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1. Александр Великий в истории человечества 

В наши дни царя Македонии и Персии, фараона Египта, завоевателя 

Индии Александра редко называют Великим, а все больше Македонским, 

хотя Великим он стал еще при жизни. Дело в том, что с течением времени 

появлялось много Александров, претендовавших на звание Великого, 

поэтому наименование Македонский наиболее точно соответствует его месту 

среди многих других. Он был первым, кто стал действительно Великим. В 

этом имени символично даже его значение. В переводе с греческого языка 

Александр означает – «защитник людей». Соответствовало ли это 

определение деяниям самого Александра, мы поговорим дальше. 

Если видеть историю не цепью случайных событий, а различать в ней 

смысл, приданный ей приходом Иисуса Христа, то Александру Великому 

принадлежит выдающаяся роль. Две первые цивилизации древности – 

Египетская и Вавилонская, словно гигантские жернова перетирали 

маленький иудейский народ, которому удалось сохраниться, не 

растворившись между другими, только благодаря своей вере в Иегову. Эти 

две цивилизации передали израильтянам достижения своего духа – 

религиозные мифы о сотворении мира и законы устройства общественной и 

личной жизни. Религия Моисея не могла стать верой для всего человечества, 

поскольку была обращена только к одному племени – иудеям, которому было 

обещано господство над этим человечеством. Иудейский законодатель Эзра в 

пятом веке до Р.Х. окончательно дописал и отредактировал религиозный 

канон – Танах (Ветхий Завет) тем самым сделал религию Моисея 

завершенной. К этому времени среди индусов, персов и греков появились 

свои верования о возможности избавления человека от земных страданий 

путем собственного нравственного совершенствования. По мысли Будды 

избегнуть страданий можно путем медитации уходя внутрь собственного 

«Я», стирая грани между собой и вселенной. Для этого необходимо только 

отказаться от желаний и страстей. Зороастр был более решителен, он заявил, 

что от страданий избавит только активная борьба человека против зла на 

стороне сил света и добра. Грек Сократ учил, что человека избавит от 

страданий только добродетельная жизнь. Что же мы видим? Мудрецы одной 

эпохи у трех великих народов видят избавление от страданий в нравственном 

совершенствовании людей и, только, религия одного маленького племени, 

которое обижали все завоеватели, проходившие мимо, хочет 

самоутвердиться, закабаляя других. Видимо, желание господства было 
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рождено ощущением своей слабости, которое родило мечту о будущем 

величии.  

Пятьсот лет шла подготовка к приходу Спасителя, который указал 

человечеству путь избавления от страданий. Религии Будды и Зороастра, 

философия Сократа и Платона вели духовную подготовку к принятию 

учения Иисуса Христа. Они делали понятными для людей принципы 

гуманизма, которые принесет Спаситель.  

Александр Македонский произвел материальную подготовку для его 

прихода. До Александра весь мир был разобщен. Жили египтяне, халдеи, 

персы, греки и прочие народы, связанные между собой только войнами и 

торговлей. Походы Александра позволили создать новый мир, объединенный 

общим языком и культурой, названный эллинским, ставшим началом целой 

эпохи, названной эллинизмом. Греки дали этому миру свои духовные 

достижения – язык, науку и философию, но они не были в нем господами. 

Этот мир был космополитным и демократичным, только такой мир мог 

принять учение Спасителя и понести его всем народам. Объединив античный 

мир, Александр совершил величайший вклад в приход Спасителя, который 

продолжила Римская империя.  

Часто задают вопрос, почему Иисус появился среди евреев? Такая 

постановка вопроса неправильная. Спаситель родился и начал свою 

проповедь в Галилее, города которой были эллинизированы, то есть они 

знали греческую культуру, принесенную туда греками во времена 

Александра. Население городов Галилеи составляли потомки греков, 

пришедших с Александром и эллинизированных сирийцев. Евреев в этой 

стране было очень мало, поэтому Евангелие называет Иисуса и его учеников 

«мужами Галилейскими». Народ Галилеи во времена Хасмонеев был 

насильно обращен в иудаизм. По этой причине учение Спасителя столь 

гуманно и не соответствует ветхозаветному. Столица древней Галилеи 

называлась Скифополь, что означает город скифов, которые побывали там. 

Существует много предположений о происхождении этого названия, но 

несомненным является то, что город был центром союза десяти 

эллинистических городов - Десятиградия, о котором упоминают Евангелия. 

Спаситель принадлежал к иудейской вере, но по образу мышления был 

эллином. Это самозваный апостол Павел объявил, что он еврей, а затем 

церковники начали слагать мифы о его еврейском происхождении. 

Евангелист Лука, бывший спутником Павла, включил во вторую главу 

Евангелия рассказ о родословной Иисуса. Грек Лука, родившийся в 

Антиохии, не мог знать историю Иисуса. Видимо, этот отрывок он сочинил 

по рассказам Павла. 

Восточные оргастические культы были жестокими и аморальными, 

поэтому не могли воспитать человека, способного следовать 

гуманистическим нравственным идеалам. Греки и римляне относились к 

своей религии несерьезно. Они видели несовершенство своих богов, их 

нравственную распущенность. По этой причине учения Сократа, Платона и 
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Аристотеля не стали нравственными законами, а навсегда остались только 

этическими учениями великих философов, которых не знала простой народ. 

Нравственно совершенный человек мог появиться только на шести заповедях 

Моисея, которые составили фундамент нравственности Спасителя. Первые 

четыре заповеди из закона Моисея о Боге не вошли в нее. Перечисляя статьи 

закона Моисея в Евангелиях, Спаситель их не называет. 

После начала проповеди, Спаситель увидел, что она привлекает 

бедный люд всех народов, но не способна привлечь жрецов храма и 

служителей синагоги, поэтому должна выйти за пределы Иудеи. Для этого 

проповедники его учения должны обращаться к людям на понятном всем 

языке, которым был не еврейский, а греческий. На этом языке были 

написаны три канонических Евангелия, кроме Евангелия от Матфея.  

Александра Великого можно назвать далеким предтечей Спасителя. 

Он дал населению Средиземноморья единый язык, понятный всем. 

Александр, как и Иисус, ощущал себя Сыном Божиим и считал себя сыном 

Зевса среди македонян, а египетские жрецы признали его сыном бога Амона-

Ра. Александр верил в свою божественность, еще и потому, что дельфийская 

пифия-предсказательница заявила ему: «Ты непобедим, сын мой». 

Македонские сподвижники Александра неодобрительно относились к его 

желанию считать себя сыном бога. Мудрые греки незадолго до смерти 

Александра признали его божественную сущность, постановив: «Так как 

Александр хочет быть богом, пусть будет им». Недовольство македонян 

вызывало не столько желание Александра именоваться богом, сколько 

отречение от своего отца – царя Филиппа. 

Для императоров Рима царь Александр был примером могущества и 

воинской доблести. Римское государство оставило греческий в качества 

языка межнационального общения и пошло дальше: оно создало империю, 

стершую границы между народами и тремя частями света – Европой, Азией и 

Африкой. Просторы великой империи позволили христианству стать 

мировой религией, так как оно проникало ко всем живущим в ней народам и 

вышло далеко за ее пределы. 

2. Завоеватель мира 

Во времена Александра большая часть известного в то время мира – 

Ойкумены находилась под властью Персии, в которой царем был Дарий III. 

Персия за сто лет до Александра пыталась подчинить себе Грецию, 

Македонию и другие балканские народы, но греки отстояли свою 

независимость. Только греческие города Ионийского побережья Малой Азии 

и других мест, а также некоторые острова, населенные греками, находились 

под властью Персии. Храбрых и обученных греческих воинов персы с 

большой охотой нанимали к себе на службу.  

Поход против Персии задумал еще отец Александра – царь Филипп, 

но смерть помешала ему. Целью этого похода Филипп считал необходимость 

отомстить персам за сожжение и разграбление греческих святилищ во время 

войн с Грецией в первой половине V века до Р.Х. Филипп даже направил в 
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Малую Азию воинский корпус в составе нескольких тысяч человек. В 336 

году до Р.Х. Филипп был убит заговорщиками и Александр стал царем 

Македонии: под его протекторатом находились и греческие полисы 

Балканского полуострова. В течение двух лет он твердой рукой привел к 

покорности македонские земли, греческие полисы и царей приграничных 

государств. Наведя порядок на родине и ее границах, в 334 году Александр 

двинулся на Восток. Выступившая против Персии армия насчитывала от 30-

ти до 40 тысяч пехотинцев и от трех до пяти тысяч всадников. В состав 

армии кроме македонян входили и греки, но известно, что царь им не 

доверял, так как греческие наемники входили в армию персов и воевали 

против Александра. Македоняне говорили на одном из диалектов греческого 

языка, но греки считали их варварами. Однако Александр, воспитанный 

великим философом Аристотелем на достижениях греческой культуры, 

считал себя эллином. В апреле 334 года Александр вместе с войском 

переправился через Геллеспонт (Дарданеллы) в районе легендарной Трои, 

где почтил память героев Гомера, бывших для него образцом воинской 

доблести и отваги. Плутарх писал, что свиток Илиады Александр возил с 

собой во всех походах и клал его под подушку вместе с кинжалом, а получив 

в подарок драгоценный ларец, поместил туда. 

Покорение Малой Азии, Палестины и Египта (334-331 гг.) 

В момент начала похода в Азию за царем числился государственный 

долг в 200 талантов, а в казне Александра были деньги только на содержание 

армии в течение 30 дней. На взгляд военных стратегов всех времен начало 

такого похода был чистой военной авантюрой, но для Александра оно было 

осуществлением долгожданной мечты. Перед отъездом из Македонии 

Александр раздал родным и близким, остающимся на родине, все свое 

имущество, когда его спросили, что же он оставляет себе, последовал ответ - 

надежду.  

К тому времени государство Ахеменидов подчинило множество 

народов, живших на территории от Киренаики, на Юго-Западе, в том числе - 

Египет, Финикию и Палестину, Сирию и территорию Малой Азии с 

побережьем Каспийского (Гирканского) моря на Северо-Западе. На Северо-

Востоке Персия включала земли современного Узбекистана, Таджикистана и 

Афганистана. На Востоке и Юге она простиралась до Индии и Индийского 

океана.  

Первую замечательную победу над персами Александр одержал в мае 

334 года до Р.Х. при реке Граник. Эта победа поразила персов 

стремительностью действий войск Александра, а сам он показал 

полководческий талант и проявил необычное для царя личное мужество, 

сражаясь, словно простой воин, в первых рядах своего войска. Говорят, что 

он убил в единоборстве зятя самого Дария III, а вражеский воин разрубил на 

его голове железный шлем. В этой битве македоняне потеряли чуть больше 

ста человек, а персы более тысячи. Побежденные персы бежали, и города 

Малой Азии оказались беззащитными перед македонянами, поэтому многие 
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из них сдались без сопротивления. Уже в Сардах Александр захватил 

богатейшую казну и решил свои финансовые проблемы. Греческие города 

Ионийского побережья видели в Александре освободителя от персидского 

гнета. Александр разрешил их жителям проведение демократических 

реформ, отменил подати, наложенные персами, и объединил эти города в 

особый округ, на который назначил своего человека. В то же время он 

сохранял персидскую систему административного управления, назначая на 

должности сатрапов (руководителей провинций) македонян и греков. 

В городе Гордии Александр разрубил легендарный «гордиев узел», 

который по преданию давал возможность тому, кто его развяжет, править 

всей Азией. Александр серьезно заболел в г. Тарс (родина апостола Павла), 

простудившись во время купания в холодной реке.  

В октябре или ноябре 333 г. до Р.Х. произошел новый разгром 

персидской армии в битве под Иссом, в которой она была уничтожена, хотя в 

несколько раз превосходила по численности войско Александра. Персы не 

могли использовать свое численное превосходство, так как располагались в 

узкой долине между морем и горами. Греческие наемники, входившие в 

армию Дария, смогли остановить натиск македонской фаланги. Александр 

искал Дария, чтобы сразиться с ним, но тот бежал еще до того, как был 

предопределен исход битвы. Персидская конница, узнав о бегстве царя, 

бросилась бежать с поля боя следом. Греческие наемники, сражавшиеся 

против македонян, были перебиты. Армия Александра захватила обоз с 

казной в 3 000 талантов золота, жену и мать Дария вместе с тремя детьми. 

Проследовав в Дамаск, Александр пополнил свою казну сокровищами, 

хранившимися в этом городе.  

Победоносное движение Александра было остановлено обороной 

финикийского города Тир. Его осада длилась семь месяцев с января по июль 

332 г. до Р.Х.. После падения этой крепости персы оказались отрезанными от 

Средиземного моря. Две тысячи защитников Тира Александр приказал 

распять на крестах, а жителей, около 30 тысяч, продать в рабство. 

После побед в Малой Азии Александр двинулся на Египет, 

завоевывая по пути Финикию и Палестину. Во время этого похода Александр 

проходил мимо Иерусалима. Иосиф Флавий придумал очень живописную 

встречу Александра с Иерусалимским первосвященником, которой, скорее 

всего не было. Молодой царь с одинаковым уважением относился к богам 

народов, добровольно сдавшихся под его власть. Видимо, Флавий пересказал 

в пользу иудеев известную из истории встречу Александра в Египте с 

жрецом бога Амона - Ра.  

Осенью того же года Александр вступил в пределы Египта, население 

которого не оказало сопротивления, встречая его как освободителя и объявив 

фараоном, а жрецы объявили сыном бога Амона-Ра. Александр сохранил 

традиционную систему управления страной, не трогая местных обычаев и 

религиозных верований. В Египте он пробыл полгода, с декабря 332 по май 
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331 года до Р.Х., основав за это время будущую столицу эллинизма, ее 

культурный центр – город Александрию Египетскую. 

Разгром Персидской державы 

Летом 331 года до Р.Х. Александр переправился через реки Евфрат и 

Тигр и оказался на подступах к Мидии, бывшей сердцем Персидской 

державы. Битва, решившая судьбу Персидской державы, произошла при 

Гавгамелах недалеко от города Ниневии, бывшей столицы Ассирии, 

известной своим древним храмом богине Иштар. На большой равнине, на 

территории современного Иракского Курдистана, словно специально 

подготовленной для действий больших масс кавалерии, царь Дарий ждал 

армию Александра. Битва состоялась 1 октября 331 года до Р.Х.. 

Армия Александра насчитывала 47 тысяч воинов. Дарий выставил 

против него армию, насчитывающую до 1 миллиона человек, что вызывает у 

историков сомнение. Более реалистичными кажутся цифры, определяющие 

армию Дария в 200 тысяч пехоты и 45 тысяч конницы. В любом случае 

численное превосходство персов было подавляющим. Эта армия была 

набрана в восточных сатрапиях, а ударной силой в ней была конница и 

боевые колесницы с длинными ножами, прикрепленными к колесам. Среди 

народов, сражавшихся на стороне Дария, назовем только некоторые, 

известные сегодня: азиатские скифы, сирийцы, инды, кавказские албаны и 

армяне. Перед началом битвы Александр дал своим солдатам отдохнуть, а 

Дарий устроил смотр, а затем продержал свою армию без отдыха целые 

сутки, что морально надломило ее - она испытывала усталость и страх. 

Сражение началось атакой серпоносных колесниц Дария, но 

македоняне подняли страшный шум и напугали лошадей, которые повернули 

назад, и порезали свои войска. Македонская фаланга расступалась перед 

прорвавшимися колесницами, убивая лошадей длинными копьями. Лишь 

некоторые колесницы смогли выполнить поставленную задачу. В ходе боя 

Александр устремился вместе воинами против Дария, который находился на 

боевой колеснице. Когда возничий Дария был убит, персы приняли его 

гибель за смерть самого царя, паника охватила их ряды, и они начали 

отступать. Увидев это, Дарий бросился бежать, за ним последовала вся армия 

персов. Авторы называют различное число потерь в этой битве, но все 

сходятся на том, что потери македонян составили около тысячи человек, а 

персы потеряли несколько десятков тысяч. После этой победы сатрапы Дария 

потеряли в него веру и стали переходить на службу к Александру, присягая 

на верность. Вавилон и другие города Персии сдались без боя. Александр 

был провозглашен персами своим монархом – «царем Всего» и «царем 

четырех сторон света». В декабре сдался город Сузы, передав Александру 40 

тысяч талантов золота и серебра. В январе 330 года был захвачена столица 

Ахеменидов - город Персеполь, в котором находилась казна в 120 тысяч 

талантов золота и серебра, что составляло 3600 тонн. Современный золотой 

запас Российской Федерации значительно меньше. Заняв царский дворец, 

Александр отдал солдатам на разграбление остальную часть города. Когда 
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Александр стал отправлять в Вавилон захваченные ценности, потребовалось 

10000 подвод и 300 верблюдов, некоторые авторы пишут о 3000 верблюдов.  

Македонская армия стала на зиму в Персеполе, где Александр и его 

сподвижники проводили время в бесконечных пирах. Легенда рассказывает, 

что во время одного из них в конце мая 330 года знаменитая гетера Таис 

Афинская предложила отомстить персам за разрушение и сожжение 

греческих святынь, сожжением столицы персов, что и было сделано 

подгулявшей компанией. Дворец вместе с городом сгорел. 

Победа при Гавгамелах стала смертельным ударом по владычеству 

Ахеменидов. Дарий, бежал на восток в надежде собрать новую армию, но 

был убит собственным сатрапом Бессом. 

Поход в Среднюю Азию (329-327 гг. до Р.Х.) 

После покорения центральных областей Персидской державы 

Александр двинулся на восток и захватил земли, на которых располагаются 

современный Таджикистан, Узбекистан и Афганистан. Однако уже в 

сентябре 329 года население этих земель подняло восстание против 

завоевателей. Подавление восстания стало для Александра самой тяжелой 

войной за все годы его восточного похода. Ему пришлось изменить тактику, 

и он стал шире привлекать на свою сторону представителей местной знати, 

сохраняя их привилегии и давая льготы. Для того чтобы укрепить союз с 

местной знатью, он женился на дочери местного аристократа Роксане. 

Предания рассказывают, что Александр женился по любви. Историк Арриан 

подчеркивал, что Александр, очарованный красотой пленницы, не захотел 

обидеть ее насилием, поэтому взял в жены. Против мятежников царь провел 

блистательные военные операции, захватив их горные крепости. Александру 

пришлось столкнуться даже с непобедимыми скифами, которым он нанес 

поражение. В этих местах он основал города: Александрию Эсхата, 

современный Худжанд, второй по величине город в Таджикистане, а также 

Александрию в Арахосии, современный Кандагар в Афганистане.  

Индийский поход Александра (327-324 гг. до Р.Х.) 

После покорения Средней Азии Александр направляется в Индию, где 

воюет почти четыре года, до тех пор, пока его армия, утомленная 

бесконечными походами, не отказалась идти дальше. Поход в Индию 

Александр начал планировать с 328 года до Р.Х. Он подобрал персидских и 

индийских вельмож, способных оказать практическую помощь в таком 

походе. Часть из них стала будущими союзниками Александра, которые 

помогли ему покорить Индию. Плутарх называет численность армии, 

которую Александр повел на Индию, в 120 тысяч человек. Несомненно, что 

такое число воинов было достигнуто за счет новобранцев из Персии и других 

земель, покоренных Александром. В начале лета 327 года до Р.Х. он 

выступил с этой армией в поход. Весной 326 г. он перешел Инд, вступив на 

землю своего союзника, который передал ему 200 талантов серебра, воинские 

отряды, боевых слонов и скот для питания армии. Вскоре Александру 

покорился правитель горных индов на территории современного Кашмира. 
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Только правитель по имени Пор готовился к войне с Александром. Первая 

битва произошла с ним на реке Гидасп в мае 326 года до Р.Х.. В этой битве 

воины Александра впервые столкнулись с двумя сотнями боевых слонов. Из 

схватки со слонами воины Александра сумели выйти с честью: они обратили 

их в бегство, принявшись рубить топорами их ноги и хоботы. Войско Пора 

было наголову разбито, а сам он взят в плен. Александр сделал побежденного 

Пора своим союзником, оставив на царстве и расширив его владения. 

Продвигаясь вглубь Индии, Александр занял 37 городов. Вскоре он узнал, 

что на берегах реки Ганг существует обширное царство, способное выставить 

200-тысячную армию, а сама река впадает в океан, который является 

восточной границей ойкумены. Однако в конце лета 326 года до Р.Х. 

продвижение Александра на восток остановилось. Македонское войско 

устало от бесконечного похода и постоянных сражений, а также поползли 

слухи о том, что впереди воинов ждут огромные армии врагов с тысячами 

слонов.  

С ноября 326 года до Р.Х. македонское войско разделилось: часть 

войска под командованием Кратера отправилась в Персию, а другая часть во 

главе с Александром сплавлялась по рекам на специально построенном 

флоте и двигалась вдоль их берегов до Индийского океана, покоряя на своем 

пути попадавшиеся племена. Поход к океану длился семь или девять 

месяцев. В любом случае он закончился только летом 325 года до Р.Х.. 

Теперь предстоял путь в Персию. Часть своего войска Александр отправил 

на кораблях вдоль берега моря до устья Евфрата и Тигра, а с оставшимися 

воинами он двинулся через пустыню Гедросию. Этот поход был тяжелее 

многих войн, он сопровождался многочисленными потерями воинов, 

погибших от зноя и жажды.  

3. Властелин мира 

Последние годы жизни Александра 

Только в 324 году до Р.Х. Александр вернулся в Персию из 

Индийского похода и принялся за дальнейшее устройство своей державы. Он 

мечтал об установлении морских связей с Индией, для чего основал еще одну 

Александрию — в устье Тигра и планировал совершить экспедиции вдоль 

Аравийского побережья. Круг интересов Александра был очень обширен, 

вплоть до совершенствования поливной системы земледелия на территории 

Междуречья. 

В 323 году Александр прибыл в Вавилон и начал подготовку новых 

походов в Аравию и на Карфаген. За пять дней до начала похода, в конце 

мая, он заболел и после десяти дней болезни, сопровождавшейся 

мучительной лихорадкой умер 13 июня 323 года до Р.Х.. 

Великий царь и бог 

Александр унаследовал царский трон от своего отца в юном возрасте, 

когда ему было всего двадцать лет. С первых дней правления его действия 

отличала глубина рационального расчета. Несомненно, что у него были 

верные советники, но он сам должен был решать, кого из них слушать и 
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какие шаги предпринимать. Еще при жизни отца он заслужил у войска 

уважение своим героизмом в сражениях. Став царем, он привлек на свою 

строну знать и народ, отменив налоги. Затем собрал в г. Коринфе конгресс 

греческих городов, на котором добился от них официального признания в 

качестве командующего объединенными войсками, предназначенными для 

похода в Азию. Утвердившись в Греции, Александр двинулся с македонским 

войском на иллирийские и фракийские племена, восставшие после смерти 

Филиппа: одни из них он разгромил, а другие сделал союзниками. Под 

влиянием ложного слуха о смерти Александра в греческом городе Фивы 

вспыхнул мятеж против Македонии. Жители этого города призывали к 

восстанию всю Грецию. Остальные города Греции поддержали призыв Фив к 

освобождению от власти Македонии, однако не торопились вступить в 

войну, выжидая, что будет дальше. Александр стремительно подошел к 

Фивам и в течение нескольких дней захватил город. После этого он 

обратился к греческим союзникам с предложением решить судьбу города и 

его жителей. «Союзники» решили город разрушить, обратив в рабство всех 

его жителей. Греция была поражена силой македонской армии и мудростью 

Александра, который не запятнал свою честь наказанием греческого города. 

Жители других городов предали суду сограждан, призывавших к восстанию 

против Македонии. Победу Александра над Фивами приветствовали жители 

всех городов, даже гордые афиняне.  

После разгрома Дария и завоевания Персидской державы Александр 

принялся за строительство государства, подобного которому еще не 

существовало. В этом государстве должны были мирно уживаться 

представители самых разных народов. Как ни странно это звучит для того 

времени, но Александр понимал значение идеологии, поэтому для него был 

важен руководящий и объединяющих всех подданных государства принцип, 

который заключался в признании божественности его власти. 

Демократическое правление, традиционно принятое в Греции, не подходило 

для громадной империи, созданной Александром, и менталитета ее жителей. 

Только неограниченная, деспотическая власть царя, решения которого 

обязательны для исполнения всеми подданными, могла быть пригодна в этом 

государстве. Вера в царя должна быть подобной вере в бога. Когда жрец в 

египетском храме Амона - Ра назвал его сыном бога, Александр это запомнил 

и начал постепенно применять в практике своего управления. Он знал, что 

древние фараоны Египта считались своими подданными живыми богами, и 

это помогало им править, так как не допускало ни малейшей возможности 

критиковать их действия.  

Обожествлению Александра помогала война с Дарием. Характер 

царской власти в Македонии и Персии был несопоставим. Македонский царь 

был военным вождем и избирался войском, поэтому его власть несла многие 

демократические традиции. Даже наказание воина за преступление решалось 

на войсковом собрании. Для македонцев царь был первым среди равных. В 
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Персии царь был господином, владыкой и повелителем. Его воля была 

священна.  

В конце своего правления, когда осенью 324 года умер его 

ближайший друг Гефестион, Александр велел чтить его как героя, воздавая 

во время похорон божественные почести. После этих похорон он 

распорядился, чтобы и ему самому воздавали такие же почести. В греческой 

культуре было обычным явлением, когда люди, совершив подвиги, 

становились полубогами и получали бессмертие. Таким был мифический 

предок Александра – Геракл. Подвиги, совершенные самим Александром, в 

сочетании с мифами о его происхождении и признания жрецов, подкрепляли 

его убежденность в своей божественности. Это было вполне естественно для 

людей того времени, его подвиги кажутся чудесами даже сегодня, через две с 

лишним тысячи лет.  

Сожжение царского дворца в Персеполе словно разделило поход 

Александра на две части. В течение первой Александр мстил персам за 

причиненный греческим городам ущерб и в память о героях, погибших в 

этих войнах. После сожжения царского дворца в Персеполе жажда мести 

была удовлетворена полностью, теперь Александр начинает новый этап 

войны, в которой он хочет македонскую династию Аргеадов, к которой 

принадлежал сам, сделать наследницей персидских Ахеменидов. Прибыв в 

Сузы в этом же году, Александр воссел на трон персидских царей, а узнав об 

убийстве Дария, распорядился поймать его убийцу сатрапа Бесса. Всех 

вельмож, верно служивших Дарию, он наградил и многих повысил. В целях 

соединения своей династии с Ахеменидами он в 324 году до Р.Х. на свадьбе в 

Сузах женится сразу на двух наследницах этих царей. 

После сожжения Персеполя Александр отпустил на родину воинов, 

предоставленных греческими городами, а сам в официальных документах 

принял наименование: «Повелитель, господин Азии», а на монетах 

появляется его профиль с подобной же надписью, тем самым он показывал 

преемственность своего государства с империей Ахеменидов. После гибели 

Дария Александр перестал смотреть на персов как на покоренный народ и 

пытался править ими как прежние цари. Александр окружил себя 

персидскими вельможами, уравнивая побежденных с победителями. Он 

начал носить восточные одежды, завел гарем, ввел персидские церемонии с 

простиранием людей ниц перед ним и целованием ног. Но самым главным 

было то, что в состав конницы он включил представителей местной знати, а в 

пехоту вербовал местных жителей, которых обучали македонским боевым 

приемам. Придворные льстецы и некоторые друзья принимали новшества как 

необходимые знаки почтения, но многие боевые соратники, привыкшие к 

простоте походной жизни, не могли с этим смириться. Став деспотом 

Востока, Александр начал терять не только доверие, но и расположение 

близких командиров. С конца 330 года их недовольство Александром стало 

прорываться наружу: они теряли желание служить ему. 
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Когда Александр назначил сатрапом Вавилона перса Мазея, он 

показал, что персидская знать по своему положению в его глазах сравнялась 

с македонской. В дальнейшем назначение персидских вельмож на важные 

посты стало обычным явлением, что раздражало македонцев и греков. 

Приезжавшие к Александру представители греческих городов представали 

перед ним в венках, как и положено было появляться перед божеством. 

Александр всегда крепко держал в своих руках нити управления 

государством. Только за три последних года своего правления с 326 по 324 

гг. до Р.Х. он заменил свыше трети всех сатрапов, из которых 6 казнил. 

Военачальников, обвиненных в коррупции, он отдавал под суд, который, как 

правило, выносил смертные приговоры. Несмотря на кровавые битвы и 

опасные походы солдаты любили Александра и были ему преданы.  

После возвращения из Индийского похода Александр решил 

завершить слияние Запада и Востока с помощью браков своих воинов с 

местными невестами. Он считал эти браки честью и наградой для своих 

сподвижников, поэтому невестам сам давал приданое и устроил праздничное 

пиршество. Свадьба длилась 5 дней. Сам Александр женился сразу на двух 

невестах – Статире, дочери Дария III и Парисатиде, дочери Артаксеркса III. 

Его свадьба носила чисто политический характер, так как служила 

соединению македонской и персидской династий. 

Историки расходятся в указании числа воинов, вступивших в брак, 

одни называют 90 самых близких соратников Александра, а другие пишут о 

10000. Возможно, что оба этих числа верны, так как говорят о разном 

социальном статусе женихов, в одном случае - это командиры и знатные 

воины гейтары, а в другом – рядовые солдаты. 

Александр занимался в Вавилоне и активной внешнеполитической 

деятельностью. Известно, что к нему прибывали посольства из Рима, 

Карфагена, от кельтов и иберийцев. Александр планирует установление 

морских связей с Индией и обследование Аравийского побережья, а также 

исследования Аравии и Каспийского моря, а также считал важным 

усовершенствование ирригационной системы Евфрата и заселение 

побережья Персидского залива. Александра постоянно волновала задача 

управления покорёнными территориями и нахождение форм взаимодействия 

с многонациональными подданными. В его окружении находились 

талантливые учёные, которые в своих книгах подробно описали всё виденное 

и изученное во время похода.  

Эллинизм 

Трудно сказать насколько ясно Александр осознавал возможность 

создания единого мира, связующего народы Азии и Востока. Однако он 

делал очень многое, чтобы реализовать свою мечту. Первым практическим 

делом было основание новых городов, основанных по планам греческих 

архитекторов, в которых оставались жить его воины, заболевшие или 

раненные в походах, вступавшие в браки с местными невестами. Со 

временем в этих городах влияние греков становилось главенствующим, так 
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как обеспечивалось превосходством греческой культуры. Так возникло 

Десятиградие в Галилее. Завоевания Александра дали толчок развитию 

научных знаний о географии и естественной истории. Эллинизм стал новой 

культурой, создававшей единый мир от Гибралтара до Пенджаба. 

4. Оппозиция Александру 

Первые жалобы на политику Александра появились среди его 

соратников осенью 330 года. Воины глухо роптали, сетуя на необходимость 

выполнять персидские обычаи при почитании царя. Только ближайшие 

друзья понимали поведение царя, а придворные льстецы призывали 

следовать новым правилам, хотя Александр не требовал от македонян 

строгого соблюдения придворных персидских церемоний. 

В конце 330 года был раскрыт первый заговор против Александра, в 

который был вовлечен один из главных полководцев – командир конницы 

гейтаров и сын Пармениона, старого сподвижника царя Филиппа, – Филота. 

Он был отправлен Александром на суд своих командиров, которые 

присудили его к смерти. Отец Филоты Парменион был убит без суда. 

В 328 году до Р.Х. Александр собственноручно убил командира своих 

телохранителей Клита, спасшего ему жизнь в битве при Гранике, который 

стал хвастать своей значимостью. В 327 году был раскрыт «заговор пажей», 

служивших в охране царя. В этом заговоре оказался замешан племянник 

учителя Александра философа Аристотеля – Каллисфен, который тоже был 

философом. Этот человек был одним из немногих, кто решался возражать 

царю и открыто критиковать новые порядки, более того, он призывал 

греческих и македонских юношей «показать себя мужчинами», что 

подразумевало сопротивление воле Александра. Возможно, что такое 

поведение Каллисфена послужило охлаждению отношений Александра с 

Аристотелем. Когда подготовленные Александром персидские юноши, 

прошедшие македонскую военную подготовку, прибыли на службу, составив 

новую фалангу, а восточную знать было разрешено брать в конницу 

гейтаров, недовольство македонцев еще больше усилилось.  

В августе 324 года до Р.Х. македонские ветераны взбунтовались, 

отказавшись выполнить приказ Александра о возвращении на родину. Они 

восприняли приказ как перенос столицы в Азию. Царь казнил 13 

зачинщиков, а остальных мирным путем принудил к повиновению, так как 

солдаты уже не мыслили себе другого полководца кроме Александра. Десять 

тысяч ветеранов отправились с дарами в Македонию, и кризис был 

преодолен. Были случаи открытого предательства, так казначей Гарпал, 

назначенный сатрапом Вавилона, перед возвращением Александра из Индии 

испугался возможного наказания и бежал в Элладу с 6000 наемников и 5000 

талантов. 

5. Память об Александре 

Версии о причинах смерти Александра 
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После смерти Александра появилось несколько версий о ее причинах. 

Одной из них была версия об отравлении, которое совершил сын наместника 

в Македонии Антипатра – Кассандр, ненавидевший и боявшийся царя. 

Современные токсикологи считают, что организм царя был ослаблен 

от ран, а сам он находился в тяжелом психическом состоянии, вызванном 

многолетней невиданной психической нагрузкой и чрезмерным 

употреблением алкоголя. Греческие врачи для очистки желудка и изгнания 

злых духов давали ему чемерицу с медом, которая тоже могла привести к 

смертельным последствиям. 

С историософской точки зрения смерть Александра наступила после 

того, как он выполнил свое историческое предназначение – создал эпоху и 

территорию эллинизма, и подготовил последователей. Самыми 

выдающимися из них были египетские Птолемеи, а наиболее известными 

благодаря Ветхому Завету – сирийские Селевкиды. Символично, что 

Александр, как и Иисус, умер в возрасте тридцати трех лет. 

Войны диадохов 

Александр умер, не назначив преемника. Умирая, он оставил свое 

кольцо с печатью ближайшему сподвижнику Пердикке, который стал 

регентом при беременной жене Александра и сыне, родившимся через месяц 

после его смерти. Уже в 321 году до Р.Х. притязания на власть других 

военачальников – диадохов привели к открытому столкновению, во время 

которого Пердикка был убит, а затем были убиты все наследники Александра 

и даже его мать. «Войны диадохов» шли почти непрерывно до 281 года до 

Р.Х., пока не погибли последние военачальники Александра. Их потомки 

воцарились в нескольких государствах, оставшихся, словно обломки, от 

огромной державы Александра. 

Диадох Птолемей увез в 322 году до Р.Х. забальзамированное тело 

Александра в Египет, где соорудил усыпальницу в Александрии и поместил 

его туда в золотом гробу. В Египте и Греции Александру воздавали 

божественные почести. Александр царствовал двенадцать лет и восемь 

месяцев, а после смерти диадохи 40 лет делили его наследство. Через 300 лет 

усыпальницу посетил первый римский император Октавиан, который по 

неловкости отломил у мумии нос. Последнее упоминание о мумии 

Александра Великого содержится в описании посещения усыпальницы 

императором Каракаллой в 210 –х годах. В самой Македонии считалось, что 

Александра сожгли на погребальном костре ветераны его походов.  

Герой на все времена 

Карл Ясперс назвал период с 800 по 200 годы до Р.Х. «осевым 

временем», когда совершился переход от мифологического к рациональному 

сознанию. Александр Македонский примером своей жизни 

продемонстрировал этот переход. Александр - дитя мифа он жаждет славы, 

добытой доблестью и геройством. Он проявил себя как выдающийся 

полководец и государственный деятель, но многие из его действий не 

подлежат рациональному объяснению. Примером этого является Восточный 
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поход, начатый с пустой казной. Доблесть и геройство самого Александра и 

его воинов, дали возможность одержать победы, которые обеспечили армию 

не только всем необходимым, но и наполнили казну царя несметными 

сокровищами. При этом лично для него деньги и богатства не играли 

никакой роли. Словно принося жертву богам, он без сожаления сжигает 

великолепный царский дворец в Персеполе. В течение всей жизни деньги для 

Александра были всего лишь средством реализации его мечтаний, и никогда 

не были целью. 

Поэмы Гомера о Троянской войне, и герои той войны были для 

Александра примером для подражания. Вместе с тем его воинские подвиги 

затмили дела гомеровских героев. За тысячу лет до Александра ахейцы 10 

лет осаждали Трою, в то время как Александр, за такой же период покорил 

всю известную Ойкумену, взял после ожесточенной осады неприступный 

Тир и многие десятки городов. 

Влияние философа Аристотеля на Александра слабо изучено, так как 

за давностью лет и отсутствием свидетельств его невозможно установить 

точно. Известно, что Аристотель с 343 года был учителем и воспитателем 

будущего царя по приглашению его отца Филиппа. В благодарность за 

обучение сына Филипп восстановил разрушенный во время войны родной 

город Аристотеля – Стагир. Обучение продолжалось не менее трех лет. 

Только в возрасте шестнадцати лет, когда отец, уходя на войну, оставил на 

Александра управление Македонией, занятия с Аристотелем могли 

прекратиться. Многие черты характера и действия Александра в будущем 

показали, что эти занятия не прошли даром. Несомненно, что этика, которую 

разрабатывал великий философ, оказала на юного царя громадное влияние, 

кроме того Аристотель дал ему классическое эллинское образование. В 18 

лет Александр в битве при Херонее показал героизм и полководческий дар, 

за что заслужил уважение и любовь войска. 

Еще в древности имя Александра Великого стало примером для 

других великих полководцев – Ганнибала и Юлия Цезаря. О подвигах 

Александра во время сражений рассказал Плутарх: «При Гранике его шлем 

был разрублен мечом, проникшим до волос… Под Иссом он был ранен 

мечом в бедро… Под Газой он был ранен дротиком в плечо… Под 

Маракандой – стрелой в голень так, что расколотая кость выступала из раны; 

в Гиркании – камнем в затылок, после чего ухудшилось зрение; в области 

ассаканов – индийским копьем в лодыжку… В области маллов стрела 

длиною в два локтя пробив панцирь ранила его а грудь; там же ему нанесли 

удар булавой по шее». 

6. Античные авторы об Александре 

Соратники начали писать воспоминания об Александре сразу же 

после его смерти. Самым близким ему из этих авторов был Птолемей Лаг или 

Сотер, ставший царем Египта и увезший тело Александра в основанную им 

Александрию. Известно о воспоминаниях флотоводца Неарха и 

военачальника Аристобула, однако до нашего времени они не дошли, хотя 
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послужили источником сведений об Александре для более поздних римских 

писателей, среди которых наиболее известны сочинения Плутарха, Арриана 

Флавия, Диодора Сицилийского и Квинта Курция Руфа. 

Диодор Сицилийский 

Диодор Сицилийский (около 90-30 гг. до Р.Х.) более чем на сто лет 

жил ближе к временам Александра Великого, чем названные авторы, 

поэтому у него было больше возможностей писать о нем, опираясь на 

первоисточники. Это греческий автор написал книгу, названную 

«Историческая библиотека», В поисках материалов для ее написания он 

ездил в египетскую Александрию, чтобы в знаменитой библиотеке найти их. 

В своих трудах он ссылается на 87 древнегреческих авторов, труды которых 

использовал. Истории Александра Великого посвящена XVII книга 

«Исторической библиотеки». (Квинт Курций Руф. История Александра 

Македонского, С приложением сочинений Диодора, Юстина, Плутарха об 

Александре. Отв. редактор А.А. Вигасина. – М.: Изд-во МГУ, 1963. С. 276-

347). В самом начале книги об Александре Великом Диодор дает 

высочайшую оценку его деятельности: «В течение короткого времени 

Александр, опираясь на собственное разумение и мужество, совершил дела 

более великие, чем те, что совершали все цари, память о которых передана 

нам историей. За 12 лет он покорил немалую часть Европы и почти всю 

Азию и, конечно, приобрел громкую славу, равнявшую его с древними 

героями и полубогами» (Книга XVII:1).  

Плутарх  
Плутарх (конец 40-х – 120-125 гг.) - римский философ, прославился 

своими «Сравнительными жизнеописаниями», в которых описывает 

сравнительные биографии выдающихся деятелей античности. Одно из них 

названо «Александр и Цезарь» и рассказывает о великих полководцах и 

политических деятелях Македонии и Рима. Другая небольшая книга 

называется «О судьбе и доблести Александра» (Плутарх. Сравнительные 

жизнеописания. Трактаты и диалоги. М.: «РИПОЛ КЛАССИК», 1998. С. 400-

426). Плутарх был греком по происхождению, поэтому к истории Александра 

он относится с особым вниманием и теплотой, ему удалось в ней разглядеть 

то, чего не увидело большинство других писателей. Для Плутарха Александр 

был не только полководцем и завоевателем, а представителем практической 

философии, который в жизни реализовал идеи греческих предшественников. 

В первой части книги «О судьбе и доблести Александра» он пишет: «Он 

выступал против персов, почерпнув для этого больше в учении своего 

наставника Аристотеля, чем в наследии своего отца Филиппа». Плутарх, 

сравнивая Александра с философами указывал, что надо «исходить из 

суждения об Александре: из того, что он говорил, что совершал, как 

воспитывал, мы увидим, что он был философ».  

Плутарх подробно останавливается на просветительской и 

воспитательной миссии Александра, который прививал покоренным народам 

более гуманные обычаи греков. Он писал: «Он (Александр) воспитывал 
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гирканцев для браков, научил арахосийцев земледелию, согдианцев убедил 

не убивать отцов, а питать их, персов - почитать матерей, а не жениться на 

них». Основав свыше семидесяти городов, Александр посеял в них греческие 

нравы, «победил там дикий и звероподобный образ жизни... Законами 

Александра воспользовалось и пользуются десятки тысяч людей, и 

покорение их Александром сделало их счастливее избегнувших этого 

покорения… Они не вышли бы из дикости, если бы не были покорены». 

Плутарх указывает, что благодаря Александру появились такие центры 

культуры и торговли, как Александрия в Египте, Селевкия в Месопотамии и 

многие другие, «развитие которых угасило дикость и содействовало 

вытеснению дурных нравов лучшими».  

Плутарх вступает в рассуждения о практическом осуществлении 

Александром философии Зенона (336-264 гг. до Р.Х.), основавшего 

стоическую систему уже после смерти царя, суть которой заключалась в том, 

что все люди являются земляками и согражданами. Плутарх написал: 

«Вызывающая общее удивление государственная система основателя 

стоической школы Зенона сводится к единственному положению – чтобы мы 

жили не особыми городами и общинами, управляемыми различными 

уставами, а считали бы всех людей своими земляками и согражданами, так 

чтобы у нас была общая жизнь и единый распорядок, как у стада, пасущегося 

на общем пастбище. Зенон представил это в своих писаниях как мечту, как 

образ философского благозакония и государственного устройства, а 

Александр претворил слова в дело. Он не последовал совету Аристотеля 

обращаться с греками как предводитель, заботясь о них как о друзьях и 

близких, а с варварами как господин, относясь к ним как к животным или 

растениям, что преисполнило бы его царство войнами, бегством и тайно 

назревающими восстаниями. Видя в себе поставленного богами всеобщего 

устроителя и примирителя, он применял силу оружия к тем, на кого не 

удавалось воздействовать словом, и сводил воедино различные племена, 

смешивая как бы в некоем сосуде дружбы, жизненные уклады, обычаи, 

брачные отношения и заставляя всех считать родиной вселенную, крепостью 

– лагерь, единоплеменными – добрых, иноплеменными – злых; различать 

между греком и варваром не по щиту, мечу, одежде, а видеть признак грека в 

доблести и признак варвара – в порочности; считать общими одежду, стол, 

брачные обычаи, все получившее смешение в крови и потомстве» (Плутарх. 

Сравнительные жизнеописания. Трактаты и диалоги. М.: «РИПОЛ 

КЛАССИК», 1998. С. 408). 

Плутарх вспоминает персидского царя Ксеркса, который в 480 году до 

Р.Х. построил мост через Геллеспонт, чтобы соединить Азию с Европой: 

«Неразумный варвар Ксеркс, тщетно трудившийся над сооружением моста 

через Геллеспонт, вот как соединяют Азию с Европой мудрые цари – не 

бревнами, не плотами, не бездушными и бесчувственными связями, а 

связывающими племена узами честной любви, законных браков и 

общностью потомства». Совершенно по-иному, чем сподвижники 
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Александра объясняет Плутарх перенятую им у персов одежду: «Александр 

стал носить одежду, сочетавшую в себе персидское с македонским… Он как 

общий повелитель и милостивый царь, отнесся с уважением к одежде 

покоренных и тем восстановил их расположение к македонянам, которых 

они стали почитать как начальствующих, а не ненавидеть как врагов». 

В глазах Плутарха поход Александра на Азию имел совершенно иную 

цель чем у других завоевателей: «Не разбойничий набег совершил он на 

Азию, не имел намерения растерзать и ограбить ее как посланную 

благоприятной случайностью неожиданную добычу – с каким намерением 

впоследствии пошел на Италию Ганнибал, но желая показать, что все на 

земле подчинено единому разуму и единой гражданственности, что все люди 

составляют единый народ, он и принял такое убранство». И если бы не 

смерть Александра: «То единый закон управлял бы всеми людьми и они 

взирали бы на единую справедливость как на общий свет». 

«Основная цель похода показывает Александра как философа: он 

стремился не к собственному обогащению и роскоши, а к установлению 

среди всех людей согласия, мира и дружественного общения». Настоятельно 

подчеркивает Плутарх человеколюбивые качества Александра: «У 

Александра воинственность сочеталась с человеколюбием, терпимость с 

твердостью, щедрость с бережливостью; в гневе он был отходчив, в любви 

сдержан; его отдых не бывал бездеятельным, а трудолюбие не 

препятствовало утехам».  

Эллинизм противоречил ветхозаветному насилию и господству, этот 

мир, созданный Александром, жаждал новой идеологии братства и 

сотрудничества, которую принесет Иисус.  


