пер-
сами и эллинами. Любопытное сведение сообщает Клавдий Элиан. Он 
пишет, что перс Ахемен, от которого происходят благородные персы, 
был вскормлен орлом (Aelian. Nat. Anim. 12. 21). При этом известно, что 
орел является атрибутом Зевса55. Соответственно пассажи Элиана и 
других античных авторов перекликаются относительно происхождения 
Ахеменидов от Зевса. Николай Дамасский пишет, что «Ахемен – герой, 
по имени которого персы называются Ахеменидами. Он был сыном 
Персея; назван был так потому, что его предок был из Ахеи» (F.15. 6; 
13). Кроме того, начиная с Геродота, греческие авторы наделяют персов 
качествами, которые присущи аристократам. К примеру, «отец истории» 
пишет: «Главная доблесть персов – мужество. После военной доблести 
большой заслугой считается иметь как можно больше сыновей»; «Детей 
с пяти до двадцатилетнего возраста они обучают только трем вещам: 
верховой езде, стрельбе из лука и правдивости» (Hdt. I. 136).  

Таким образом, уже Геродот выделяет некоторые черты, которые 
составят аристократический этос персов. «Отцу истории» вторит Ксе-
нофонт, сообщая, что Кир Великий при дворе Астиага учился верховой 
езде, стрельбе из лука и послушанию (Xen. Cyr. I. 3). В диалоге Платона 
«Алкивиад I» автор сообщает: «Затем царский сын воспитывается не ни-
кудышной женщиной, но избранными евнухами из приближенных царя. 
При этом им поручается всевозможная забота о новорожденном, в т.ч. и 
                                                                                 
54 Блок 2003: 277. 
55 Скржинская 2009: 190. 
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умелое формирование мальчишеских членов и фигуры: благодаря этой 
своей задаче они находятся в особой чести. Когда же наследникам ис-
полняется семь лет, они обучаются верховой езде и к ним приставляют 
для этого учителей; кроме того, они начинают ходить на охоту. После 
того как им стукнет четырнадцать, мальчиков отдают в руки тех, что 
именуются у них царскими наставниками; это – четверо избранных дос-
тойнейших людей среди персов, достигших преклонного возраста: наи-
мудрейший, наисправедливейший, наирассудительнейший и наихраб-
рейший. Один из них преподает магию Зороастра, сына Ормузда: суть 
ее в почитании богов. Кроме того, он преподает царскую науку. Самый 
справедливый учит правдивости в течение всей жизни». Таким образом, 
мы видим, что античные авторы очень подробно рассказывают о воспи-
тании знатных персов, которое соотносится с эллинской пайдейей. При 
этом может закрасться подозрение, что греческие авторы передают не 
реальные особенности жизни персидской знати, а всего лишь представ-
ления, сформированные на основе собственных паттернов поведения. 
Однако Б. Линкольн провел тщательный анализ сведений античных ав-
торов и древнеперсидских надписей и пришел к выводу, что персидская 
система образования и воспитания, описанная греками, нашла свое от-
ражение в древнеперсидских царских надписях56. В частности, он пока-
зал, какими моральными качествами и физическими навыками должен 
обладать знатный перс и как это отражено у античных авторов. По сути, 
у Линкольна речь идет о своеобразной персидской калокагатии, бази-
рующейся с духовной точки зрения на мудрости, разумении и принад-
лежности к царскому дому, а с физической точки зрения – на мощи / 
энергии, умении командовать/управлять, умении быть хорошим воином, 
а также на навыках наездника, лучника и копьеметателя. При этом ду-
ховные качества необходимо активно проявлять в мирное время и среди 
своих соплеменников, а физические во время войны на чужбине. 

Подтверждения античным сведениям можно найти в древнепер-
сидских надписях. Прежде всего, во всех них содержатся генеалогиче-
ские сведения, а в надписи Ариарамны, прадеда Дария I, говорится, что 
он является внуком Ахемена (Amh)57. Кроме того, в ряде надписей не-
однократно сообщается, что Персия обладает «хорошими мужами» 
(AMh, DPd, DSf, DZc) или «хорошими мужами и «хорошими лошадь-
ми» (ASh), или же «хорошими колесничими, хорошими лошадьми, хо-
рошими мужами» (DSs, DSp). В Накши-Рустамской надписи Дария I 
(DNb) и надписи Ксеркса I из Персеполя (XPl) эти цари сообщают о том, 
что они отличные всадники, а также хороши в стрельбе из лука и мета-
нии копья, как в пешем, так и конном строю58. Выдающимися физиче-
скими способностями монархи обязаны Ахурамазде. Эти два пассажа 
                                                                                 
56 Lincoln 2012: 335–354. 
57 Скорее всего, данная надпись была создана гораздо позже, но это не умаляет же-
лание её создателя возвести происхождение Ариарамны к Ахемену. 
58 Об этом см.: Рунг, Чиглинцев 2018: 700.  
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подтверждают сообщения античных авторов, согласно которым персы 
много времени уделяют верховой езде и стрельбе из лука, ибо лучшим 
можно стать только при условии постоянных тренировок. 

Таким образом, исходя из сведений царских надписей, можно за-
ключить, что знатные персы, сродни греческим аристократам, уделяли 
большое внимание своему происхождению, физическому воспитанию и 
личным качествам. Кроме того, в персидских царских надписях можно 
найти пассажи, которые, на наш взгляд, свидетельствуют о наличии да-
же агонального поведения в рядах персидской военной знати. Также 
надо отметить, что у знатных персов была развита система статусных 
атрибутов: особая одежда59, украшения, например, серьги. Не менее 
важно наличие у них особого мировоззрения и представления о спра-
ведливости, которое формировалось, в т.ч. под влиянием теологической 
концепции зороастризма. Кроме того, материал источников позволяет 
проследить привилегированное положение шести знатных семейств, 
возводивших происхождение к персам, свергнувшим мага Гаумату и 
способствовавшим воцарению Дария I, которые получили особый ста-
тус в Ахеменидской империи и право породниться с царем60. 

На примере изучения Ахеменидской империи рельефно прослежи-
вается, как исследователи меняли свое отношение к категории «аристо-
кратия»: от синонима слова «знать» до высшей прослойки общества, 
имеющей аристократический этос. Такой терминологический поворот 
обоснован данными источников, но также очень полезен с методологи-
ческой точки зрения, так как позволяет по-новому взглянуть на пробле-
мы не только истории Ахеменидской Державы, но и Древней Греции. 
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