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Возвышение Македонии
▪ IV век до н. э. ознаменовался возвышением 

Македонии. Особенно большую роль в ее усилении, 
превращении ее в самое сильное государство в 
греческом мире сыграл македонский царь Филипп II 
(359-336 гг. до н. э.), выдающийся политик, дипломат.

▪ Прежде всего Филипп II способствовал хозяйственному 
укреплению Македонии. Он оценил экономическое 
значение городских центров и стал основывать новые 
города на территории Македонии, переселяя в них 
сельское население из племенных поселков. Эти 
новые города строятся в стратегически важных 
пунктах и являются не только экономическими, но и 
военно-стратегическими центрами. 

▪ В результате проведенных реформ Македония в 
середине IV в. до н. э. превратилась в сильнейшее 
государство Балканского полуострова и начала 
активное вмешательство во взаимоотношения 
греческих полисов, преследуя при этом свои цели

▪ Филип внес большой вклад в образование сына 
Александра (Македонского) Он с юно го воз рас та учил 
сына пони мать зна че ние дипло ма тии и скры тое таин 
ство дипло ма ти че ских дей ст вий, гиб ко сти дипло ма ти 
че ской прак ти ки, нрав ст вен ным прин ци пам и нор мам 
это го слож но го вида чело ве че ской дея тель но сти.



Основные черты дипломатии Филипа 
II и Александра Македонского

▪ Хитрость

▪ Ведение переговоров

▪ Ложные обещания

▪ Видимая доброжелательность

▪ Склонность располагать к себе

▪ Осторожность

▪ Использование военной силы для 
сплочение Греции



Внешняя политика Филипа

▪ Уделял большое внимание всей 
территории Эллады, стремился к ее 
объединению

▪ Отсюда возникла идея панэллинского 
похода против Персии во имя отмщения 
за обиды, нанесенные грекам их 
старинными кровными врагами - персами

▪ Филипп, державший агентуру в греческих 
полисах, был отлично осведомлен о том, 
что там происходило, и искусно 
использовал борьбу различных 
группировок и деятелей в своих целях

▪ III Священная война



▪ Между Афинами и Македонией был установлен дружественный союз

▪ IV Священная война

▪ После ряда успешных для Филиппа сражений Спарта была лишена всех внешних 
владений и даже ограничена в Лаконской долине

▪ В 337 г. до н. э. Филипп созывает представителей греческих городов на съезд в 
Коринфе Создание общегреческого союза. В Греции объявлялись всеобщий мир, 
безопасность торговли и мореплавания, запрещались междоусобные войны, 
внутренние перевороты, противозаконные казни, конфискация имущества, 
отмена долгов, массовое освобождение рабов с целью использования их для 
переворотов. Филипп был назначен главнокомандующим союзной армией.



Дипломатические письма македонского 
царя Филиппа II к афинскому народу как 
метод урегулирования разногласий
▪ Поводом для составления одного из таких писем послужил инцидент с островом Галоннесом в 

Эгейском море. В 342 г. до нашей эры это остров был захвачен пиратами, Филипп изгнал их, 
но остров удержал за собой. На требование афинян вернуть остров царь отвечал отказом. 
Остров принадлежит ему: при желании он может его подарить афинянам, но не возвратить им 
как их собственность. Демократические вожди подняли в экклесии кампанию против Филиппа. 
Они упрекали его в самоуправстве и нарушении условий Филократова мира. К этому 
присоединился еще ряд других правонарушений Филиппа: захват им нейтраль ного города 
Кардии, нападение на фракийского князя Керсоблепта и т. д. Филипп был весьма обеспокоен 
этими нападками. Чтобы оправдаться от возводимых на него обвинений, он обра тился к 
Афинской экклесии с обширным письмом. Последнее было полно укоров по адресу афинских 
граждан, руково димых «продажными ораторами». Затем следовало приветствие афинскому 
народу и объяснение цели послания.

▪ Он был избран членом Дельфийско-Фермопильской амфиктионии и стал арбитром в спорах 
между греческими городами. Это дало царю возможность отсрочить войну с Афинами и 
произвести необходимые преобразования в своем государстве. Однако даже 
дипломатическому искусству Филиппа не удалось предупре дить войну Македонии с Афинами. 
Слишком велика была про тивоположность между единодержавной Македонией и демо 
кратическими Афинами. В 338 г. при Херонее и Беотии про изошла генеральная битва между 
Филиппом и Греческой союзной лигой, созданной Демосфеном. В этом бою союз ная лига была 
разбита наголову. Такое поражение зависело столько же от силы противника, сколько от 
внутреннего бес силия самой лиги.



Александр Македонский
▪ Еще до нача ла восточ ных похо дов Алек сандр, при няв цар скую 

власть, лас ко во обра ща ясь с посоль ства ми, при быв ши ми в Эги 
из горо дов Элла ды, вну шил гре кам жела ние сохра нить к нему 
ту же бла го же ла тель ность, с кото рой они отно си лись к его отцу 

▪ В наследство от Филиппа получил сильнейшую армию Древней 
Греции

▪ В течение трех лет воспитанием Александра занимался великий 
Аристотель, который учил его философии, медицине и другим 
наукам и привил любовь к греческой литературе.

▪ Коринф ский кон гресс вру чил Алек сан дру пол но мо чия геге мо на 
элли нов

▪ В течение каких-нибудь 10 лет Александр по корил всю Персию, 
которая включала в себя весь Передний Восток до Индии. 

▪ Путем дипломатии он склонил на свою сторону малоазиатские 
города, заключил союз с египетскими жрецами и использовал 
взаимную вражду индийских раджей.



Основные события:
▪ 336 г., август (?) — Убийство Филиппа II, его отца.

▪ 335 г. — Походы на Дунай, в Иллирию, Беотию.

▪ 331 г., 20января — Основание Александрии в Египте.

▪ 330 г., июль — Смерть царя Персии Дария III Кодомана.

▪ Июль — декабрь — Кампании в Гиркании, Арие, Арахосии.

▪ 329–328 гг. — Кампании в Бактрии и Согдиане.

▪ 327–325 гг. — Кампании в Индии.

▪ 325 г., сентябрь — ноябрь — Переход через пустыни Гедросии 
и Мака.

▪ 324 г., март — Брак в Сузах. Бегство Гарпала.

▪ Август — Примирение в Описе.

▪ 10 ноября — Смерть Гефестиона, второго лица в империи, в 
Экбатанах.

▪ 323 г., 10 июня — Смерть Александра в Вавилоне (дата 
подтверждается табличкой 322 «Вавилонских 
ежедневников»).



Завоевание Малой Азии, 
Сирии и Египта
▪ Походы, которые были направленны больше на дипломатические отношения с 

городами Эллады

▪ Панэллинский (общегреческий) характер похода

▪ Политика Александра отличалась гибкостью, он всячески подчеркивал свое уважение к 
грекам и их святыням. Такая политика способствовала популярности войны среди 
греков Малой Азии и обеспечила Александру их поддержку.

▪ События, которые произошли во время пребывания Александра в Египте зимой 332-331 
гг. до н. э.: основание в дельте Нила, между морем и обширным озером Мареотида, 
города, который Александр назвал своим именем; Александр внес существенные 
изменения в управление Египтом, поручив гражданские дела египтянину, руководство 
финансами - греку, а военное руководство – македонянину; 

▪ Всячески подчеркивая свое уважение к египетской религии и древним традициям, 
Александр совершил путешествие в Ливийскую пустыню к оракулу Аммона, 
почитаемому не только в Египте, но и в греческом мире.



Запад и Восток
▪ Взятие Вавилона. Александр оставил у власти 

прежнего сатрапа Мазея - это был первый перс, 
которому Александр сохранил его высокий 
пост, но командование войском и управление 
финансами он передал македонским стратегам. 

▪ Война шла все под тем же лозунгом 
панэллинизма

▪ Победа над персами. Александр с 
подчеркнутым уважением отнесся к телу 
мертвого царя, воздав ему почести и отправив 
в Персеполь для погребения в царской 
усыпальнице. Тем самым он хотел подчеркнуть 
законность своей власти.

▪ После победы, объединённые войска были 
распущенны, но Македонскй добился своего и 
многие остались в составе армии как наемники 
и новая армия двинулась дальше на завоевания



Индийский поход
▪ Поход начался весной 327 г. до н. э., 
продолжался более двух лет и 
завершился подчинением в той или 
иной форме обширных территорий по 
Инду. Но эти приобретения достались 
дорогой ценой.

▪ Перейдя Инд, Александр вторгся в 
земли царя города Таксилы, важного 
торгового центра на пути из Средней 
Азии в Индию; здесь он встретил 
дружеский прием и заключил с царем 
союз.

▪ Далее плследовали только кровавые 
войны за территорию



После
▪ После смерти Александра наступает самый 

сложный и запутанный период греческой истории — 
период эллинизма.

▪ Совершеннолетних наследников у Александра не 
было. В качестве претендентов на престол 
выступили сподвижники Александра, его 
полководцы.

▪ Для истории дипломатии правление диадохов, как 
и вся эллинистическая эпоха (IV—II века до нашей 
эры), представ ляет богатейший материал. Никогда 
в течение всей греческой истории не заключалось 
такого множества симмахий и эпимахий 
(оборонительных и наступательных союзов), как в 
элли нистическую эпоху.

▪ Памятниками дипломатии эллинистической эпохи 
служат союзные договоры, дипломатические 
письма и некоторые дру гие документы.



▪ Одним из наиболее интересных памятников эллинистической дипломатии 
является нижеприводимый манифест Полисперхона к греческим городам (319 г. 
до нашей эры). После смерти Пердикки и Антипатра регентом сделался 
Полисперхон, прожи вавший тогда в Македонии. Против него образовалась 
сильная коалиция, во главе которой стояли Кассандр, сын Антипатра, Антигон 
Одноглазый, Птолемей, Селевк и др. Коалиция была сильнее Полисперхона. Это 
обстоятельство и заставило его пой ти на искусный дипломатический маневр. В 
поисках союзников Полисперхон обратился с широковещательным манифестом к 
греческим городам, обещая им восстановление демократии и свободы.

▪ В результате ряда войн за наследство Александра образова лись три крупных 
эллинистических царства: 1) царство Пто лемеев в Египте; 2) царство Селевкидов 
в Азии и 3) царство Антигонидов в Европе.


