


Величайшие империи человечества

Геннадий  Потапов

Персидская империя. Иран с
древнейших времен до наших дней

«Алисторус»
2013



Потапов Г. В.

Персидская империя. Иран с древнейших времен до наших дней  /
  Г. В. Потапов —  «Алисторус»,  2013 — (Величайшие империи
человечества)

Две с половиной тысячи лет назад персидский царь Кир Великий пал в
битве со скифами. По приказу скифской царицы Тамарис его отрубленную
голову сунули в бурдюк с кровью – чтобы утолить кровожадность великого
завоевателя. Так началась история Ирана – прародины легендарных ариев.
С тех пор на древней земле Ирана-Арианы не утихают многочисленные
войны.Книга охватывает огромный временной период и открывает нам
неизвестные страницы истории одного из самых древнейших государств на
земле. Это позволяет по-новому взглянуть на уже знакомые факты и ближе
узнать страну, которая, может быть, в скором времени окажется в фокусе
мировых новостей благодаря своему противостоянию с США.

© Потапов Г. В., 2013
© Алисторус, 2013



Г.  В.  Потапов.  «Персидская империя. Иран с древнейших времен до наших дней»

4

Содержание
1. «Страна истинных арийцев» 5
2. Возвышение Мидии 8
3. Создание империи Ахеменидов 10
4. Завоевание Египта 12
5. Переворот и контрпереворот в Иране 14
6. Восстания против Дарявахуша I 15
7. Завоевания продолжаются 18
8. Ионийское восстание 20
9. Натиск на запад 22
10. Антракт со сменой царя 24
11. Поход Хшаярши в Грецию 26
12. Провал похода 28
13. Разгром Мардония и гибель Бога 30
14. Начало хаоса 31
15. Хаос нарастает 34
16. Разборки продолжаются 36
Конец ознакомительного фрагмента. 39



Г.  В.  Потапов.  «Персидская империя. Иран с древнейших времен до наших дней»

5

Геннадий Влвдимирович Потапов
Персидская империя. Иран с

древнейших времен до наших дней
 

1. «Страна истинных арийцев»
 

Был ли в самом начале у мира исток?
Вот загадка, которую задал нам Бог.
Мудрецы толковали о ней, как хотели —
Ни один разгадать ее толком не смог1.

Арийские племена, жившие где-то в степях Евразии, во II тысячелетии до н. э. стали
переселяться южнее. И в I тысячелетии до н. э. некоторые из них расселились по нагорью,
которое стали именовать страной Ариев – Ариянам. С тех пор уже 3000 лет эта страна известна
как Арьяна, Эран или Иран. Есть и еще одно название страны на Иранском нагорье – Персия,
производное от названия одного из иранских племен, а именно персов.

Практически сразу, как арийские племена оказались рядом с Междуречьем, они попали
в мясорубку цивилизации. Первые письменные сведения об Иране это описание завоеватель-
ных походов ассирийских царей. Уже в 881 г. до н. э. Ашшурнацирапал II2 образовал провин-
цию Замуа как плацдарм для походов на северо-запад Ирана. В 843 г. до н. э. Шульмануаша-
ред (Салманасар) III совершил оттуда поход во Внутреннюю Замуа и Манну. В 834 г. до н. э.
Шульмануашаред III громит страну Намар. Пока это были просто грабительские походы. Регу-
лярной дани Ассирия не накладывала и новых провинций не образовывала.

Но все изменилось как только противник Ассирии – царство Урарту, стал тоже совер-
шать походы в Иран и захватывать и присоединять к себе земли в районе озера Урмия. В ответ
ШамшиАдад V (823–811 гг. до н. э.) усилил «натиск на восток» в страны Наири (так ассирийцы
именовали северо-запад Ирана). В результате походов 819 и 818 гг. до н. э. ассирийцам удалось
разорить Внутреннюю Замуа и урартские города царя Ишпуини в районе Урмии. В 815 г. до
н. э., погромив в Наири Месу и Гизильбунду, Шамши-Адад V вторгся во владения царя Мидии
Ханацирука. Здесь ассирийцы разгромили столицу Мидии Сабгиту и еще 1200 населенных
пунктов. Сабгита это ассирийское название Хангматаны на древнеперсидском языке. Древние
греки называли этот город Экбатаны, а современное название – Хамадан. Ассирийские источ-
ники указывают, что было убито 2 300 мидийских воинов. Если учесть, что во время этого
похода в городе Ураше в Гизильбунде были убиты 6 000 воинов, то можно считать, что Мидия
легко отделалась.

Адад-нерари III (810–781 гг. до н. э.) 11 раз совершал походы в Иран, из них шесть в
Мидию и четыре в Манну. Учитывая широко распространенный тогда в западной Азии обычай
не брать пленных, то есть истреблять как вражеских воинов, так и мирное население, можно
представить, каких благ цивилизации вкусили арийские племена. А ассирийцы сделали этот
обычай способом ведения войны. В местности, которую намечалась опустошить, все жители,
от младенцев до старух: сжигались живьем, сажались на кол, сооружались пирамиды из отруб-

1 Здесь и далее в качестве эпиграфов приведены стихи Омара Хайяма.
2 Здесь и далее имена собственные и географические названия приводятся в авторской редакции.
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ленных голов и т. д. В результате Ассирии удалось внушить соседям как страх перед собой,
так и ненависть к себе. Как итог стали создаваться антиассирийские коалиции.

Тогда ассирийский царь Тукульти-апаль-Эшарра (Тиглатпаласар) III (744–727 гг. до н. э.)
вместо истребления стал производить массовый угон населения с завоеванных земель. Угонять
старались как можно дальше от родины и расселять вперемешку с угнанными из других мест.
Тем самым предупреждались восстания и обеспечивалось получение регулярных податей с
ранее опустошенных областей. В 744 г. до н. э. ассирийцы создали на западе Ирана свои про-
винции – Бит-Хамбан и Парсуа. В 737 г. до н. э. был проведен новый поход в Мидию. Асси-
рийцы дошли до горы Бикни (Демавенд в горах Эльбурс) и Соляной пустыни (Деште-Кевир)
и пригнали 65 000 пленных. Но, будучи занятой борьбой с Урарту и Вавилоном, Ассирия не
могла уделять слишком много внимания своему «восточному фронту».

Только Шаррукин (Саргон) II (722–705 гг. до н. э.) сумел начать завоевание Мидии. В
716 г. до н. э. он захватил города Кишессу и Хархар и сделал их центрами ассирийских про-
винций. В провинции назначались наместники, обычно из евнухов. Это служило гарантией от
появления местных династий и сепаратизма. Как указано в ассирийских анналах Хархар, пере-
именованный в Кар-Шаррукин был нужен как плацдарм для завоевания Мидии. В провинцию
Кар-Нергал (бывшая Кишессу) вошел и Сабгат (Хангматана). Уже в 715 г. до н. э. провинция
Хархар восстала и была опять завоевана, но не полностью.

Передняя Азия в I тыс. до н. э.

В 714 г. до н. э. Шаррукин II двинул ассирийскую армию на восток, но это был отвлека-
ющий маневр. Войска Шаррукина вступили в Манну, где правил союзник Ассирии царь Уллу-
суну. Оттуда войско направилось в Аллабрию и провинцию Парсуа. Шуррукин II хотел создать
вид, что идет в центральную Мидию. Затем он направил армию в область Зикерту у Каспий-
ского моря. В это время царь Урарту Руса I (730–714 гг. до н. э.) направился с армией на восток,
стремясь зайти в тыл ассирийцам. Но ассирийская разведка доложила точно. Недаром ею все-
гда заведовал наследник престола. Шаррукин II быстро развернул свою армию и двинулся на
запад, навстречу Русе.

Удар оказался неожиданным и сокрушительным для урартов. После короткого, но крово-
пролитного сражения у горы Сахенд войско Русы I было разгромлено. Обойдя с севера Урмию,
ассирийцы направились к озеру Ван. Как тайфун они сровняли с землей множество городов
и сел в Урарту и захватили в плен всех, кто не успел скрыться в горах. Затем основные силы
направились в Ассирию, а Шаррукин II с небольшим отрядом двинулся на священный город
Муцацир. В нем находился храм бога Халди – святилище урартов. Здесь за века скопились
несметные сокровища. В муцацирском храме Халди проводились коронации урартских царей
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и хранилась их казна. Ассирийцы захватили в Муцацире более тонны золотых, более пяти тонн
серебряных и более ста тонн бронзовых изделий. После этого разгрома Урарту прекратило
вторжения на юго-восток, в Иран.

В 713 г. до. н. э. Шаррукин II продолжил завоевание Мидии. Ассирийцы опять дошли
до хребта Эльбурс, и получили дань, но покорить Мидию не удалось. А в последующие годы
Шаррукин II, а после его гибели в Табале и Синаххе-Эриба (Синаххериб) (705–681 гг. до н. э.)
перенесли походы на другие направления. А экспансия на восток остановилась. Таким обра-
зом в ходе ассирийских завоевательных походов IX–VIII в. в. до н. э. удалось захватить часть
Мидии, но завоевать ее полностью не вышло.
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2. Возвышение Мидии

 

Управляется мир Четырьмя и Семью.
Раб магических чисел – смиряюсь и пью.
Все равно семь планет и четыре стихии
В грош не ставят свободную волю мою!

В 670-х годах до н. э. в Иране появляются кочевники-скифы и киммерийцы. Вместе с
мидийцами и маннеями они нападают на ассирийские отряды, высылаемые из крепостей для
сбора дани. Это вынудило ассирийского царя Ашшураххеиддина (Асархаддона) (681–669 гг.
до н. э.) совершить несколько походов в Иран, впрочем без особых успехов. Приоритетными
были другие направления. Именно о его надписи стихотворение В. Брюсова

Я – вождь земных царей и царь, Асархаддон
Владыки и вожди, вам говорю я: горе!
Едва я принял власть, на нас восстал Сидон
Сидон я ниспроверг и камни бросил в море.

Египту речь моя звучала, как закон,
Элам читал судьбу в моем едином взоре,
Я на костях врагов воздвиг свой мощный трон
Владыки и вожди, вам говорю я: горе!

Кто превзойдет меня? Кто будет равен мне?
Деянья всех людей – как тень в безумном сне,
Мечта о подвигах – как детская забава

Я исчерпал до дна, тебя, земная слава!
И вот стою один, величьем упоен,
Я, вождь земных царей и царь – Асархаддон.

В 673 г. до н. э. вспыхнуло восстание против Ассирии в ее мидийских провинциях. Воз-
главил его правитель Каштарити из селения Кар-кашши. В результате этого восстания часть
провинций отделилась от Ассирии и, на месте племенного союза появилось Мидийское цар-
ство. И начало усиливаться.

При Ашшурбанипале (669–627 гг. до н. э.) ассирийцы совершают поход в Манну. Во
время этого похода в 660 г. до н.  э. в Манне происходит переворот. Союзник Мидии царь
Ашехри был убит. А его сын Уалли становится союзником Ассирии. В свою очередь Мидия
ликвидирует царство Урарту, дабы обезопасить свой тыл. А затем присоединяет Персию, она
же Аншан. После этого можно приступать к борьбе с Ассирией.

Воспользовавшись поражением, нанесенным царем Вавилона Набуаплууцуром в 616 г.
до н. э. ассиро-маннейским войскам у Габлину, Мидия захватила Манну. А в 614 г. до н. э.
царь Мидии Увахшатра (625–585 гг. до н. э.) вторгается в Ассирию и разрушает город Ашшур.

Здесь, на руинах Ашшура, Увахшатра и Набуаплууцур заключают антиассирийский союз.
В 612 г. до н. э. совместными усилиями, после трех сражений, мидийцы и вавилоняне берут
штурмом столицу Ассирии – Ниневию и разрушают ее. Ассирийский царь Син-шарри-ишкун
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(621–612 гг. до н. э.) сгорает вместе со своим дворцом. После взятия Харрана (610 г. до н. э.) и
Каркемиша (605 г. до н. э.) Ассирийское царство прекращает свое существование, а его земли
делят Мидия и Вавилон.

Увахшатра продолжает завоевания. Пять лет ведет войну с мидийским царем Алиаттом.
Но после солнечного затмения 28 мая 585 г. до н. э., произошедшего во время битвы у реки
Галис, и сочтенного плохим знаком, заключает мир. А границей между Мидией и Лидией ста-
новится та самая река Галис.
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3. Создание империи Ахеменидов

 

Океан, состоящий из капель, велик.
Из пылинок слагается материк.
Твой приход и уход – не имеют значенья.
Просто муха в окно залетела на миг…

Как ни странно, но создание персидской империи Ахеменидов это результат жадности и
амбиций мидийской знати. Когда на трон Мидии после Увахшатры сел его сын Иштувегу (585–
550 гг. до н. э.), он прекратил завоевательные войны и попытался централизовать государство,
ограничив права и привилегии знати.

В ответ древнемидийские олигархи организовали заговор и династический переворот.
Их ставленником стал царь Персии Куруш II – вассал Мидии. Они подговорили его поднять
восстание, а когда Иштувегу двинулся на подавление, схватили своего царя и выдали Курушу
II.

Тот не подкачал и немедленно возобновил захватнические войны. Были захвачены Пар-
фия, Гиркания, Элам и Армения. Затем Лидия стала жертвой Куруша II и прорицаний дель-
фийского оракула. Если верить Геродоту, то лидийский царь Крез в ответ на свой вопрос,
выступать ли ему в поход на персов, получил оракул – если царь пойдет войной на персов, то
сокрушит великое царство. Крез почему-то не счел нужным уточнить, о каком царе и царстве
идет речь. А может время поджимало. А телефонов, чтобы позвонить в Дельфы, еще не было.
И он решил, что сокрушит Персидское царство. Но ошибся.

Впрочем, оракул все равно оказался прав. После битвы у пограничной реки Галис, не
выявившей победителя, Крез отступил в Сарды с целью получше подготовиться к боям сле-
дующего летнего сезона. Но Куруш II решил не ждать так долго, и подступил к Сардам уже
осенью 547 г. до н. э. А Крез уже распустил своих греческих наемников по домам до весны! С
оставшейся лидийской конницей он бился у стен столицы и проиграл. Сев в осаду в акрополе,
он решил, что она будет долгой и послал гонцов за помощью. Но через 14 дней персы забрались
на неохраняемую (!) часть акрополя и Лидийское царство было сокрушено. После этого один
за другим были покорены и греческие города в Малой Азии.

Между 546 и 539  гг. до н.  э. воины Куруша II покорили Бактрию, Согдиану, Марги-
ану, Дрангиану, Хорезм, Арею, Гедросию, Арахосию, Саттагидию и Гандхару. Теперь границы
империи Ахеменидов достигли Инда и Яксарта (Сырдарьи). Можно было браться за Междуре-
чье, тем более, что Нововавилонская держава раздиралась противоречиями между халдеями
и арамеями, поклонниками бога Мардука и бога Сина.

Весной 539 г. до н. э. персидское войско отправилось на покорение Вавилонии. В Месо-
потамии еще при царе Набукудурриуцуре (Навуходоносоре) II (605–562 гг. до н. э.) были воз-
ведены мощные укрепления. Поперек Двуречья, от Сиппара до Описа была воздвигнута стена
периметром 150 км, высотой 10 м и шириной 8 м. Она защищала города: Борсиппа, Вавилон,
Кута и Сиппар. Сам Вавилон был опоясан двумя стенами. Наружней: в 8,3 км длиной и 7,6–
7,8 м высотой и внутренней в 6 км длиной и 11–14 м высотой. Через каждые 20 метров на
стенах были башни, а перед внешней стеной глубокий ров с водой.

Но все эти сооружения не очень помогли. Когда войска персов приближались к Опису, в
нем вспыхнуло восстание против царя Набунаида (556–539 гг. до н. э.). Восстание было подав-
лено еще до подхода персов. Но в августе 539 г. до н. э. в битве у того же Описа, войско вавило-
нян под командованием сына Набунаида Бел-шар-уцура было разгромлено. Персы переправи-
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лись через Тигр и осадили Сиппар. Оборону Сиппара возглавил сам Набунаид. Тем не менее,
10 октября 539 г. до н. э. Сиппар пал, а 12 октября без боя сдался и Вавилон. 29 октября 539 г.
до н. э. в Вавилон пожаловал и сам Куруш II, торжественно встреченный жителями города.
После этого персам покорились Сирия, Финикия, Палестина и Самария.

Куруш II, в соответствии с планами знати, разделил новую империю на сатрапии. Всей
полнотой власти в сатрапии обладал сатрап. Он и контролировал сбор податей и командовал
войском. В общем, списав Иштувегу и поставив на Куруша, олигархи не прогадали. Но все
проходит. Вот и Куруш II, во время очередного похода против массагетов в 530 г. до н. э.
потерпел тотальное поражение и был убит.
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4. Завоевание Египта

 

Все пройдет – и надежды зерно не взойдет,
Все, что ты накопил, ни за грош пропадет.
Если ты не поделишься вовремя с другом —
Все твое достоянье врагу отойдет.

В августе 530 г. до н. э. царем державы Ахеменидов стал Камбуджия II (530–522 гг. до
н. э.) – старший сын Куруша II. И стал готовится к захвату Египта. Там в это время правил
фараон XXVI саисской династии Амасис (570–526 гг. до н. э.). Амасис был филэллином и в
его войске было много греческих наемников. Он готовился к обороне, но в конце 526 г. до н. э.
умер. На трон взошел его сын Псамметих III.

Царь Камбис, берущий в плен фараона

А уже в начале 525 г. до н. э. персидское войско двинулось на завоевание Египта. Весной
оно подошло к египетскому пограничному городу Пелусию. Тут уже стояло египетское вой-
ско. А к персам еще в прошлом году перебежал галикарнасец Фанес, командир наемников, и
доставил важные сведения.

Как пишет Геродот – «Тогда египетские наемники – эллины и карийцы – в гневе на
Фанеса за то, что тот привел вражеское войско в Египет, придумали отомстить ему вот как.
Были у Фанеса сыновья, оставленные отцом в Египте. Этих-то сыновей наемники привели в
стан, поставили между двумя войсками чашу для смешения вина и затем на виду у отца зако-
лоли их над чашей одного за другим. Покончив с ними, наемники влили в чашу вина с водой,
а затем жадно выпили кровь и ринулись в бой». («История» III.11).

Это была единственная крупная битва у Пелусия в 525 г. до н.  э. В кровопролитном
сражении обе стороны понесли тяжелые потери. Геродот примерно через 70 лет был на месте
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этой битвы, видел сваленные кучами скелеты воинов и даже проверил прочность египетских
и персидских черепов.

Египтяне битву проиграли. Остатки разбитой армии бежали в Мемфис. Победители
направились в глубь страны, не встречая сопротивления. Командующий египетским флотом
Уджагорресент капитулировал и сдал персам без сопротивления столицу (Саис) и флот.

Камбуджия II послал вверх по Нилу на митиленском корабле персидского посла с пред-
ложением и Мемфису капитулировать. Но египтяне на подходе к Мемфису потопили корабль,
а 200 человек вместе с послом порубили на куски. Тогда город был осажден, и египтянам при-
шлось сдаться. Персы казнили 2 000 знатных египтян, включая сына Псамметиха III, из рас-
чета по 10 за каждого на посольском корабле.

Летом 525 г. до н. э. весь Египет был покорен. Камбуждия II основал XXVII династию
фараонов. Он короновался по местным обычаям, принял титулы: «царь Египта, царь стран»,
«потомок Ра, Гора, Осириса». Захватив Египет, Камбуджия II попытался продолжить завоева-
ние Африки. Если верить Геродоту, то отправившись на юг, в Нубию новоявленный фараон
был вынужден вернуться из-за начавшегося в войске голода и людоедства.

Пока Камбуджия II находился в Нубии, египтяне подняли восстание. В конце 524 г. до
н. э. он вернулся в Мемфис и устроил расправу над бунтовщиками.
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5. Переворот и контрпереворот в Иране

 

Где Бахрам отдыхал, осушая бокал,
Там теперь обитают лиса и шакал.
Видел ты, как охотник, расставив капканы,
Сам, бедняга, в глубокую яму попал?

Пока «потомок Ра» Камбуджия II три года находился в Египте, его брат Бардия подгото-
вил переворот и 11 марта 522 г. до н. э. провозгласил себя царем. Узнав об этом в Мемфисе,
Камбуджия II двинулся с войском в Азию, но в Сирии летом 522 г. до н. э. неожиданно скон-
чался.

После этого вся империя признала Бардию царем. А он немедленно объявил освобожде-
ние от податей и военной службы на три года. Это был явный антиолигархический переворот.
Знать лишалась возможности и собирать подати, и заниматься военным грабежом. Младший
сын Куруша II не желал быть марионеткой олигархов, какими были его отец и брат.

Естественно, что попытка царя опереться на массы простых общинников, привела оли-
гархов в бешенство. Заговор составился мгновенно. И 29 сентября 522 г. до н. э. в мидийской
крепости Сикайавати семь знатных заговорщиков ворвались во дворец, убили Бардию и отре-
зали ему голову. А царем провозгласили убийцу Бардии Дарявахуша.

А чтобы оправдать свой переворот, олигархическая мысль выдала на-гора бредовую
мыслеконструкцию. Оказывается, Бардия был совсем не Бардия. А некий «маг Гаумата», как
близнец похожий на Бардию. Якобы настоящий Бардия был убит еще до начала египетского
похода по приказу Камбуджии II. Но об этом, мол, никто не знал, кроме двоих: отдавшего при-
каз царя и убийцы. К моменту публичного оглашения сей «сенсации» обоих не было в живых.
А все годы (как минимум 4) покойного Бардию изображал «маг Гаумата».

Само собой понятно, что попытки кого-либо задавать вопросы: как столько лет убийство
сына Куруша II, видного сатрапа оставалось неизвестным? Как родные, друзья и слуги Бардии
могли не знать об этом? И узнать только от Дарявахуша I после того, как тот убил «мага Гау-
мату», были чреваты опасностью стать короче на голову, как сообщники «мага Гауматы».

Впоследствии пропагандистская машина империи сочинила еще многое множество
вздора про мифического «мага Гаумату». Этот вздор высекали в скалах, рассылали в письмен-
ном виде по всей державе для обязательного усвоения и повторения подданными, охотно сооб-
щали заезжим иностранцам. В результате в античной литературе осело изрядное количество
этой пропагандистской мути.

Например, в труде Геродота «История» (III. 74, 75) воспроизводится очевидная ложь о
том, что маги пригласили «убийцу» Бардии и предложили ему публично выступить с башни и
заявить, что Бардию он не убивал и на престоле сидит сын Куруша II. Он, якобы согласился, а
поднявшись на башню, объявил, что на самом деле он давно убил настоящего Бардию, а трон
занимает «маг Гаумата». И тут же прыгнул вниз и разбился.

Но ведь согласно официальной версии, после смерти Камбуджии II только этот «убийца
Бардии» и сам «маг Гаумата» знали, что царь не настоящий. Все остальные и не сомневались
в законности царя. А в этих условиях не было никаких оснований собирать народ и публично
убеждать его в том, в чем он и не думал усомниться. Это доказывается тем, что за 7 месяцев
правления Бардии (с 11 марта по 29 сентября 522 г. до н. э.) не было во всей огромной империи
никаких волнений и восстаний против него.
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6. Восстания против Дарявахуша I

 

Миром правят насилие, злоба и месть.
Что еще на земле достоверного есть?
Где счастливые люди в озлобленном мире?
Если есть – их по пальцам легко перечесть.

Зато, как только был убит «маг Гаумата», и на трон взобрался узурпатор Дарявахуш I,
восстания вспыхнули повсеместно. В Эламе Ассина, сын Упадармы провозгласил себя царем.
Подробности неизвестны, но впоследствии Ассина был схвачен и казнен. Уже 3 октября 522 г.
до н. э. царем в Вавилоне сидел Нидинту-Бел, сын Айнайра под именем Набукудурриуцура III.
Дарявахуш I отправился подавлять восстание в Вавилонию.

Тем временем восстание началось в Маргиане. Там стал царем Фрада. На подавление
этого восстания направился сатрап Бактрии Дадаршиш. Сражение произошло 10 декабря 522 г.
до н. э. и повстанцы были разбиты. Далее последовала резня, в которой было убито 55 243 и
взято в плен 6 972 участника восстания. После этой резни Маргиана пришла в запустение.

Почти одновременно, 13 декабря 522 г. до н. э. произошла битва у реки Тигр между
армиями Дарявахуша I и Нидинту-Бела. Через 5 дней, 18 декабря происходит еще одна битва,
в местности Зазана у реки Евфрат. Бехистунская надпись гласит так: «Всех их мы убили и
никого не стали брать в плен». Нидинту-Бел бежал в Вавилон. Но скоро город пал. И та же
надпись от имени Дарявахуша сообщает: «Затем в Вавилоне я посадил на кол этого Нидинту-
Бела и мужей, которые были с ним. Я казнил всего 49 человек. Вот что я сделал в Вавилонии».

Пока шли карательные операции в Месопотамии, в Персии некий Вахьяздата объявил
себя Бардией и восстание охватило Персию, Карманию и Арахосию. 29 декабря 522 г. до н. э.
у крепости Капишаканиш в Арахосии был бой между войсками Вахьяздаты и армией Дарява-
хуша под командованием Виваны. В этом бою погибли 303 воина Вахьяздаты.

Восстала и Армения. Там 31 декабря 522 г. до н. э. в местности Издала армяне сража-
лись с войском Ваумисы. В Эламе появился Мартия, сын Чичихриша. Он объявил себя царем
Иманишем, но был убит.
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Дарий I
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А вся Мидия перешла под власть Фравартиша, назвавшего себя Хшатритой из рода
мидийского царя Увахшатры. Согласно Бехистунской надписи «мидийский народ, который
находился по домам, восстал против меня и перешел к этому Фравартишу. Он стал царем в
Мидии».

На подавление этого восстания был послан полководец Видарна. 12 января 521 г. до н. э.
произошла битва у города Маруш в Мидии. Она не выявила победителя, хотя «мятежники»
потеряли 3827 человек убитыми и 4329 пленными. Далее Видарна ожидал подкреплений. 21
февраля 521 г. до н. э. в области Гандутава в Арахосии Вивана нанес поражение Вахьяздате,
причем в битве погибли 4 579 восставших. А в это время Виштаспа, отец Дарявахуша, дал
битву в местности Вишпаузатиш в Парфии 8 марта 521 г. до н. э. В ней погибли 6346 мятеж-
ников и 4336 были пленены.

Дарявахуш направился подавлять восстание в Мидию. Но мидийских воинов предусмот-
рительно отправил подавлять бунт в Персии. 7 мая 521 г. до н. э. произошла решающая битва
при Кундуруше в Мидии, в которой восставшие потерпели поражение. Погибло 34 425 чело-
век и 18 000 стали пленными. Но Фравартишу удалось бежать.

А в Персии у города Раха, 25 мая 521 г. до н. э. восставшие сразились с войском Дарява-
хуша во главе с Артавардией. В этом сражении Вахьяздата потерял 4 404 человека убитыми. В
июне был схвачен Фравартиш. Дарявахуш лично отрезал ему уши, нос, язык и выколол один
глаз. Затем Фравартиша отвезли в Ханмгатану и посадили на кол. А с группы его соратников
содрали кожу и, набив соломой, повесили на крепостной стене.

Подавлено было и восстание Чиссатахмы в Сагартии и бывшей Ассирии, с центром в
Арбеле. С Чиссатахмой Дарявахуш расправился также как и с Фравартишем. В Армении в
пяти сражениях в мае и июне 521 г. до н. э. погибло 5097 восставших и 2203 были взяты в плен.

Получив подкрепления, Виштаспа разгромил восставших 12 июля 521 г. до н. э. в мест-
ности Патиграбана в Парфии. Они потеряли 6570 человек убитыми и 4192 пленными. Из них
80 главарей были казнены. Наконец 16 июля 521 г. до н. э. Артавардия одержал решающую
победу у горы Парга в Персии. 6 246 повстанцев погибли в этой битве и 4 464 были пленены.
Попал в плен и Вахьяздата. Вместе с 52 своими соратниками он был посажен на кол в городе
Увадачайя.

Но в августе 521 г. до н. э. опять восстал Вавилон. Теперь во главе стоял Араха, сын Хал-
диты, выдававший себя за Набукудурриуцура IV, сына Набунаида. Дарявахуш послал в Вави-
лонию армию во главе с Виндафарной. 27 ноября 521 г. до н. э. войско Арахи было разгром-
лено, а он и его сподвижники посажены в Вавилоне на кол.

Таким образом, после 14-месячной войны, Дарявахушу I удалось подавить восстания и
потопить в крови волю народов империи, не желавших власти узурпатора. Благодаря чему?
Благодаря созданной за 30 лет непрерывных походов армии, войскам сатрапов и гарнизо-
нам крепостей. Они встали на сторону олигархии. Это с одной стороны. А с другой стороны,
повстанцы действовали разрозненно, пассивно и их разбивали по одному. А свою брехню про
«мага Гаумату» Дарявахуш I увековечил на Бехистунской скале. А чего эти амбиции стоили
народам? Только далеко не полные данные той же Бехистунской надписи показывают более
125 000 погибших повстанцев.
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7. Завоевания продолжаются

 

В день, когда оседлали небес скакуна,
Когда дали созвездиям их имена,
Когда все наши судьбы вписали в скрижали —
Мы покорными стали. Не наша вина.

Восстановив привилегии персидской знати и подавив в 520 г. до н. э. восстание Атамаиты
в Эламе, Дарявахуш I уже в 519 г. до н. э. совершает поход против племени саков тиграхауда.
Затем завоевываются земли в среднем и нижнем течении Инда и создается сатрапия Хинду.

Одновременно продолжается агрессия на западе. Сатрап Лидии Оройт заманивает к себе
тирана Самоса Поликрата и казнит его. Персидская армия захватывает Самос и Лемнос. Позд-
нее Дарявахуш I совершает поход против причерноморских скифов.

О характерном примере царского юмора, связанного с подготовкой похода на скифов,
пишет Геродот – «Эобаз, один из персов, у которого было трое сыновей и все они должны
были идти в поход, просил царя оставить хоть одного сына. Царь ответил, что он оставит ему
как другу и скромному просителю всех трех сыновей. Эобаз весьма обрадовался в надежде,
что все его сыновья будут освобождены от похода. Дарий же велел слугам умертвить всех его
сыновей. И они, казненные, действительно остались там» (IV. 84).

Что характерно, Дарявахуш I оставил множество надписей, где он изображается защит-
ником справедливости, врагом лжи, образцовым монархом и земным воплощением Ахура-
мазды.

Но скифы тоже знатно пошутили над Дарявахушем. Когда его огромное полчище пере-
правилось по отстроенному мосту через Истр (Дунай), скифы не стали вступать в сражение,
а начали изматывать его переходами в тщетной попытке догнать отступающих кочевников.
Притом траву скифы сжигали, источники воды засыпали, скот угоняли.
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Скиф

А когда Дарявахуш послал вестника с предложением сражаться или сдаваться, то полу-
чил ответ такого содержания. У нас нет городов и пашен и мы не боимся их разорения. А если
вы желаете сражаться, то поищите могилы наших предков и попробуйте их разрушить. Тогда
узнаете, станем ли мы сражаться. Но до тех пор, мы будем вступать в бой только, когда сами
пожелаем.

В итоге, проблуждав по степи пару месяцев, истощив запас продовольствия и не имея
возможности вступить в битву, Дарявахушу пришлось отступить. Ночью, бросив в лагере боль-
ных и часть обоза, персидское войско бросилось отступать. И отступило по мосту через Истр.

Поход закончился провалом, ибо единственным его результатом стало то, что удалось
унести ноги от скифов. Но Македонию и Фракию персам покорить удалось.
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8. Ионийское восстание

 

Над землей небосвод наклоняется вновь,
Как над чашей кувшин. Между ними любовь.
Только хлещет на землю не кровь винограда,
А сынов человеческих алая кровь.

В 500 г. до н. э. на острове Наксос, независимом от персов, аристократию сменила демо-
кратия. Изгнанные аристократы сбежали в Милет и умоляли о помощи местного тирана Ари-
стагора. Он же предложил сатрапу Лидии Артафрену вместе захватить Наксос, присоединить
остров к Персидской империи и восстановить власть аристократов.

Артафрен доложил об этом Дарявахушу I, получил согласие и весной 499 г. до н. э. под-
готовил флот в двести кораблей. Командующим эскадрой был назначен перс Мегабат, а не
Аристагор.

Четыре месяца персидско-милетский флот осаждал Наксос, но безуспешно. В том числе
из-за конфликта между Мегабатом и Аристагором.

Вернувшись в Милет, Аристагор собрал граждан и призвал их к восстанию против пер-
сидского господства. Гекатей Милетский отговаривал от этого, ссылаясь на подавляющее пре-
восходство персов. Но большинство поддержало Аристагора. Вслед за Милетом многие полисы
в Малой Азии присоединились к восстанию.

Аристагор же отправился за подмогой в европейскую Грецию. Сначала он прибыл в
Спарту, но там ему отказали. Тогда он проследовал в Афины. Здесь ему удалось убедить народ-
ное собрание оказать помощь восставшей Ионии. Но афиняне решили послать всего 20 триер,
что не могло оказать существенного влияния на баланс сил. Да еще эретрийцы с острова Эвбея
прислали 5 триер.

Как только прибыли эти подкрепления, ионяне начали наступление на Сарды. Артафрен
с гарнизоном оборонял акрополь, а сам город греки подожгли.

В этом пожаре сгорел и храм богини Кибелы, почитаемой в Лидии. Это возмутило лидий-
цев, и они, вместе с персами выбили ионян из города.

После нападения на Сарды, войска персидских сатрапий Малой Азии направились в
Лидию. Ионийцы отступили. А летом 498 г. до н. э. произошла решающая битва у города Эфес,
в которой греки были разгромлены. После этого афиняне и эретрийцы отозвали свои контин-
генты. Но у повстанцев уже не было пути назад и они продолжали сопротивление.

Логограф Гекатей, ранее предостерегавший милетцев от восстания, теперь предложил
построить большой флот и добиваться победы на море. Потому что на суше ионийцы не смогут
победить. Но на постройку кораблей не было денег. Тогда Гекатей предложил изъять на эти
нужды сокровища храма Аполлона в Бранхидах. И предупредил, что альтернативой будет раз-
грабление сокровищниц персами. Но и этот благой совет милетцы отвергли, опасаясь вызвать
гнев Аполлона.

Тем временем восстание ширилось. К нему присоединилась большая часть Карии и
Ликии. Ионийцы захватили Византий и другие города в зоне проливов, ведущих в Эвксинский
понт (Черное море). Восстали и греческие города на острове Кипр.

Киприоты осадили оставшийся верным Персии город Амафунт. В это время к острову
подошел флот ионян и флот финикиян, высадивший персидскую армию во главе с полковод-
цем Артибием. Предводитель восставших киприотов Онесил решил дать генеральное сраже-
ние. Ионийцы победили в морском бою финикийский флот, но сухопутную битву греки про-
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играли. В этой битве погибли Артибий и Онесил. Затем персы в 497–496 гг. до н. э. осадили
и взяли все мятежные города на Кипре.

В конце 496 г. до н. э. у реки Марсия произошло сражение между персидской армией
и восставшими карийцами. По словам Геродота – «Персов пало 2 000, а карийцев 10
000» (V.119). После к бежавшим карийцам подошли на помощь ионийцы. Они дали персам
еще один бой, но опять потерпели поражение. Зато когда персы направились к побережью,
карийцы напали ночью из засады и перебили многих персидских военачальников.

Сатрап Лидии Артафрен и полководец Отана начали по очереди захватывать восстав-
шие города. После падения Клазомен руководитель восстания Аристагор предложил бежать
во Фракию. И опять Гекатей предложил укрепить остров Лерос и сидеть там. И снова его не
послушали. Аристагор передал власть в Милете Пифагору, а сам, со всеми желающими, отбыл
во Фракию, где вскоре был убит.

Империя Ахеменидов в период наивысшего расцвета

Весной 494  г. до н.  э. персы осадили главный центр восстания – Милет. На помощь
Милету пришел флот других ионийских городов. Персидское командование, через бывших
тиранов, бежавших при начале восстания к персам, предложило союзникам милетцев предать
их, обещая за это неприкосновенность их самих, имущества и храмов. Если же они не изменят
милетцам, угрожало жестокой расправой. И когда у острова Лада началось морское сражение,
49 из 60 самосских кораблей дезертировали, а за ними ушли и многие другие. Оставшиеся
сопротивлялись отчаянно, но были разгромлены.

Разбив флот, персы осадили Милет и с суши, и с моря. Осенью 494 г. до н. э., используя
осадную технику, они взяли его штурмом. Город подвергся сильным разрушениям, значитель-
ная часть мужчин была вырезана, а жен и детей обратили в рабство и выселили в Иран. Персы
разграбили и сожгли храм Аполлона в Бранхидах. И хотя Милет существовал еще некоторое
время, но был гораздо меньше.

В 493 г. до н. э. финикийский флот персидского царя захватил острова: Хиос, Лесбос,
Тенедос. Были заняты и города у пролива Геллеспонт (Дарданеллы). Везде устраивались рас-
правы. По словам Геродота – «В завоеванных городах персы, выбрав наиболее красивых маль-
чиков, вырезали у них половые органы и обращали в евнухов, а самых миловидных девушек
уводили в плен к царю. Так они поступали и предавали огню города вместе со святилищами
богов» (VI. 32). Таким образом, на шестом году Ионийское восстание было подавлено. Причем
восстания в Иране Дарявахуш I ранее подавлял за год или два.
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9. Натиск на запад

 

Спросил у чаши я, прильнув устами к ней:
«Куда ведет меня чреда ночей и дней?»
Не отрывая уст, ответила мне чаша:
«Ах, больше в этот мир ты не вернешься. Пей!»

В 492 г. до н. э. персидское войско под командованием Мардония через Фракию и Маке-
донию двинулось в Грецию. Но около Афона персидский флот был уничтожен бурей. Погибло
300 кораблей и около 20 тысяч человек. Кроме того, на лагерь напали фракийцы и ранили
Мардония. И персы отступили.

Понимая, что господство в Малой Азии будет непрочным, пока греческие полисы в
Европе остаются независимыми, Дарявахуш I в 491 г. до н. э. послал послов с требованием
покорности. Многие согласились, но в Афинах послов сбросили в пропасть, а в Спарте в коло-
дец.

Дарявахуш I сместил Мардония. И назначил командовать в новом походе на Грецию:
армией Артафрена, сына сатрапа Лидии Артафрена, а флотом Датиса. Летом 490 г. до н. э.
армия и флот сосредоточились в Киликии. Теперь персы направились прямо через Эгейское
море. Сначала они высадились на остров Наксос и покорили его. Затем персидская армия выса-
дилась в Эретрии на острове Эвбея. Шесть дней продолжался штурм города, но в седьмой день
демократы сдали город, рассчитывая прийти к власти. Но персы сожгли Эретрию, а жителей
обратили в рабство и вывезли в Иран.

Через несколько дней после взятия Эретрии имперская армия подплыла к Аттике и
десантировалась на равнине Марафон, в 40 км от Афин. Ее сопровождал бывший афинский
тиран Гиппий, изгнанный 20 лет назад. Афинское войско в 10 000 человек двинулось к Мара-
фону. Туда же подошла 1000 воинов из союзного города Платеи. Персов было около 15 000.

Несколько дней войска стояли в разных концах долины, не решаясь напасть. Персы ждали
у берега, где они могли использовать свою конницу, а греки, у которых вообще не было кон-
ницы, занимали узкую часть равнины, где всадники не могли ударить во фланг и тыл. Кроме
того, афиняне ждали подхода подкреплений из Спарты, а персидское командование ожидало
выступления сторонников Гиппия в Афинах.

В свою очередь проперсидская партия выжидала, когда войско потерпит поражение,
чтобы захватить власть наверняка. В этих условиях Датис решил направить часть армии по
морю на захват Афин. И тем самым разделил армию. Как только конница была свезена на
корабли, афинский стратег Мильтиад бросил армию в наступление.

Утром 12 августа 490 г. до н. э. войска схватились врукопашную. Боевые линии были
равной длины, но у персов более глубокое построение в центре, а у греков на флангах. Соот-
ветственно, персы прорвали афинские шеренги по центру, а греки смяли персидские фланги.
Развернувшись, афиняне и платейцы стали теснить персов и саков, прорвавшихся в центре.
Отрезанные от моря воины царя стали разбегаться, неся большие потери.
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Марафонская битва

Многие бежавшие попали в илистое озеро и были перебиты. Всего на поле битвы пали
около 6400 подданных Ахеменидов и 192 афинянина. Потери платейцев неизвестны. Грекам
удалось захватить 7 кораблей. Оставшаяся часть десанта, направилась морем к Афинам. Но
пока флот огибал Аттику, греки по суше прибыли туда раньше. После этого Датис отплыл в
Малую Азию. Первый «натиск на запад» был отбит.
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10. Антракт со сменой царя

 

Смерти я не страшусь, на судьбу не ропщу,
Утешенья в надежде на рай не ищу,
Душу вечную, данную мне ненадолго,
Я без жалоб в положенный срок возвращу.

После Марафонской битвы Дарявахуш I понял, что с помощью малочисленных армий
завоевать Грецию не получится. Требовалась мобилизация сил всей империи. Три года снаря-
жались войска, строились корабли и собиралось продовольствие. А в 486 г. до н. э. в Египте
началось восстание против персидского господства. Не успев подавить это восстание, Дарява-
хуш I скончался в ноябре 486 г. до н. э. в возрасте 64 лет.

На троне его сменил сын Хшаярша I. О походе на Грецию пока можно было забыть.
Нужно было укрепить свою власть и покончить с мятежом в Египте. Подробности неизвестны,
но в январе 484 г. до н. э. восстание в Египте было подавлено. Хшаярша I не стал принимать
титул «царь Египта» и тем опустил его на уровень простой сатрапии. Имущество многих хра-
мов было изъято.

Только начали подготовку к походу в Грецию, как летом 484 г. до н. э. вспыхнуло восста-
ние в Вавилонии. Причинами, как и в Египте, были высокие налоги, угон жителей на стройки
в Иран, непомерные расходы на содержание сатрапского двора и персидских гарнизонов. Вос-
стание возглавил некий Белшиманни, но оно было быстро подавлено.

Хшаярша I продолжил подготовку к греческому походу, и в 483 г. до н. э. он повелел про-
рыть канал через полуостров Халкидика, чтобы флот не стал жертвой бури, как в 492 г. до н. э.
А также построить два понтонных моста через пролив Геллеспонт, для переправы армии. Вой-
ска стягивались на запад Малой Азии. И тут, в августе 482 г. до н. э. вавилоняне опять взбун-
товались. На сей раз под руководством Шамашрибы. Это грозило срывом западного похода.

Подавлять восстание было послано войско во главе с Багабухшей, зятем Хшаярши I.
Осада Вавилона длилась несколько месяцев и завершилась в 481 г. до н. э. жестокой расправой.
Часть жрецов казнили. Снесли городские стены и другие оборонительные сооружения. Главное
святилище вавилонского бога Мардука – храм Эсагила и зиккурат Этеменанки также значи-
тельно пострадали. Предметы из сокровищницы Эсагилы, пожалованные храму ассирийскими
и вавилонскими царями, были вывезены в Персеполь.
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Гробница Дария I

Золотая статуя бога Мардука весом 20 талантов (примерно 600 кг) тоже была увезена в
Персеполь, и возможно переплавлена. Теперь, по вавилонским представлениям, никто не мог
быть провозглашен законным царем. Чтобы законно взойти на трон нужно было получить в
Эсагиле корону из рук Мардука в день празднования нового года. Именно так занимали пре-
стол ассирийские, вавилонские и персидские цари, становясь законными повелителями Меж-
дуречья.

А теперь в Вавилоне не стало статуи Мардука и новогоднюю церемонию перестали прово-
дить. Таким образом прекратило свое существование Вавилонское царство, со времен Куруша
II числившееся особым и входившее в империю Ахеменидов на правах личной унии с царями.
Отныне же Вавилония стала обычной сатрапией, а ее столица лишилась политического значе-
ния.

После подавления восстания Шамаш-рибы Вавилон перестал быть священным городом.
К тому же, после этого разгрома только малая часть города была заселена, а большую занимали
посевы. Во всей стране земли участников восстания были конфискованы и переданы персид-
ской знати. Теперь Хшаярша I был готов отправиться в свой великий поход.
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11. Поход Хшаярши в Грецию

 

Откуда мы пришли? Куда свой путь вершим?
В чем нашей жизни смысл? Он нам непостижим.
Как много чистых душ под колесом лазурным
Сгорает в пепел, в прах, а где, скажите, дым?

Весной 480 г. до н. э. армия, собранная со всех сатрапий империи, подошла к Геллес-
понту. К тому времени понтонные мосты через пролив были уничтожены бурей и пришлось
построить новые. По утверждению Геродота, Хшаярша I приказал бичевать Геллеспонт, а над-
зирающим за мостами отрубить головы.

Переправившись в Европу, полчища направились через Фракию и Македонию в Грецию.
Как пишет Геродот (VII. 114): «Узнав, что это место называется Эннеагодой (то есть 9. Энне-
ада – девятка), они принесли в жертву там столько же мальчиков и девочек из числа местных
жителей, закопав их живыми в землю. Закапывать жертвы живыми – это персидский обычай».

Впрочем, не всему у Геродота можно доверять. Например, о численности войск Хша-
ярши I, идущих в поход на Грецию, он сообщает явно неправдоподобные, фантастические све-
дения. Якобы воинов было 2 317 610, а вместе с обозом будто бы 5 283 220 человек. Реально
же это могло быть от 50 до 100 тысяч воинов.

Тем временем Афины и Спарта пытались сплотить эллинов для отпора персидскому
царю. Афины за 10 лет, прошедших после Марафонской битвы, построили сильный флот. На
Коринфском перешейке, по инициативе Спарты собрался конгресс полисов, решивших сопро-
тивляться или колеблющихся. Это были в основном государства Пелопоннеса. Многие полисы
отказались участвовать в конгрессе и предпочли признать верховную власть персидского царя.
Особенно много их было на севере и в центре страны (Фессалия, Беотия и др.). Патриотиче-
ский лозунг, что все эллины – единый народ и поэтому должны совместно дать отпор персам,
был не понятен большинству. Отказали в помощи и Крит, и греки в Сицилии. А керкиряне
послали 60 кораблей, но до мест сражений «не добрались». На самом деле выжидали.

Те же, кто решил обороняться, заняли Фермопильский проход из Фессалии в Беотию.
Спарта настаивала оставить и Среднюю Грецию и оборонять Пелопоннес на Коринфском пере-
шейке. Большинство, во главе с Афинами, отвергло этот план. Поскольку без афинского флота
вести войну на море было невозможно, Спарта согласилась оборонять Фермопилы, но послала
туда только 300 гоплитов во главе с царем Леонидом. Поскольку в этот отряд отобрали только
тех, кто имел сыновей, то значит в Спарте заранее планировали сохранить основные силы за
перешейком для защиты Пелопоннеса. А претензии афинян и других союзников отбивать фак-
том гибели у Фермопил царя и 300 спартиатов.

Всего Фермопильский проход защищало 6500 греческих воинов. Войска Хшаярши I
несколько дней штурмовали узкий проход, пока не обошли его по горной тропе. После этого
эллины отступили, а 700 феспийцев во главе с Демофилом и 300 спартанцев во главе с Леони-
дом остались оборонять проход, чтобы не дать персидской коннице смять отступающих. Весь
день продолжалось сражение за холм у южного входа в Фермопилы, занятый греками. Пока
все обороняющиеся не погибли в рукопашной схватке. И было их не 300, а 4000 – (в том числе
1000 воинов).

Это видно из описания Геродотом хитрости Хшаярши I, пригласившего своих союзников
осмотреть место битвы, а большую часть своих павших воинов предварительно захоронить.
Вот это описание – «Все верили, что лежавшие там мертвецы были только лакедемоняне и



Г.  В.  Потапов.  «Персидская империя. Иран с древнейших времен до наших дней»

27

феспийцы (за них же считали и илотов) (илоты это государственные крепостные в Спарте. –
Г.П.). Все же ни для кого из приехавших не остался в тайне поступок Ксеркса со своими пав-
шими воинами. И это было действительно даже смешно: из всего числа павших персов на виду
лежала только 1 000 трупов, тогда как павшие эллины—4 000 мертвых тел – все вместе были
свалены в одно место». (VIII. 25).

Тем временем, во время сильной бури на море, затонуло несколько сотен персидских
кораблей. А 15 отколовшихся от эскадры судов захватили греки. Бывший спартанский царь
Демарат посоветовал Хшаярше I захватить остров Хилон и оттуда напасть на Спарту. Но
командующий флотом Ахемен был против разделения флота, и настаивал, чтобы армия и флот
наступали рядом.

Параллельно с боями у Фермопил шли морские сражения у Артемисия (у острова Эвбея).
Стороны понесли большие потери, но победы никто не одержал. Причем отряд имперского
флота, посланный в обход Эвбеи, опять был уничтожен бурей.

Битва при Фермопилах

После захвата Фермопильского прохода армия персидского царя заняла Среднюю Гре-
цию. Признавшие власть царя не пострадали, в том числе и дельфийский храм, проводивший
персофильскую линию в своей политике.
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12. Провал похода

 

Мы попали в сей мир, как в силок – воробей.
Мы полны беспокойства, надежд и скорбей.
В эту круглую клетку, где нету дверей,
Мы попали с тобой не по воле своей.

Теперь путь на Афины был открыт. И защитить город против огромной сухопутной
армии было невозможно. Тем более, что ранее уже было получено предсказание дельфийского
оракула о гибели города —

Не устоит ни глава, ни тело пред гибелью страшной.
И ни стопа, и ни длань, и ничто иное средь града
Не уцелеет. Но все истребится, и град сей погубит
Огнь и жестокий Арей3, что стремит колесницу сириян…

Правда, тогда же афинские послы попросили дать им более милостивое прорицание. И
получили его —

…Лишь деревянные стены дает Зевес Тритогенее4

Несокрушимо стоять во спасенье тебе и потомкам.

Насчет толкования второго оракула большинство народного собрания решило, что речь
идет о военных кораблях. Поэтому было решено эвакуировать население на острова Саламин
и Эгину и в город Трезену, а с персами биться на море. Меньшинство придерживалось иного
толкования – что речь здесь о воротах акрополя и не стало эвакуироваться.

Персы заняли Аттику и оставленные Афины, взяли штурмом акрополь и перебили его
защитников. Греческий флот стоял в проливе между Саламином и Аттикой. Несколько раз
собирался военный совет греков, чтобы решить, где давать битву. Большинство считало необ-
ходимым отплыть к Коринфскому перешейку и защищать его. Мол, если даже там потерпим
поражение, то сможем бежать в свои города, а здесь окажемся заперты на острове. Так гово-
рили пелопоннесцы.

Афиняне, эгинцы и мегарцы стояли за битву у Саламина, ибо им отход к перешейку гро-
зил непосредственно. А командовал объединенным флотом спартанец Эврибиад. Стратег афи-
нян Фемистокл доказывал выгоды сражения в узком проливе, прекрасно известном грекам,
сравнительно с открытым морем у перешейка. Здесь более многочисленный флот персидского
царя будет лишен возможности использовать численное преимущество и маневры. А в откры-
том море флот эллинов рассеется. В конце концов, Фемистокл пригрозил, что если не будет
дано сражение у Саламина, то афиняне просто погрузят свои семьи на корабли и уплывут в
Италию. А поскольку без афинского флота, составлявшего почти половину от 400 греческих
кораблей, давать сражение, где угодно становилось бессмысленным, то Эврибиад склонился к
решению дать бой у Саламина.

3 Арей – бог войны.
4 То есть Афине.
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Пока греки препирались, Хшаярша I тоже собрал военный совет, где все почти едино-
гласно высказались за немедленное сражение. Было решено сразу уничтожить эллинский флот.
Для этого ночью персы окружили греческие корабли и высадили десант на остров Пситталия,
между Саламином и Аттикой. А греки все продолжали спорить. Словопрения прекратились
только тогда, когда стало понятно, что персы уже все решили. И нужно сражаться или сда-
ваться. Третьего не дано.

Наступило 28 сентября 480 г. до н. э. Как сообщает Плутарх в жизнеописании Феми-
стокла, перед битвой его вынудили принести трех знатных персидских пленников в жертву
Дионису. Мол, тогда будет эллинам победа. «Но, как обыкновенно бывает при большой опас-
ности, толпа ожидает спасения больше от чего-то противоречащего рассудку, чем от соглас-
ного с ним: все в один голос стали взывать к богу и, подведя пленников к алтарю, заставили,
как приказал прорицатель, совершить жертвоприношение».

Битва началась с утра и продолжалась весь день в Саламинском проливе длиной 5 км и
шириной 1,5 км. Долго борьба шла по всей линии с переменным успехом. Пока Фемистоклу не
удалось прорвать строй финикийских кораблей и обратить их в бегство. Флотом царя только
командовали персы, а состоял он из кораблей финикиян, ионян, киликийцев и др. Затем афи-
няне с фланга напали на центр вражеского строя. Эти суда направились к входу в бухту. Тут,
в проходе произошла давка.

Корабли, стоявшие в резерве, хотели войти в бухту, чтобы не быть пассивными в глазах
Хшаярши I, который с аттического берега наблюдал за сражением. Корабли же, бегущие из
залива, сталкивались с ними, ломали весла и даже топили. Дольше всех держались ионийцы.
Начальники финикиян явились к царю жаловаться, что ионяне плохо сражались, и поэтому
они потеряли свои корабли. Пока они говорили это, Хшаярша I увидел, как ионийский корабль
потопил афинский, а потом, пробитый эгинским кораблем, стал тонуть, и тогда ионяне в абор-
дажной схватке захватили эгинский корабль. Увидев это, царь велел отрубить клеветникам
головы.

Греки также высадились на остров Пситталию и перебили весь персидский десант на
нем. Всего в Саламинском сражении было потоплено более 200 персидских и 40 греческих
кораблей. Погиб один из начальников флота Ариабигн, брат Хшаярши I. Поражение у Сала-
мина стало первой крупной неудачей имперского флота. Господство на море перешло к грекам.
Линии снабжения через Эгейское море оказались под угрозой, и Хшаярша I принял решение
отвести большую часть армии по суше в Азию. Только в Фессалии был оставлен 40-тысячный
корпус под командованием Мардония. Того самого Мардония, которого постигла неудача у
Афона двенадцать лет назад. А греки тем временем выбили персидские гарнизоны с Киклад-
ских островов.
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13. Разгром Мардония и гибель Бога

 

Беспощадна судьба, наши планы круша.
Час настанет – и тело покинет душа.
Не спеши, посиди на траве, под которой
Скоро будешь лежать, никуда не спеша.

После отступления персов в Фессалию, афиняне вернулись в Аттику. Но семьи пока оста-
вались в эвакуации. Мардоний решил прибегнуть к новой комбинации. Заключить сепаратный
мир с Афинами, и с помощью их флота и своей армии покорить остальных греков. Он послал в
Афины подвластного персам царя Александра I Македонского с предложением союза. Спарта
тоже прислала послов и просила афинян не изменять делу свободы эллинов. Предложения
Мардония афиняне отвергли, а от лакедемонян потребовали, чтобы они до подхода персов
прислали в Аттику войска.

Узнав, что афиняне отвергли его мирные посулы, Мардоний начал наступление на юг.
Когда весной 479  г. до н.  э. его войска вступили в Беотию, местные олигархи предложили
заняться подкупом влиятельных лиц в греческих полисах и вызвав раздоры, разбить их по
одному.

Но Мардоний считал себя полководцем и повел армию в Аттику. Спарта войско не при-
слала, и афиняне повторно эвакуировались на Саламин.

После ряда долгих препирательств, объединенная армия афинян, спартанцев и их пело-
поннесских союзников, под командованием Павсания, выдвинулась в Беотию. Разрушив
Афины, туда же подошел корпус Мардония. К нему присоединились фессалийские и беотий-
ские союзники персов. В армиях противников было приблизительно по 50 000 человек.

После ряда столкновений, маневров и очередной измены Александра I Македонского (он
сообщил грекам, что завтра персы атакуют), у города Платеи произошла решающая битва. В
ее ходе легковооруженные персы не выдержали удара тяжеловооруженной фаланги греческих
гоплитов и побежали. Мардоний погиб вместе с отрядом своих телохранителей. Остатки раз-
битой армии бежали к Геллеспонту и далее в Азию.

После победы при Платеях греки отравились отвоевывать Ионию. В том же 479 г. до
н. э. состоялась битва при Микале, на западном побережье Малой Азии. Персы опять были
разбиты. После этого острова Хиос, Самос и Лесбос отложились от империи Ахеменидов. А
весной 478 г. до н. э. афиняне захватили город Сест на Геллеспонте и казнили персидского
сатрапа Артаикта. Затем греческий флот, возглавляемый Павсанием, победителем при Пла-
теях, захватил большую часть острова Кипр, а летом 478 г. до н. э. взял город Византий на
Боспоре.

Афиняне учредили Делосский морской союз для борьбы с Персией и стали очищать от
персидских гарнизонов Фракию. Они осадили персидскую крепость Эион, у устья реки Стри-
мон. Афинский полководец Кимон обещал после сдачи крепости отпустить гарнизон в Малую
Азию. Однако комендант крепости Бог предпочел поступить иначе.

Как сообщает Геродот – «Бог не пожелал воспользоваться этим (дабы царь не подумал,
что он как трус, спасает свою жизнь), но держался до последнего. Когда в крепости не осталось
больше продовольствия, Бог велел сложить огромный костер; затем, заколов своих детей, жену,
наложниц и слуг, бросил их тела в огонь. Потом все золото и серебро из города он высыпал со
стены в Стримон, и, наконец, бросился сам в огонь. За этот подвиг, как это и подобает, персы
восхваляют его еще и до сего дня». (VII. 107).
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14. Начало хаоса

 

Двери в этой обители: выход и вход.
Что нас ждет, кроме гибели, страха, невзгод?
Счастье? Счастлив живущий хотя бы мгновенье.
Кто совсем не родился – счастливее тот.

А пока на западе империи продолжалась война, персидский двор, как и греческая
«элита», стали разлагаться изнутри. Хшаярша I вдруг пожелал сожительствовать с женой сво-
его брата Масиста. Но та отвергала домогательства. Тогда он организовал брак своего сына
Дарявахуша с дочерью Масиста Артаинтой. И забыв про жену Масиста, Хшаярша I стал сожи-
тельствовать с его дочерью и женой своего сына. Это не понравилось жене царя. Но способ
мести она избрала парадоксальный.

В день рождения царя, когда по обычаю Хшаярша I должен был выполнить ее желание,
она попросила в подарок жену его брата. А, получив ее, царица приказала отрезать ей груди,
нос, уши, губы, язык и в таком виде доставить домой. После этого Масист сразу бежал в свою
сатрапию – Бактрию, с целью поднять восстание. Но посланный Хшаяршей I отряд догнал его
на пути и убил вместе со всеми сыновьями.

А в это время Павсаний, командовавший греческим войском при Платеях, замыслил
измену. При взятии Византия в плен попали родственники персидского царя. Он отпустил их
к Хшаярше I со своим письмом, а союзникам сообщил, что пленные сбежали. В письме же
предложил свои услуги по превращению Эллады в персидскую сатрапию под своим руковод-
ством. Хшаярша I в ответном письме дал на это согласие и обещал золото через Артабаза.

Павсаний окружил себя роскошью, носил одежду сатрапа и завел стражу из египтян и
мидян. В результате ионийцы примкнули к афинянам, а Спарта лишила его командования
флотом. Вызванный в Спарту, он сумел оправдаться, но командования не получил. Тогда Пав-
саний частным образом навербовал во Фракии войско. С ним он занял Византий, но афиняне
вышибли его оттуда. Снова вызванный в Спарту, он готовил там переворот с помощью пер-
сидского золота. Но тут вышел прокол на связи.

Во избежание утечек информации, посылая каждое письмо к Артабазу, он в конце письма
писал просьбу казнить курьера. Очередной посланец, встревоженный тем, что никто из послан-
ных ранее не возвратился, вскрыл письмо. И передал письмо эфорам (эфоры – коллегия в
Спарте). При попытке арестовать изменника, Павсаний скрылся в храме Афины. В священном
убежище он был неприкосновенен, но эфоры выставили охрану и Павсаний сдох от голода.

Тем временем в Афинах Фемистокл был подвергнут остракизму (остракизм – политиче-
ское изгнание). Он уехал в Аргос. После истории с Павсанием спартанцы обвинили в измене
и Фемистокла. Афиняне послали команду, чтобы арестовать его и доставить на суд.

Но он знал, что значит суд политических врагов, вне зависимости от того, виновен он или
нет. Фемистокл бежал на Керкиру, оттуда в Эпир и в конце концов ко двору персидского царя.

А в 466 г. до н. э. греки нанесли персам еще одно поражение в битве при Эвримедонте
на юге Малой Азии. После этого Эгейское море безраздельно принадлежало грекам и многие
города примкнули к Делосскому союзу.

В середине 460-х гг. до н. э. Хшаярша I находился под сильным влиянием командующего
гвардией Артабана и евнуха Аспамитры, и августовской ночью 465 г. до н. э. они убили царя в
его спальне. На трон взошел Артахшасса I. И первым делом убил своего брата Дарявахуша и
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его детей. Затем были казнены Артабан и Аспамитра вместе с их сыновьями, родственниками
и сторонниками.

В 464 г. до н. э. сатрап Бактрии, брат нового царя, Виштаспа поднял восстание. Он был
разбит в двух сражениях и убит. После этого, в профилактических целях, были казнены все
братья Артахшассы I.

Фемистокл

В 460 г. до н. э. началось новое восстание в Египте. Вспыхнуло оно в Западной Дельте.
Возглавил его ливиец Инар, сын Псамметиха. Заняв Дельту восставшие вторглись в долину
Нила. К Инару присоединился Амиртей из Саиса со своим войском. Сатрап Египта Ахемен,
еще контролировал Мемфис и Верхний Египет. Решающая битва произошла при Папремисе.
В ней армия сатрапа Египта потерпела поражение, а сам Ахемен погиб.

После этой победы Инар попросил помощи у афинян. И в 459 г. до н. э. они прислали
флот из 200 кораблей. Сначала этот флот проследовал к Кипру и разграбил его. Далее афиняне
прибыли в Египет, уничтожили персидский флот на Ниле и захватили Мемфис. А персидский
гарнизон укрылся в цитадели. Осада крепости продолжалась почти год. В Греции против Афин
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выступили пелопоннесцы во главе со Спартой. Пока Персия и Спарта действовали порознь,
афиняне держались.

Но в 458 г. до н. э. в Спарту прибыл персидский посол с большими деньгами и заданием
организовать нападение на Афины, дабы афиняне вывели из Египта свой флот. Спартанское
правительство золото взяло и послало войска против Афин. В 457 г. до н. э. в Беотии прошло
несколько сражений с переменным успехом. Но действовали спартанцы не очень энергично,
потому что им нужно было еще подавлять восстание илотов и ликвидировать последствия зем-
летрясения.

А в Египте все продолжалась осада цитадели Мемфиса. В 456 г. до н. э. против мятежного
Египта выступило войско во главе с сатрапом Сирии Мегабизом и финикийский флот. На
сей раз афиняне и египтяне потерпели поражение. Инар с остатками своих и афинских войск
отошел на остров Просопитида в Западной Дельте.

Полтора года персы осаждали остров, а в 454 г. до н. э., отведя воду и соорудив дамбу,
взяли его. Большинство защитников погибло, а остатки во главе с Инаром сдались.

Не зная об этом, 50 афинских кораблей прибыли в Египет на подмогу и остановились в
одном из рукавов Нила. Они подверглись внезапному нападению с суши и с моря и потеряли
большую часть кораблей. Только единицам удалось уйти. Позднее Инар был посажен на кол,
а 50 греков обезглавлены.
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15. Хаос нарастает

 

Удивленья достойны поступки творца!
Переполнены горечью наши сердца,
Мы уходим из этого мира, не зная
Ни начала, ни смысла его, ни конца.

После шести лет восстания Египет опять стал персидской сатрапией. Только в болотах
Западной Дельты продолжал действовать Амиртей. А сатрапом Египта Артахшасса I назначил
Аршаму. Но тут по неизвестным причинам поднял мятеж сатрап Сирии Мегабиз. Он в двух
сражениях победил царские войска, а затем заключил мир, сохранив пост сатрапа.

Между тем, через три года после подавления восстания Инара, афиняне и спартанцы
заключили мирный договор на пять лет. Теперь Афины могли сосредоточиться на войне с Пер-
сией. В 449 г. до н. э. эскадра из 200 кораблей направилась к Кипру. Возглавлял ее афинский
полководец Кимон. Он направил 60 кораблей на помощь Амиртею в Египет, надеясь на новое
восстание. Остальная эскадра осадила город Китий на Кипре, но во время осады Кимон умер.

А сатрап Сирии Мегабиз послал к Кипру персидский флот. Произошла крупная мор-
ская битва у кипрского города Саламин (одноименного с греческим). В ней греки разгромили
финикийско-киликийский флот. Одержали афиняне победу и в сухопутном сражении.

После смерти Кимона к власти в Афинах пришла группировка Перикла, которая стре-
милась к миру с Персией, чтобы сосредоточиться на борьбе со Спартой. И к тому же у Афин
возникли проблемы с союзниками. Делосский морской союз был создан как коалиция грече-
ских государств против Персии. Но постепенно афиняне начали порабощать эллинов и насиль-
ственно присоединять их к союзу.

Например, Перикл с большой эскадрой посетил Понт Эвксинский и Крым и присоединил
к Делосскому союзу многие города. Затем казну союза перенесли с Делоса в Афины, и бывшие
союзники превратились в подданных афинян.

Кроме того, за десятилетия войн, греки Малой Азии и островов убедились, что лозунги
об их освобождении являются лживой демагогией. А от своих «освободителей» они претер-
пели куда больше, чем от персов. Так, стоило только островам: Хиос, Наксос, Лесбос и другим
попытаться выйти из Делосского союза, как афиняне силой захватили и разорили их.

Город Византий, за мятеж против Афин, был снесен с лица земли. Поэтому ионийские
греки стали предпочитать власть персидского царя и оказывать сопротивление афинянам. К
примеру, после захвата Афинами острова Самос, многие островитяне бежали на полуостров
Малая Азия. А затем, получив персидскую помощь, вернулись на Самос и выбили оттуда афи-
нян.

Учитывая бесперспективность продолжения войны в данных условиях, Афины отозвали
флот из Египта и с Кипра и заключили с Персией мир в 449 г до н. э. После заключения этого
мира, персидский двор перешел к новой политике по отношению к греческим государствам.

Понимая, что пока Греция расколота на множество полисов, она не сможет победить
Персию, персы стали широко практиковать подкуп греческих политических и общественных
деятелей. Этим достигались, как возможность втравливать греков в междоусобицы, так и воз-
можность манипуляции коррумпированными политиками с помощью угрозы разоблачения.

У греков было достаточно и внутренних причин для конфликтов. Но теперь к ним доба-
вилась персидская политика подкупа и шантажа. В результате в Греции разразилась Пелопон-
несская война (431–404  гг. до н.  э.) между коалицией олигархических государств во главе
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со Спартой и союзом демократических полисов, возглавляемых Афинами. В конце концов
Афины ее проиграли.

А пока греки воевали между собой, в 424 г. до н. э. умер царь Артахшасса I. Поскольку в
один день с царем умерла и царица, это наводит на подозрения, что им могли помочь очистить
трон.

Царем стал законный наследник Хшаярша II. Но всего через 45 дней после воцарения, он
был убит придворными в своей спальне. В начале 423 г. до н. э. на трон взошел сын Артахшассы
I от наложницы Секудиан, у которого было мало сторонников. Его поддержали лишь евнух
Фарнакиас и сын вавилонского сатрапа Менастан.

Узурпатор Секудиан пригласил своего сводного брата, сатрапа Гиркании Вахаука, при-
быть в Сузы и стать царем. Но Вахаука, подозревая, что его приглашают, чтобы убить, а не
короновать, остался в Гиркании.

А постепенно на его сторону перешли: влиятельный евнух Артоксар, сатрап Египта
Аршама, военачальник Арбар и другие. После шести с половиной месяцев правления, поняв
безнадежность сопротивления, Секудиан сдался.

Царем в 423 г. до н. э. стал Вахаука, сын Артахшассы I от вавилонской наложницы. Он
принял тронное имя Дарявахуш II. После чего Секудиан и все другие участники убийства Хша-
ярши II были казнены.

Но брат Вахаука Арсит тоже хотел стать царем. И поднял мятеж в Сирии. Против него
было послано войско во главе с Ардаширом. Царское войско потерпело два поражения. Но
после того как были перекуплены греческие наемники Арсита, он потерпел поражение и под-
вергся казни.
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16. Разборки продолжаются

 

Я скажу по секрету тебе одному:
Смысл мучений людских не доступен уму.
Нашу глину Аллах замесил на страданьях:
Мы выходим из тьмы, чтобы кануть во тьму!

Стремясь вернуть контроль над греческими городами Малой Азии, Персия поддержи-
вала в Пелопоннесской войне Спарту против Афин. Занимались этим персидские вельможи
Фарнабаз и Тиссаферн. Фарнабаз сменил своего отца на посту сатрапа Геллеспонтской Фригии
в 413 г. до н. э.

В том же году сатрап Лидии Писсуфн поднял восстание против Дарявахуша II. Его подав-
ление было поручено Тиссаферну, хотя его брат Термтух с большим числом родственников
был казнен за заговор. Тиссаферн подкупил греческих наемников Писсуфна, во главе с афи-
нянином Ликоном. Ему удалось захватить Писсуфна и казнить его. В награду от царя Тисса-
ферн получил в управление Лидию, Карию и Ионию. Сам же он пожаловал Ликону богатые
поместья, в благодарность за предательство им Писсуфна.

Но в Карии поднял мятеж незаконный сын Писсуфна Аморг, поддерживаемый афиня-
нами. Тут-то Тиссаферн и заключил союз со Спартой против Афин. Совместно они взяли город
Яс в Карии и захватили в плен Аморга. Кроме того, Тиссаферн стал платить матросам пело-
поннесских кораблей, воевавших против Афин.

Но тут в интриги включился афинский полководец и племянник Перикла, Алкивиад.
Обвиненный в Афинах в кощунстве, он бежал в Спарту, а оттуда в Малую Азию. Алкивиад
быстро добился влияния при дворе Тиссаферна. Он советовал Тиссаферну не слишком помо-
гать Спарте, а поддерживать распри среди эллинов, чтобы они изнуряли друг друга.

В действительности Алкивиад хотел вернуть расположение афинян. Они уже раскаива-
лись в том, что некогда осудили Алкивиада по пустому поводу. А он настраивал Тиссаферна в
пользу союза с Афинами. И хотя Тиссаферн продолжал политику балансирования, Алкивиаду
удалось вернуться и возглавить афинский флот.

Когда спартанцы, возмущенные нерегулярной и неполной оплатой, договорились с Фар-
набазом и послали к нему 40 кораблей, Алкивиад явился к афинскому флоту на Самосе.
После олигархического переворота в Афинах, флот хотел идти восстанавливать демократию.
Но избранный стратегом Алкивиад убедил не делать этого. Это сразу бы погубило Афины.

Вместо этого флот отправился к Геллеспонту. И прибыл туда в разгар битвы при Аби-
досе. Прибытие афинских подкреплений привело к разгрому спартанцев и пехоты Фарнабаза.
Афиняне захватили 30 кораблей. Гордясь своей победой, Алкивиад отправился с дарами к
Тиссаферну.

Но тот, опасаясь доноса спартанцев персидскому царю, и желая оправдаться, арестовал
Алкивиада и бросил в тюрьму в Сардах. Через месяц Алкивиаду удалось бежать и ускакать в
Клазомены. Там он оклеветал Тиссаферна, заявив, будто он отпустил его.

Затем афинский флот под командованием Алкивиада одержал победу у Кизика над пело-
поннесским флотом Миндара и армией Фарнабаза. Было перехвачено письмо в Спарту, доно-
сящее об этом – «Корабли погибли. Миндар погиб. Экипаж голодает. Не знаем, что делать».
Алкивиад занял также и Византий.
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Дарик. Золотая монета империи Ахеменидов
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Сатрап Тиссаферн

Но Дарявахуш II решил покончить с политикой балансирования между Афинами и Спар-
той, и решительно поддержать пелопоннесцев. В 408 г. до н. э. царице Парушиятиш удалось
добиться назначения любимого сына Куруша Младшего сатрапом Лидии, Фригии и Каппадо-
кии. Тиссаферну оставили только Карию.

А в 407  г. до н.  э. спартанцы назначили навархом (наварх – командующий флотом)
Лисандра. Куруш Младший и Лисандр встретились в Сардах. Последний нажаловался на Тис-
саферна. Тот срывал оплату спартанского флота. Должен был платить по три обола (мелкая
монета, 1/6 драхмы) в день на каждого матроса, а платил меньше и с задержками.

Выслушав эти жалобы, Куруш Младший пообещал платить пелопоннесским морякам по
4 обола в день, и тут же выдал Лисандру 10 000 дариков (дарик – персидская золотая монета).
По мнению греков, Дарявахуш II выдал Спарте на войну с Афинами через сатрапов более 5
000 талантов (талант – крупнейшая единица = 33,655 кг серебра).

Когда Лисандр стал платить по 4 обола ежедневно, афинский флот постепенно опустел.
Матросы в погоне за длинной драхмой перебежали на пелопоннесские корабли. Алкивиад
поехал выбивать деньги с ионийских городов, ибо с трудом платил и 3 обола, а в его отсутствие
афиняне потеряли в бою несколько кораблей. За это Алкивиада повторно заочно осудили в
Афинах, и он бежал к Фарнабазу, надеясь проследовать ко двору Дарявахуша II.
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