
Лекция  по курсу «История античности» 

Тема 8. Поход Александра Македонского на Восток. Образование мировой 

державы и ее распад 

В первые же месяцы правления Александра проявились его таланты политика и 

полководца. Прежде всего, он принял меры для восстановления македонского господства 

в Греции: с этой целью он внезапно появился со своим войском в Фессалии и путем 

переговоров добился признания своей гегемонии и обещания помощи со стороны 

государств Северной Греции; вслед за этим он без промедления ввел войска в Беотию. 

Появление македонского лагеря возле Фив при полной неготовности греческих полисов к 

войне заставило даже таких ярых врагов Македонии, как Демосфен, признать 

бесполезность сопротивления. В Коринфе вновь собрались члены союзного совета и 

представители греческих полисов и подтвердили полномочия македонского царя в 

организации и военном руководстве походом против державы Ахеменидов. 

В 334 г. до н. э. после тщательной подготовки македонское войско, усиленное 

пехотинцами греческих полисов, фессалийскими всадниками и критскими лучниками, 

пересекло пролив Геллеспонт и высадилось на территории Персии. В сообщениях древних 

авторов число воинов в армии Александра высадившейся в Малой Азии, колеблется от 30 

тыс. до 43 тыс. пехоты и от 4 тыс. до 5 тыс. конницы. 

Формальным поводом для объявления войны стал лозунг мести персам за 

поругание греческих святилищ во время Греко-персидских войн первой половины V в. до 

н. э. Этим идеологическим лозунгом успешно воспользовался Александр Македонский, 

ставший во главе объединенных греко-македонских сил. 

Первое столкновение с персами произошло у реки Граник, где Александру 

сопутствовала победа. В этой битве против греко-македонцев воевали войска 

малоазийских сатрапов Персии и греческие наемники. Сам персидский царь Дарий III и 

его регулярная армия в сражении при Гранике участия не принимали. 

Завершив завоевание Малой Азии, Александр во главе своей армии, пройдя через 

Киликию, вступил в Северную Сирию. Именно здесь произошла вторая крупная битва. 

Осенью 333 г. до н. э. при Иссе греко-македонцам пришлось столкнуться с персами, 

которых на этот раз возглавлял сам Дарий III. Для обеих сражающихся сторон битва была 

очень тяжелой и сопровождалась крупными потерями. С огромным трудом Александру 

удалось одержать победу. Она открыла путь к завоеванию всего сиро-палестинского 

побережья. 

В городе Дамаске была захвачена воинская казна Дария III, что в значительной степени 

пополнило материальные ресурсы войск Александра. Очень сильное сопротивление 

оказали города Тир и Газа. Покорение исконно персидских территорий и горной Мидии 

обеспечило македонскому царю надежность его тылов, а проведенная им чистка своего 

ближайшего окружения, недовольного действиями молодого царя (убийство Филоты и 

Пармениона), настаивавшего на продолжении боевых действий и проводившего 

настойчивую политику ориентализации своих подданных, хотя бы на время притушила 

оппозиционные настроения. Александр идет и на роспуск греческих вспомогательных 

войск. Теперь, после смерти Дария III, все население Персидской державы должно было 

рассматривать македонского царя-завоевателя в качестве своего законного властителя. 

Все это позволило Александру начать реализацию плана захвата восточных 

сатрапий поверженной державы Ахеменидов и областей северо-западной Индии (329–324 

гг. до н. э.). Это оказалось самой трудной частью восточных походов. С огромным трудом 

реорганизованная македонская армия завоевала Бактрию и Согдиану.  

Готовился Александр и к новым походам (в Аравию и Северную Африку). Летом 323 года 

до н. э. он неожиданно заболел и 10 июля того же года скончался. Хотя широко 

распространились слухи об отравлении царя, вероятнее всего, причиной смерти стало 

полное истощение организма, подорванного нечеловеческим напряжением. В таких 

условиях любая инфекция могла привести к летальному исходу. 



Созданная силой оружия в результате завоевания новая держава простиралась от 

Дуная, Адриатики, Египта и Кавказа вплоть до реки Инда. Она очень напоминала и в 

территориальном отношении, и по этническому составу проживавшего в ней населения, и 

по разной степени развития социально-экономических отношений отдельных регионов, 

входивших в нее, прежнее Ахеменидское государство, ставшее добычей греко-

македонцев. 

Как отмечал австрийский историк Ф. Шахермайер, Александр не хотел распространением 

греческой культуры оскорбить чувства местного населения. Он не искоренял восточные 

языки, а, наоборот, всячески поддерживал Певкеста, который пользовался персидским 

языком и чтил персидские обычаи. Повсюду на Востоке царь оставлял все имеющиеся 

местные восточные правовые нормы и традиции, привести народы к общегреческому 

знаменателю казалось ему более опасным. Вместе с тем и во время похода, и уже после 

него на Восток хлынул большой поток греков и македонян, которые осели на обширных 

пространствах, принеся иные формы социальных отношений. Некоторые из построенных 

Александром городов становятся центрами политической и экономической жизни. В 

результате похода раздвинулись географические рамки тогдашнего мира, были 

проложены новые пути сообщения, расширилось судоходство – все это способствовало 

развитию экономики и торговых связей. Поход принес новые знания в области географии, 

биологии и этнографии. Он знаменовал начало нового этапа в истории Восточного 

Средиземноморья, который характеризуется сложными и противоречивыми процессами 

взаимодействия греко-македонских и местных начал, – эпохи эллинизма. 

В течение нескольких десятилетий после смерти Александра в ходе непрерывных 

войн за обладание отдельными частями его развалившейся державы между 

представителями ближайшего окружения покойного царя – диадохами – была создана 

система т. н. эллинистических государств. 20 лет спустя после смерти Александра его 

монархия распалась на три больших царства и на несколько меньших владений. 

Положение Македонии в начале эллинистического времени было отмечено кризисом, 

вызванным переселением значительной части населения царства на Восток, разорением 

крестьянства, а также нашествием племен галатов (галлов) на земли Македонии.  

Попытка македонского царя Филиппа V подчинить Этолийскую федерацию в ходе 

Союзнической войны (220–217 гг. до н. э.) не удалась. Несмотря на это, опасаясь усиления 

Рима в Иллирии, Филипп V заключил в 216 г. до н. э. союз с Карфагеном, который вел в 

это время боевые действия против римлян во Второй Пунической войне. Конфликт с 

Римом был неизбежен. В ходе трех Македонских войн римлянам удалось окончательно 

сломить сопротивление Македонии. 

 

Вопросы для проверки знаний: 

1. В чем состояла суть восточной политики Александра? 

2. Чем был обусловлен распад державы А. Македонского? 

3. Охарактеризуйте понятие «эллинизм». 

4. Опишите процесс завоевания эллинистических государств Римом. 
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