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ГЕФЕСТИОН – ДРУГ И ПРЕЕМНИК АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО 
 
Александр Македонский был, 

несомненно, великим полководцем, но 
одолеть огромную Персидскую державу, а 
затем дойти до Северо-Западной Индии, 
без друзей и соратников он вряд ли мог. 
Среди выдающихся сподвижников 
Александра историки чаще всего называют 
Птолемея, Пармениона, Антигона, Клита, 
Кратера и, конечно же, Гефестиона. В 
исторической литературе существует 
неоднозначная оценка деятельности и 
личности Александра, но отношение к его 
ближайшему другу и соратнику – 
Гефестиону, можно сказать, не вызывает 
бурных диспутов. Все источники и 
исследователи описывают Гефестиона 
близким другом Александра, 
беспрекословно выполняющим волю 
своего царя. Тем не менее, отношение к 
Гефестиону, на наш взгляд, не может быть 
столь упрощенным и однозначным. Не 
исключено, что Александр рассматривал 
своего близкого друга возможным 
преемником, способным в случае гибели 
продолжить его дело.  

Гефестион, сын Аминтора, 
происходил из знатной македонской 
семьи. Как свидетельствуют документы, 
он был ровесником Александра; возможно, 
они были знакомы еще до начала обучения 
у Аристотеля . Курций Руф пишет, что 
«это был самый любимый из друзей царя, 
выросший вместе с ним, поверенный всех 
его тайн». Гефестион очень рано занял 
особое положение при Александре и 
сохранял его до последних дней. Он 
оставался рядом с будущим царем даже 
тогда, когда Филипп, недовольный 
тайными переговорами сына о брачном 
договоре с сатрапом Карии Пиксодаром, 
выслал из страны многих его друзей.  

Во время похода в Азию положение 
Гефестиона неуклонно росло: начиная 
поход лишь личным другом царя, он стал 
его незаменимым соратником. В первые 
годы долгого пути по просторам Азии мы 
не встречаем нашего героя среди высшего 

командного состава: это место занято 
другими – Парменионом, Филотой, 
Клитом и прочими. На этом этапе 
Гефестиона и Александра связывали, по-
видимому, лишь крепкие дружеские 
отношения. Не исключено, что Александр, 
обожавший Гомера и стремившийся во 
всем подражать Ахиллесу, видел в 
Гефестионе второго Патрокла. 
Примечательно, что, посетив в Малой 
Азии могилы гомеровских героев, 
Александр возложил венок на могилу 
Ахиллеса, а Гефестион – Патрокла. Только 
Гефестиона взял с собой Александр во 
время визита в шатер матери и жены 
Дария Кодомана, попавших в плен после 
сражения при Иссе. Об этом событии 
Диодор рассказывает так: «Царь на 
рассвете вместе с самым любимым другом 
своим, Гефестионом, пришел к женщинам. 
Оба они были одеты одинаково, но 
Гефестион был выше и красивее, и 
Сисигамба, приняв его за царя, пала перед 
ним ниц. Присутствовавшие стали качать 
головой и руками показывать на 
Александра. Сисигамба, устыдившись 
своей ошибки, простерлась сызнова перед 
Александром. Но царь, подняв ее, сказал: 
«Не волнуйся, мать! Он тоже Александр». 
Эта фраза царя, как оказалось, имела 
большой смысл и стала отправной точкой 
для нового этапа во взаимоотношениях 
Александра и Гефестиона. Начинается 
карьерный рост Гефестиона, раскрывший 
организаторские способности и военный 
талант, сделавшие его не только 
незаменимым другом, но и соратником.  

Одним из первых заданий 
Гефестиону было организовать управление 
городом Сидон в Финикии, и он с ним 
успешно справился. Исполняя следующее 
поручение, Гефестион провел флот из 
Финикии до Египта. В битве при 
Гавгамелах Гефестион, теперь уже 
начальник телохранителей, сражался 
рядом с царем и был ранен в руку: 
«…раненых же оказалось очень много, 



был среди них и Гефестион, начальник 
телохранителей, один из наиболее 
известных командиров (копье попало ему 
в руку)». После разгрома Дария при 
Гавгамелах и установления власти 
македонцев в Персии, стали нарастать 
противоречия в ближайшем окружении 
Александра. Военачальники становятся 
сатрапами, и вместе с властью получают 
огромные богатства, о которых они 
раньше могли только мечтать. Тем 
временем, Александр, продолжая поход на 
восток, меньше теперь прислушивается к 
советам старого окружения, а на первые 
места выдвигает новых людей. Следуя 
персидским обычаям, он заставлял это 
делать и своих соратников. 
Свободолюбивые македонцы, привыкшие 
видеть своего царя первым среди равных, 
болезненно воспринимали происходящее. 
Конфликт перерос в заговор Филоты, сына 
Пармениона. Заговор был раскрыт и к 
Филоте, по предложению Гефестиона, 
Кратера и Кена, были применены пытки, 
под которыми он и признал свою вину. 
Филота молил Гефестиона о пощаде, но 
друг царя ему не помог; Филота был 
казнен по македонским обычаям. 
Гефестион сыграл не очень благовидную 
роль и в «деле Каллисфена» - философа и 
племянника Аристотеля. Сказав однажды 
Александру, что философ обещал ему 
пасть ниц перед царем, но не сдержал 
своего слова, он предопределил его судьбу.  

Должность командира гетайров, 
занимаемую Филотой, Александр разделил 
между Гефестионом и Клитом. Конница 
гетайров при этом была поделена, и 
Гефестион возглавил одну из двух 
гиппархий. Арриан предположил, что 
Александр «не хотел вручить 
командование такой большой конницей… 
одному человеку, хотя бы и самому 
близкому». Но с этим вряд ли можно 
согласиться: в столь деликатном деле 
видную роль сыграли другие соратники, 
которые рассчитывали после казни 
заговорщиков разделить их должности. 
Конница гетайров была лакомым куском, и 
передача ее одному лишь Гефестиону 
могла вызвать зависть и недовольство 

близкого круга царя. Не стоит также 
забывать, что Гефестион до этого не 
занимал важных военных должностей, а 
потому Александр посчитал нужным 
постепенно вводить его в курс дела. С 
другой стороны, назначение Гефестиона на 
должность «гиппарха» позволяло царю в 
критической ситуации опереться на своих 
«друзей» - гетайров.  

Положение Гефестиона 
значительно укрепляется в Средней Азии: 
здесь он занимается заготовкой провизии и 
заселяет разоренные провинции. Вступив в 
Индию, Александр разделил свою армию. 
Командование отдельными 
подразделениями он поручил Гефестиону 
и Пердикке, передав под их руку полки 
Горгия, Клита и Мелеагра, а также 
половину конницы «друзей» и всю 
наемную конницу. Им предстояло 
привести к покорности всех, кто находился 
на пути к Инду. Выполняя приказ, 
Гефестион разбил войска местного князя 
Астиса, подчинил Омфиса, а затем, 
соединившись с подошедшей армией 
Александра, принял участие в битве с 
раджой Пором, сражаясь во главе своей 
гиппархии

 
рядом с царем. Возглавляя две 

пешие фаланги, свою гиппархию, 
гиппархию Деметрия и половину 
лучников, он покорил значительную часть 
северо-западной Индии, после чего 
отправился к реке Гифасис для соединения 
с Александром.  

После мятежа македонского войска 
на реке Гидасп, было принято решение 
вернуться в Персию. Здесь на Гидаспе 
Александр разделил свою армию на части. 
Один отряд под командованием Кратера 
должен был идти по правому берегу реки. 
Гефестион шел по левому берегу, 
возглавляя большую и лучшую часть 
армии, в состав которой входило и до 
двухсот слонов. На месте слияния Гидаспа 
с Акесином Гефестиона и Кратера ждало 
войско Александра, переправлявшееся по 
самой реке. Далее Гефестион с небольшим 
отрядом двинулся по берегу Инда, приводя 
к повиновению местные племена, заселяя 
и обустраивая города. Пройдя тяжелый 
путь через пустыню Гидрозию, они вновь 



разделились: Гефестион с большей частью 
войска двинулся побережьем из Кармании 
в Персию, а Александр направился в 
Пасаргады. После долгого похода армия 
соединилась в Сузах, где были устроены 
грандиозные празднества по поводу 
бракосочетания Александра с дочерью 
Дария III Статирой. За Гефестиона царь 
выдал младшую дочь Дария, сестру 
Статиры Дрипетиду. Как отмечает Арриан, 
Александр хотел, чтобы дети Гефестиона и 
его дети были двоюродными.  

Из Суз Александр и Гефестион 
отправились в Экбатаны – столицу 
исчезнувшего к тому времени Мидийского 
царства. По пути в Мидию Александр 
принял решение отправить на родину 
старых и больных македонских солдат во 
главе с Кратером и его помощником 
Полиперхонтом. Отправка Кратера была 
на руку Гефестиону: оба полководца 
испытывали друг к другу неприязнь, 
нередко переходящую в открытую ссору.  

Причина конфликтов заключалась в 
том, что ко времени окончания Восточного 
похода отношение Александра к 
соратникам сильно изменилось. 
Дружеские отношения отошли теперь на 
задний план, и царь оценивал 
военачальников по их личным 
способностям и заслугам. Так Евмен, не 
македонец, а грек по национальности, стал 
начальником канцелярии и играл не 
последнюю роль в системе управления. Но 
дальше всех по карьерной лестнице 
продвинулся Гефестион. Во время похода 
в Индию он фактически стал вторым 
лицом после Александра, а по 
возвращению в Персию породнился с 
царем. Лично для Гефестиона была 
введена новая должность хилиарха. Заняв 
важные посты, Гефестион стремился 
сохранить позиции единственного в своем 
роде царского друга. По этой причине 
почетное удаление Кратера – друга и 
соратника Александра, можно расценить 
как важную победу нашего героя. 
Несмотря на видимый успех, Гефестион 
опасался укрепления позиций талантливых 
и популярных в войске товарищей, а это, в 
свою очередь, заставляло его нервничать и 

вступать в ссоры.  
Резкую характеристику Гефестиона 

мы находим у английского исследователя 
П. Грина: «Гефестион, второе «я» царя не 
был популярен. Высокий, сильный, 
своенравный, злой, недалекого ума, он 
хорошо мог командовать тысячей воинов, 
но не годился для того, чтобы управлять. 
Основной его характеристикой была 
неукоснительная личная преданность 
Александру». Напротив, немецкий историк 
Ф. Шахермайер полагал, что Гефестион 
был человеком способным и готовился 
занять место Александра в случае 
внезапной смерти последнего. К слову 
сказать, именно об этом свидетельствует 
назначение Гефестиона хилиархом.  

Должность хилиарха существовала 
при персидском дворе и означала нечто 
вроде должности первого министра, 
командира дворцовой стражи и начальника 
царского эскадрона. Можно сказать, что в 
руках Гефестиона сосредоточились все 
нити управления страной и охрана ее 
государя. Этот важный пост Александр 
мог доверить только верному другу. Как 
замечает Ф. Шахермайр, большую роль в 
назначении сыграло и ожидание приезда в 
лагерь влиятельного и популярного в 
войске Антипатра.  

Не стоит забывать, что прямых 
наследников, способных принять власть, у 
Александра тогда еще не было, а 
Гефестион, получивший высокое 
назначение и ставший родственником 
самого Александра и царя Дария как никто 
другой подходил на роль регента. В случае 
отсутствия наследника трон мог сразу 
перейти к Гефестиону. Для любого 
правителя вопрос о наследнике является 
первоочередным, при этом не важно, 
молод или стар правитель, и здоров ли он. 
Убийство Филиппа служило Александру 
наглядным примером. Впрочем, и на его 
жизнь покушались неоднократно.  

Восточная политика Александра 
неоднозначно воспринималась его 
ближайшим окружением. Соратники царя 
разделились на два лагеря: Гефестион, 
Пердикка, Птолемей и Евмен приняли ее 
полностью, Антипатр, Кратер и Антигон 



решительно не желали объединения 
Востока и Запада. Следовательно, 
возможных преемников следует искать в 
первой группе. Птолемей не годился на 
роль правителя огромной империи: он 
рано отказался от идеи сохранения единой 
страны, приложив немало усилий для ее 
развала. Видимо, Александр знал 
настроение Птолемея и не стремился 
приблизить его к себе: несмотря на 
заслуги, его положение не содержит 
какого-либо значительного карьерного 
роста.  

Евмена вряд ли вообще стоит 
рассматривать как возможного преемника: 
верный делу Александра, мужественный 
воин и первоклассный полководец 

он имел 
низкое происхождение. Лично для 
Александра происхождение не имело 
значения, но македонская знать 
отказывалась считать Евмена своим.  

Пердикка, представитель знатной 
фамилии из Орестиды, тонкий и 
дальновидный политик, один из немногих 
подходил на роль преемника. Царь всегда 
испытывал к нему полное доверие и после 
смерти Гефестиона именно Пердикка стал 
его ближайшим другом, а также 
командиром первой гиппархии гетайров. 
Не случайно именно ему Александр 
передал перед смертью свой перстень.  

Но самым вероятным преемником 
Александра следует считать Гефестиона. 
Среди окружения царя он был самой 
компромиссной фигурой. Будучи 
хилиархом он контролировал 
вооруженные силы и управление страной. 
Статус близкого друга Александра, очень 
важный для македонцев, персов и царских 
родственников, мог избавить империю от 
гражданской войны. После смерти царя 
управление страной должно было перейти 
именно к Гефестиону, точнее даже не 
перейти, а остаться в его руках. Выживи 
Гефестион после болезни, македонская 
империя избежала бы многих потрясений 
и сохранила свое единство: его военный 
талант, твердый и решительный характер 
позволяли подавить очаги гражданской 
войны.  

Однако, во время празднеств в 

Экбатанах, Гефестион заболел и через 
семь дней умер. Когда Александру 
сказали, что Гефестиону плохо, он 
поспешил к нему, но в живых уже не 
застал. О горе Александра античные 
историки писали по-разному, в 
зависимости от того, относился автор к 
Гефестиону и самому Александру 
благожелательно или же злобствовал и 
завидовал. Юстин пишет, что Александр 
оплакивал своего друга так долго, как не 
подобает царю. Подражая Ахиллесу, 
Александр обрезал над трупом свои 
волосы и сам правил колесницей, везшей 
тело друга. Подобно Ахиллесу, Александр 
задумал устроить гимнастические и 
мусические состязания, и для этого были 
подготовлены 3000 участников. Говорят, 
что короткое время спустя они состязались 
на похоронах самого царя. Заупокойной 
жертвой для Гефестиона стало перебитое 
племя косев. Александр велел вечно чтить 
Гефестиона как героя и даже вопросил 
Амона, разрешает ли тот приносить 
Гефестиону жертвы как богу. Клавдий 
Элиан пишет: «Некоторые считают, что 
всем, что было учреждено для похорон 
Гефестиона, воспользовались на 
похоронных торжествах в честь самого 
Александра, ибо смерть постигла царя, 
когда траурные обряды по Гефестиону еще 
не были исполнены».  

Со смертью Гефестиона для 
Александра закончилась целая эпоха, а 
если провести аналогию с их любимыми 
героями – Ахиллесом и Патроклом, - то и 
сама жизнь. Как верно подметил Арриан: 
«Для Александра смерть Гефестиона была 
великим несчастьем; думается мне, что 
Александр предпочел бы скорее умереть, 
чем пережить его, так же как, думаю, и 
Ахилл пожелал бы скорее умереть раньше 
Патрокла, чем стать мстителем за его 
смерть».  
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