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1. «Черные» легенды о Риме 

Три поражения, которые нанесла Римская империя иудеям за 

шестьдесят пять лет с 70 по 135 год, вызвали жгучую боль у фарисеев и всего 

иудейского народа, которая нашла выход в «черных» легендах о римлянах. В 

них говорилось, что Рим обложил Иудею непосильной данью и поборами, 

которые вызывали восстания; о том, что после разрушения Иерусалима в 70 

году евреи были изгнаны из Палестины, и началась их жизнь в рассеянии. 

Было придумано много других историй, рожденных ненавистью к Риму. 

Легче всего эти легенды можно проверить, сравнивая численность 

евреев до вхождения в римское государство и после. В книге Чисел приведен 

первый подсчет численности евреев, которых оказалось 603550 человек, без 

левитов (Числа 1:46), который сделал Моисей перед началом завоевания 

Палестины. Второй раз евреев сосчитал царь Давид, но данные, приведенные 

в двух книгах Ветхого Завета, разнятся. Вторая книга Царств сообщает, что 

численность израильтян равнялась восьмистам тысячам, а иудеев – пятистам 

(2-я Царств 24:9). В I книге Паралипоменон об итогах этой переписи 

приводятся другие данные – 1 млн. 100 тысяч израильтян и 470 тысяч иудеев 

(1-я Парал. 21:5), что больше соответствует действительности. Так как 

подсчитывались только мужчины от двадцати лет, способные носить оружие, 

то общая численность населения вместе с женщинами и детьми 

приближалась к 4 миллионам человек. Нужно помнить, что времена Моисея 

и Давида являются легендарными и доверять цифрам, приведенным в Ветхом 

Завете, нельзя.  

Очень противоречивы сведения, рассказывающие об исторически 

известном периоде Иудеи. После разгрома Ассирией Израиля в 722 году, 

иудеи исключили из числа своих соплеменников жителей этого царства, 

назвав их самаритянами. В дальнейшем евреями считали только иудеев, 

которые в 586 году до Р.Х. составляли около 150 тысяч человек. Как видим, 

за четыре века произошло катастрофическое сокращение населения. 

В период Вавилонского плена продолжалось сокращение населения 

Иудеи. По подсчетам еврейских историков его численность во времена Эзры 

могла составлять 60-70 тысяч, а перепись царя Дария, проведенная в период 

его правления с 522 по 486 гг. до Р.Х. показала около 40 тысяч человек. Эти 
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цифры говорят о том, что угроза исчезновения еврейского народа стала 

реальной.  

Благосклонное отношение к иудеям персидских царей и, особенно, 

Александра Македонского и его наследников в корне изменило 

демографическую ситуацию: начался быстрый рост населения, но до 

воцарения династии Хасмонеев он был не так заметен. Завоевание новых 

территорий при Иоанне Гиркане и Александре Яннае, позволило обратить в 

иудаизм соседние племена галилеян, идумеев и итуреев, а также некоторые 

другие. Политика Хасмонейских правителей привела к росту населения 

Иудеи.  

Подлинный расцвет Иудеи произошел после завоевания ее Римом. 

Перепись населения, проведенная при императоре Клавдии в 48 году по Р.Х., 

выявила численность евреев в 6 млн. 944 тысячи человек, которые жили по 

всем городам империи. Видимо, в это число включали не только этнических 

евреев, но всех, кто исповедовал иудаизм. Нужно учитывать традицию 

иудейских общин, которые любыми путями уменьшали официальную 

численность своих членов, чтобы уменьшить подати.  

В одной Александрии евреев проживало больше чем в Иерусалиме, а 

всего в Египте жило до 1 млн. иудеев, как об этом писал Филон 

Александрийский. За пределами Римской империи в I веке по Р.Х. проживал 

еще 1 миллион иудеев, таким образом, их общая численность превышала 8,5 

миллиона человек. Помимо Египта по одному миллиону насчитывали 

диаспоры в Сирии, Малой Азии и Вавилонии. Сокращение еврейского 

населения в Палестине, Месопотамии, Сирии и Африке произошло в 

результате восстаний против Рима в I и II веках. Эти данные подтверждают, 

что никакого изгнания евреев римлянами из Палестины не было. Они 

добровольно мигрировали в разные страны в течение 500 лет до разрушения 

Иерусалима и храма в 70 году. В другие земли иудеев гнал гнет, который 

установила храмовая аристократия в Иерусалиме и по всей Иудее. 

2. Ранние контакты иудеев с Римом 

По всей видимости, первые контакты иудеев с Римом произошли 

через Карфаген, Александрию и Кирену, в которых были крупные диаспоры 

евреев. Когда Карфаген воевал с Римом во время Пунических войн с 264 по 

146 год до Р.Х., то боевые действия чередовались с перемириями и обменом 

посольствами. Александрия и Кирена вели с Римом постоянную торговлю. В 

этот период в Рим проникали еврейские торговцы, евреи были среди членов 

посольств и взятых в плен карфагенян. Из прибывших в город иудеев 

сформировалась колония, насчитывающая несколько тысяч человек. Эти 

люди разительно отличались от местных жителей своей религией и 

традициями. В 139 году до Р.Х. произошло первое изгнание евреев из Рима. 

Иудеев изгнали за то, что они «пытались передать римлянам свои таинства», 

т.е. сделать приверженцами своей религии. 

Государственные отношения между Иудеей и Римской республикой 

были установлены в 161 году до Р.Х., когда Иуда Маккавей, воевавший с 
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сирийскими Селевкидами, направил в Рим делегацию, заключившую с 

римским сенатом договор о дружественном нейтралитете. Рим охотно 

контактировал с Иудеей, так как видел в ней союзника в борьбе против 

своего противника – Сирии.  

Иудее удалось добиться независимости от Сирии благодаря Риму, 

который нанес сирийцам ряд сокрушительных поражений накануне 

восстания Маккавеев, и она утратила былую военную мощь. В начале II века 

до Р.Х, Рим приступил к покорению Греции и Македонии. В эту войну на 

стороне противников Рима вмешиваются Сирийские Селевкиды. Антиох III 

послал на помощь Греции свои войска, но римляне разбили сирийскую 

армию и флот, после чего начали продвижение в глубь Малой Азии. По этим 

причинам Рим рассматривал Иудею как своего потенциального союзника в 

противоборстве с Сирией. Хасмонеи еще трижды в 146, 139 и 133 гг. до Р.Х. 

направляли в Рим свои посольства, которые были благосклонно приняты. 

Пришедший к власти в 104 году до Р.Х. Александр Яннай решил не 

продлевать союз с Римом, а сделал ставку на восточные страны – Армению, 

Понт и Парфию, куда в начале 60-х годов до Р.Х. началось вторжение Рима. 

Александр Яннай не дожил до этого времени и не увидел свою ошибку в 

выборе союзников. 

3. Помпей в Иерусалиме 

В 65 году до Р.Х. римский полководец Помпей после похода на 

Кавказ покорил Галилею, сделал ее римской провинцией, вплотную 

приблизившись к Иудее. Но в Иудею римляне пришли не по собственной 

инициативе, а по приглашению двух хасмонейских наследников царского 

престола, которые не могли его поделить. Этих наследников звали Гиркан II 

и Аристобул II. Помпей принял сторону Гиркан II, а Аристобул II оказал 

сопротивление римлянам, поэтому им пришлось осаждать Иерусалим. После 

трехмесячной осады Помпей захватил город и пожелал осмотреть храм, в 

котором жил иудейский бог. Вместе со свитой он вошел в Святая Святых, 

куда могли входить только первосвященники один раз в год. Помпей не 

тронул сокровища храма и на следующий день разрешил возобновить 

богослужения. Всем эллинистическим городам, захваченным иудеями во 

время правления Хасмонеев, он вновь предоставил самоуправление и 

подчинил сирийскому наместнику Рима. Многие из таких городов 

располагались в Галилее. 

Захватив Иерусалим, Помпей, назначил Гиркана II этнархом, что 

означает правитель, тем самым он лишил его царского сана. В 57 году 

сторонники свергнутого Аристобула II подняли восстание, но были разбиты 

губернатором Сирии Габинием, после чего государство Хасмонеев, 

созданное в результате войн и присоединения чужих земель, было разделено 

на пять областей (синедрий), с центрами в Иерусалиме, Иерихоне, 

Сепфорисе (Галилея), Хаматан (Заиорданье), Гадара (Идумея). 

Эллинистические города Палестины еще со времен Помпея перешли под 

управление римского наместника Сирии. Иудея утратила влияние на дела в 



4 
 

Галилее. Подчинение Иудеи Риму вызвало приток в Рим не только еврейских 

пленников, взятых Помпеем, но и торговцев, что увеличило еврейскую 

диаспору. 

4. Цезарь, Август и Ирод 

Борьба за власть между выдающимися политиками и полководцами 

Рима – Помпеем и Цезарем привела к гражданской войне, продолжавшейся с 

49 по 45 год до Р.Х.. Во время этой войны этнарх Иудеи Гиркан II увидел в 

лице Цезаря будущего победителя и переметнулся на его сторону. 

Командующим армией Иудеи был идумеянин Антипатр, принявший 

иудаизм. Ему удалось привлечь внимание Цезаря своими успешными 

действиями против врага, за что он был возвышен. Цезарь пожаловал 

Антипатру римское гражданство, а власть над Иудеей была поделена: Гиркан 

II был назначен первосвященником и главой Синедриона, а Антипатр стал от 

имени Рима управлять Иудеей. Через год после убийства Цезаря в 44 году до 

Р.Х. был отравлен и Антипатр, который в 48 году до Р.Х. успел передать 

сыну Ироду власть над Галилеей, сделав его правителем этой области.  

Вскоре после смерти Цезаря и Антипатра в Иудею вторглись войска 

парфянского царя и захватили Иерусалим, фарисеи и часть иудеев 

поддержали захватчиков. После 41 г. до Р.Х. Ирод уезжает в Рим и убеждает 

сенат в необходимости предоставить ему власть над Иудеей, сделав царем, в 

итоге ему удалось получить одобрение сената. Вернувшись в Иудею во главе 

римских войск, Ирод натолкнулся на ожесточенное сопротивление фарисеев, 

которые не считали его законным правителем, так как он не был этническим 

иудеем, а происходил от идумея и самаритянки. В 37 или 36 году до Р.Х. 

Ирод захватил Иерусалим в результате осады и устроил резню побежденных. 

Так идумеянин Ирод стал царем Иудеи. Став царем, Ирод был вынужден 

вести постоянную борьбу с фарисеями, не желавшими смириться с его 

властью. Они сумели привлечь к борьбе против Ирода даже его жену, 

хасмонейскую принцессу и сыновей. Ирод, защищая свою власть, жестоко 

расправлялся с врагами. Он смещал первосвященников и членов Синедриона, 

казнил фарисеев, заподозренных в заговоре против него. Ироду удалось 

навести порядок в стране и привести ее к экономическому процветанию. 

Октавиан Август, видя успехи Ирода, разрешал ему присоединять к Иудее 

новые земли, в результате чего она достигла размеров легендарного царства 

Давида и Соломона. Ирод возводил новые города и перестраивал старые по 

римскому образцу. Он строил цирки, термы, театры, гимнасии и другие 

общественные здания. В честь императора Августа Ирод стал проводить 

спортивные игры, состязания музыкантов, поэтов и певцов, что вызывало 

ненависть фарисеев и ортодоксальных иудеев. 

Самым крупным строительным предприятием Ирода была 

перестройка Иерусалимского храма, который был разобран до основания, а 

на его месте воздвигнут новый, превышавший старый более чем в два раза, 

но в глазах фарисеев это не искупило прегрешений Ирода. Особенно бесил 
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их символ Рима - изображение золотого орла, установленное над главным 

фронтоном храма.  

Ненависть фарисеев к Ироду сливалась с враждой к саддукеям, 

жрецам, служившим в обновленном храме. Эта ненависть через семьдесят 

лет после смерти Ирода нашла выход в уничтожении саддукеев во время 

Иудейской войны руками восставших зелотов.  

В 4 году до Р.Х. Ирод умер в результате мучительной болезни. 

Христиане под влиянием фарисеев сочинили «черную легенду» об «избиении 

младенцев» по приказу Ирода, что оставило в веках память о нем, как о 

кровавом тиране. В исторических документах нет свидетельств того, что 

такая казнь действительно была. 

После смерти Ирода император Август разделил территорию 

Иудейского царства между его сыновьями: Архелаю досталась Иудея, 

Самария и Эдом (Идумея); Антипа получил Галилею и Перею; а Филипп – 

земли в Заиорданье. В Иудее возникла смута, которую разжигали фарисеи, 

возбуждая ненависть народа к сыновьям Ирода, называя их незаконными 

властителями. Уже в год смерти Ирода фарисеи направили в Рим делегацию 

с требованием отстранить от власти его сыновей, когда члены делегации 

двинулись к сенату, их сопровождало восемь тысяч иудеев, живших в этом 

городе. 

Из-за постоянных беспорядков в бывшем царстве Ирода император 

Август в 6 году по Р.Х. был вынужден изменить порядок правления в Иудее, 

превратив ее в римскую провинцию, для управления который стал присылать 

прокураторов, хотя этнархи, сыновья Ирода, сохранили некоторые властные 

полномочия. 

Льготы, предоставленные иудеям Цезарем 

При Цезаре был принят ряд законов, предоставлявших иудеям особые 

права среди других народов. За помощь, оказанную Иродом Цезарю в борьбе 

с Помпеем, иудеи были признаны друзьями и союзниками римского народа. 

Утвердив Гиркана II в должности наследственного первосвященника и главы 

Синедриона, Цезарь предоставил ему право выступать в роли защитника 

иудеев на всей территории империи, а их религию признал «дозволенной». 

Декреты, в которых перечислялись права иудеев, были выгравированы на 

медных листах на латыни и по-гречески, а затем выставлены в здании Сената 

в Риме и некоторых храмах Малой Азии. Цезарь подтвердил иудеям 

Александрии их равные права с греками и самоуправление под властью 

собственного вождя – алабарха. Иудеям многих городов по их просьбе 

отдельными эдиктами было подтверждено право на религиозную свободу и 

защиту со стороны властей римского государства. После убийства Цезаря его 

смерть оплакивали не только иудеи Рима, но и всех городов империи. 

Во время правления Августа (27 г. до Р.Х. – 14 г. по Р.Х.) в Риме 

действовало более десятка синагог. Иудеи приравнивались к гражданам 

города и ежемесячно получали зерно, если раздача происходила в субботу, то 

они могли получить его на следующий день. В ряде городов, где гражданам 
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раздавали не только хлеб, но и масло, иудеям взамен него выдавали деньги, 

так как по своему закону они не могли есть пищу, приготовленную 

язычниками. Известно, что уже в 66 году в Иерусалиме жили иудеи, 

принадлежавшие к сословию римских всадников. 

5. Иудеи диаспоры 

В условиях благоприятствовавшего иудеям римского 

законодательства они стали заселять города империи, в которых не жили 

ранее. И скоро, наряду с греками, иудеи стали одним из крупнейших по 

численности этносов империи. Они жили везде, но особенно в восточных и 

южных регионах, широко расселились по Италии и Греции. 

Иудеи империи в диаспоре, объединенные синагогами, пользовались 

широкими правами самоуправления. Их общины имели право взимать со 

своих членов налоги, часть из которых шла на содержание синагог, а другая 

часть пересылалась в Иерусалим в пользу храма. После разрушения храма 

налог на его содержание собирался, но теперь этими средствами 

распоряжались фарисеи, вместо погибших саддукеев. Бывали случаи, когда 

сборами в пользу Иерусалима возмущался сенат, римские наместники и 

греческие города, но ничего не могли изменить, сборы становились тайными 

и деньги продолжали собирать. 

Иудеям диаспоры удавалось добиваться собственной юрисдикции, 

когда их судили собственные суды, руководствовавшиеся не законами 

империи, а законом Моисея, который толковали раввины, а не римские 

юристы. В судах по гражданским делам, когда судился иудей с гражданином 

Рима, рассмотрение передавалось в имперский суд. При рассмотрении 

уголовных дел раввинским судам предоставлялось право ареста и бичевания 

виновных. Интересно, что многие христиане, имея тяжбы с евреями, 

соглашались на их рассмотрение в раввинском суде, и только в 418 года было 

законодательно запрещено рассмотрение дел христиан в иудейских судах. 

Тиберий Юлий Александр 

В Римской империи, как и в республике, отсутствовала юдофобия, 

неприязнь к иудеям, которую сегодня называют антисемитизмом. Это 

красноречиво доказывает судьба александрийского иудея Тиберия Юлия 

Александра, родившегося около 14 года. Он происходил из иудейской семьи, 

его отец был богатейшим человеком Египта, а дядя - известнейшим 

еврейским философом Филоном Александрийским. По-видимому, Тиберий 

Александр получил эллинское образование, что было естественно в городе 

Александрия, бывшем главным центром эллинистической культуры и 

образования того времени. Завершив образование, он пренебрег 

ветхозаветными запретами на контакты с язычниками и поступил на службу 

в римскую администрацию. Достигнув тридцатилетнего возраста, он был 

назначен на пост римского прокуратора Иудеи, где жестко подавил 

выступления зелотов, руководимых сыновьями Иуды Галилеянина, которые 

были казнены. В 60-е годы он участвовал в войне с парфянами и был 

зачислен императором Нероном в сословие всадников, что являлось великой 
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честью для варвара. В 66 году он назначается префектом Египта и получает 

под командование два римских легиона. Когда в этом же году евреи 

Александрии поднялись на войну с греческим населением города, Александр 

безжалостно подавил их выступление, перебив около 50 тысяч человек.  

Александр был первым римским полководцем, который провозгласил 

1 июля 69 года Веспасиана императором и присягнул ему на верность. В 

награду император назначил Александра префектом претории или 

начальником римского войска, которое стояло под стенами Иерусалима в 

ожидании штурма. Александр стал вторым человеком после сына императора 

Тита, который руководил взятием Иерусалима. После победы в Иудейской 

войне Александр был назначен командиром преторианской гвардии, так 

называлась личная охрана императора. В честь Александра Тиберия в Риме 

была установлена статуя. 

6. Иудеи и греко-римские женщины 

Из Библии нам известно о подвигах еврейских женщин, спасавших 

свой народ. Таковыми были Юдифь, убившая ассирийского полководца 

Олоферна и Эсфирь, спасшая иудеев с помощью царя Артаксеркса от 

замысла персов погубить их. В то же время множество женщин, 

происходивших из языческих народов, не получили должного внимания в 

ветхозаветной истории. Одной из первых женщин, упомянутых в Ветхом 

Завете, не принадлежавших к избранному народу, была Сепфора дочь 

мадианитянина Иофора, на которой женился Моисей. Другой очень 

известной ветхозаветной женщиной была Вирсавия, происходившая из 

хеттов, жена «хеттеянина» Урии, которую царь Давид отобрал у мужа и 

сделал своей женой. Эта женщина стала матерью самого известного царя 

евреев – Соломона. До принятия законов Эзры женитьба иудеев на 

иноплеменницах была обычным явлением. По этим законам великий царь 

Соломон не должен считаться евреем. После того как законодатель Эзра 

приказал изгнать неиудейских жен, были запрещены не только браки на 

язычницах, но и сексуальные отношения с ними. Для того чтобы иудей мог 

жениться или сожительствовать с женщиной-язычницей, она должна была 

принять иудаизм или стать прозелиткой, «богобоязненной», готовящейся его 

принять. На страже этого закона стояла синагога и ее руководители – 

фарисеи, которые могли осудить нарушителя традиции на убийство. Так как 

Иудею покидали в основном молодые мужчины, направляясь в другие земли 

от притеснений, вызываемых храмовыми поборами, в поисках лучшей доли, 

вопрос об отношениях с местными женщинами стоял перед ними очень 

остро. Женясь на местных женщинах, они не только решали собственный 

семейный вопрос, но и распространяли иудаизм. Мы уже отмечали 

значительный рост числа иудеев с III в. до Р.Х. по III по Р.Х. за счет 

прозелитизма финикийцев, сюда же следует отнести и межнациональные 

браки, в результате которых языческие женщины становились иудейками. 

Такие браки породили генетический паразитизм, когда иудейские женщины в 

поисках надежного мужа выходили замуж за мужчин-иноплеменников, а их 
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дети становились иудеями, но и мужчины иудеи женились на женщинах 

иных племен, превращая их общих детей в иудеев. Некоторые авторы видят в 

этом продуманную политику, но, скорее всего, такая практика вытекала из 

самой доктрины иудаизма, ставящего свою религию выше любых 

межличностных отношений.  

Греция была первой страной в материковой Европе, куда было 

направлено острие матримониальной экспансии евреев после наступления 

эпохи эллинизма. По-видимому, широкое распространение среди греков 

мужеложства заставляло гречанок отдавать предпочтение иудеям, для 

которых оно являлось смертным грехом. Некоторые области Греции, такие 

как Спарта и Фивы получили прозвища «колоний Иерусалима», благодаря 

большому числу проживавших там иудеев. Только после принятия 

христианства были приняты законы, запрещающие браки с иудеями. В 

Спарте и Фивах, в которых среди греков процветала любовь к мальчикам, 

иудейские общины существовали до Средних веков. Некоторые авторы 

предполагают, что члены таких общин стали первыми христианами и 

смешались с греками. 

В самом Риме было много местных жительниц, которые 

симпатизировали иудеям и покровительствовали синагогам, их называли 

«mater synagogae» или «раteressa». Из писаний Иосифа Флавия видно, что 

богатые и влиятельные женщины были защитниками иудейских общин. 

Самой известной среди таких женщин была Поппея Сабина, жена 

императора Нерона. После вступления в прозелитки или принятия иудаизма 

эти женщины меняли латинские имена на иудейские, что видно по 

надгробным камням, где выбиты оба имени. В самом Риме и других городах 

империи было много иудеев, получивших права римского гражданина, 

возможно, что этому способствовала их женитьба на римских женщинах. 

Вместе с тем было широко распространено замужество иудейских 

женщин с язычниками. Так у известнейшего богослова третьего века Оригена 

мать была иудейкой, а свои богословские изыскания он посвятил Ветхому 

Завету. 

7. Войны иудеев против Римской империи 

Иудейские и христианские авторы, рассказывая о войнах евреев 

против Рима, среди главных причин называют жестокий гнет империи. Они 

упоминают, что в начале христианской эры ожидания прихода иудейского 

мессии приобретают характер психических эпидемий, когда тысячи людей 

следовали за самозванцем, ведущим их на смерть. Более того, христианские 

богословы сознательно соединили образ Спасителя и иудейского мессии, 

чтобы перенести на него ветхозаветные обетования. Только фарисеи 

оказались принципиальными и отказались признавать Иисуса мессией, так 

как он не соответствовал обетованиям пророков. Вера в то, что Иисус это и 

есть предсказанный мессия, глубоко укоренилась среди его учеников. В 

Деяниях апостолов ученики спрашивают Иисуса: «Не в сие ли время, 

Господи, восстановляешь ты царство Израилю» (Деяния 1:6). Благодаря 
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усилиям христианских богословов понятие «царство Израиля», было 

превращено в «Царствие Божие». Смешение этих понятий отвергается не 

только Евангелием, но и раввинами, а также историей Иудеи первого и 

второго веков новой эры, когда иудеи сражались не за свободу, а за 

осуществление ветхозаветных пророчеств о создании царства Израиля во 

главе с мессией.  

Среди кумранских находок имеется так называемый «Свиток войны», 

рассказывающий о грядущей войне сынов света с сынами тьмы, которая 

продлится 40 лет. Этот свиток словно дополняет книгу Даниила (11:40), в 

которой содержится описание великой битвы между южным и северным 

царем. Сыны света или народ Божий ассоциируется с иудеями, восставшими 

против народа Киттима (Рима) и потомков Сима, Хама и Яфета, то есть 

остальных народов земли. Еврейский народ в течение столетий готовили к 

войне против всего мира. На стороне сынов света должны выступать 

потомки трех израильских колен – Левия, Иуды и Вениамина. Эта война 

будет священной, в которой на стороне народа Божьего выступит сам Бог и 

ангельские воинства, с помощью которых будет одержана победа. 

Иосиф Флавий рассказывает, что во время Иудейской войны среди 

иудеев были распространены массовые самоубийства, когда воины убивали 

друг друга, чтобы попасть в царство Божие. Эти факты свидетельствуют о 

победе среди народа учения фарисеев, так как саддукеи вообще отрицали 

посмертное существование. Самоубийства доказывают, что народ верил в 

Иегову больше, чем в саму жизнь. Такая вера находила выражение и в 

политике. Симон Хасмоней, взойдя на царство, принял официальный титул – 

«Князь народа Божьего».  

Первая Иудейская война 66-70 гг. 

Череду войн иудеев против Римской империи открыла Иудейская 

война 66-70 гг., которую называют «Великой войной» или «Великим 

восстанием» против римского гнета. Это название не соответствует 

действительности, его придумали фарисеи, чтобы скрыть подлинные 

причины и содержание войны. За пять лет, в течение которых шла Иудейская 

война, непосредственные боевые действия между евреями и римлянами 

продолжались не больше восьми месяцев. Большую часть 67 года война шла 

в Галилее, населенной галилеянами, среди которых создал свою церковь 

Спаситель. Римляне развернули в Галилее войну на уничтожение всего 

населения, значительную часть которого составляли христиане.  

Фарисеи руками зелотов и сикариев добились выполнения своей цели 

– они уничтожили саддукеев, разрушили храм и уничтожили большинство 

христиан в Палестине, установив господство синагоги и раввинов. Недаром 

иудаизм после разрушения Второго храма в 70 году стали называть 

раввинистическим или талмудическим, в котором господствовало не 

формальное принесение жертвы, а неукоснительное соблюдение закона и 

указаний раввинов под неусыпным контролем синагоги. Фарисеями была 

создана тотальная система управления и манипулирования народом.  
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Фарисеи заранее подготовились к разрушению храма и Иерусалима. 

Еще в 68 году, когда зелоты резали в Иерусалиме саддукеев, мудрейший 

раввин Иоханан бен Заккай попросил у Веспасиана разрешения открыть в 

Ямнии религиозную школу. Свое обещание полководец, став императором, 

сдержал: вместе со школой в этом городе начал работать и Синедрион, так 

была создана новая столица иудаизма. В Рим после войны привели 100 тысяч 

пленных иудеев, которые построили Колизей и пополнили еврейскую 

общину города. 

Вторая Иудейская война или восстание Квиета 115-117 гг. 

Самой малоизвестной и даже забытой войной иудеев против Римской 

империи явилась Вторая Иудейская война или восстание Квиета, как она 

названа в Талмуде, которая проходила в 115-117 годах. Императору Траяну 

не давали покоя лавры Александра Македонского, и он предпринял в 115 

году поход с целью завоевания Парфянского государства, находившегося в 

тех же границах, что и Персия времен Александра Великого. Армия Траяна 

вторглась в пределы Парфии, а за две тысячи километров от нее в далекой 

Киренаике, на западе Африки, началось восстание иудеев, которое вскоре 

перекинулось в Александрию Египетскую, на Кипр и другие земли. 

Восставшие не только разрушали языческие храмы, но и громили 

латифундии римских и греческих землевладельцев, уничтожали христиан и 

язычников, в первую очередь греков и римлян, а заодно с ними и прочие 

народы. Застрельщиками восстания были сыновья и внуки зелотов, 

бежавших из разгромленной Иудеи после 70 года.  

Об этом восстании еврейский историк С.М. Дубнов сообщает целый 

ряд фактов, почерпнутых у античных писателей. Он пишет, что в Киренаике 

было убито 220 тысяч, а на Кипре 240 тысяч греков и других язычников, в 

том числе и христиан. На этом острове в 40-50-е годы апостол Павел вместе с 

Варнавой создавали свои церкви. Центром христианства на острове был 

город Саламин, который иудеи разрушили, а жителей перебили. Дубнов 

приводит слова историка Диона Кассия: «В Киренаике еврейские победители 

совершали ужасные жестокости над греками и римлянами: пожирали мясо 

убитых, облекались в содранную с них кожу, бросали побежденных на 

съедение диким зверям или гнали их на гладиаторские бои». (Дубнов С.М. 

История еврейского народа на Востоке. Москва-Иерусалим, 2006. Т. 3. С. 33). 

Разгромленные в Киренаике римские войска бежали в Александрию, где 

устроили погром и вырезали местных иудеев, нанеся значительные 

разрушения городу. В ответ на это иудейский царь Лукуас из Кирены 

совершил набег на территорию Египта и в Александрию, убил свыше 200 

тысяч греков и римлян. Восстание в Африке было подавлено только в 117 

году, при этом потери римского войска составили 20 тысяч человек. 

В 116 году восстание перекинулось в Месопотамию, где кроме 

Парфии существовали самостоятельные иудейские государства – Адиабена и 

Кумагена. Евреи Парфии выступили совместно с местным населением 

против римлян – это единственная страна, где иудеи объединились с 
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язычниками. В 117 году восстание началось в самой Иудее. Для его 

подавления из Месопотамии был направлен командир мавританской 

конницы Луций Квиет, подавивший восстание. В Иудее он отметился 

насилиями солдат над иудейскими женщинами. После разгрома восстания 

Квиет был назначен прокуратором Иудеи. По его имени все восстание было 

названо талмудистами «войной Квиета».  

В результате взаимного истребления иудеев, греков и христиан 

многие провинции обезлюдели. В Ливии пришлось создавать новые колонии, 

так как старые города были разорены, а население погибло. Значительный 

удар был нанесен по иудеям. Хотя в Александрии и сохранилось еврейское 

население, но оно утратило свое влияние, и центр иудаизма переместился в 

Вавилонию. На Кипре евреи были полностью перебиты и принят закон, 

грозивший смертью каждому из них, если он выйдет на берег острова даже в 

случае кораблекрушения. 

О том, что война с Римом была спланирована, говорит 

последовательность выступления иудеев. В 115 году они выступают в 

Киренаике и Египте. В 116 – 117 года на Кипре и в Месопотамии. Только в 

117 года восстание начинается в Иудее. О присутствии единого 

руководящего центра говорит постановление, принятое в 116 году 

еврейскими раввинами, запрещавшее говорить на греческом языке, которое 

стало незамедлительно исполняться. Это значило, что руководящий центр 

имел такую силу, что мог проводить в жизнь любые решения. 

Установлено, что целью войны было создание иудейского государства 

на территории Ближнего Востока и уничтожение не только греков, но и 

христиан. Иудеи провозгласили своего царя, названного Лукуасом или 

Андреасом. Удивляет позиция христианской церкви, которая не только 

замалчивает сам факт восстания, но и его ожесточеннейший характер со 

стороны иудеев.  

Третья Иудейская война 

Восстание иудеев под предводительством Бар Кохбы в 132-135 гг. 

называют второй Иудейской войной, забывая о войне Квиета, которая из-за 

своей свирепости разрушала образ обиженного народа, который любят 

примеривать на себя иудеи, поэтому о ней предпочитают умалчивать. 

Восстание Симона Бар Кохбы готовилось гораздо более тщательно, чем 

война Квиета. Общепризнанный талмудический авторитет, рабби Акива 

объехал многие земли, убеждая иудеев выступить на войну с Римом. Дубнов 

С.М. писал: «Предание рассказывает о путешествиях Акивы по Палестине, 

Малой Азии и Вавилонии, которые, вероятно, имели связь с подготовкой 

восстания». (Дубнов С.М. История еврейского народа на Востоке. Москва-

Иерусалим, 2006. Т. 3. С. 39). По другим сведениям, кроме указанных стран, 

он побывал в Испании, Галлии, Италии, Риме, Греции Египте, а затем 

вернулся в Ямнию (Галилея), где руководил Синедрионом. 

Подготовка к новой войне началась вскоре после подавления 

восстания 117 года. Велось изготовление и накопление оружия, укреплялись 
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горные пещеры, между ними прокладывались подземные переходы, в 

которых предусматривались вентиляционные шахты. На пост руководителя 

восстания рабби Акива избрал Бар Кохбу, провозгласив его мессией – 

«Сыном Звезды», в соответствии с ветхозаветным предсказанием из книги 

Чисел (24:17). В 132 году в Палестине иудеи начали партизанскую войну 

против римлян, заодно уничтожая христиан, выживших в предыдущих 

войнах. Им предлагали отказаться от веры в Спасителя и признать мессией 

Бар Кохбу, тех, кто не хотел этого делать, распинали на крестах. Вскоре 

армия Бар Кохбы выросла настолько, что он отважился вступить в открытые 

сражения с римлянами и одерживал в них победы. Ему удалось захватить 

всю территорию Эрец Исраэль. Центром восстания стала крепость Бейтар. 

Бар Кохба объявил о создании государства и начал чеканить свою монету. 

Вскоре император Адриан направил в Иудею своего лучшего 

полководца Юлия Севера, выделив ему самые боеспособные легионы. Юлий 

Север начал войну осторожно, вытесняя повстанцев из захваченных сел и 

городов в течение почти четырех лет, пока не подошел к Бейтару. Иудейское 

предание считает причиной поражения восстания Бар Кохбы не силу римлян, 

а богохульство вождя восставших, который, обращаясь к Богу, просил его не 

о помощи, а о том, чтобы он не воевал против. Кроме того, он казнил одного 

из самых уважаемых раввинов – Элиэзера Амодаи, заподозренного в ведении 

переговоров с римлянами. Таким образом, фарисеи перекладывали вину за 

поражение с себя на вождя восстания. Они сумели обвинить в поражении и 

самаритян, которые, якобы, указали римлянам тайную дорогу в крепость. 

Адриан понял, что причина восстания кроется не в евреях, как народе, 

а в их религии. Взятых в плен раввинов, среди которых был и Акива 

подвергли мучительной казни - с живых содрали кожу. 

Последний очаг восстания был подавлен в Галилее только в 136 году. 

Император решил уничтожить не иудеев, а их религию. С этой целью он 

издал законы, запрещающие изучение Танах, на месте Иерусалима построил 

языческий город, назвав его собственным именем Элия Капитолина, 

запретил делать обрезание, приравняв его к членовредительству. Через три 

года Адриан умер, а следующий император Антонин Пий отменил его 

законы против иудаизма. 

После поражения восстания часть раввинов стала считать его вождя 

обманщиком и назвала «Бар Козиба», что означает «сын лжи». 

После восстания иудеи были полностью изгнаны из Иерусалима, 

подавляющее большинство из них переселилось в галилейскую Тивериаду. В 

Галилею хлынул поток беженцев из разрушенных городов Иудеи, и эта 

страна окончательно стала еврейской, а галилеяне как народ исчезли из 

истории. В Тивериаде или Тверии, как ее называют иудеи, раввины стали 

писать Талмуд. 

8. Иудеи в Риме 

После первого посольства Иуды Маккавея в Рим в 161 году до Р.Х. 

иудейская диаспора в этом городе довольно быстро разрослась. 
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Значительный рост диаспоры произошел после привода в Рим пленных из 

завоеванного Помпеем в 63 году до Р.Х. Иерусалима. Многих пленных 

выкупили, жившие в Риме единоверцы и они пополнили диаспору. Цицерон 

уже в 59 году до Р.Х. писал, что евреи заполнили римские суды. Благодаря 

покровительству Юлия Цезаря в годы его правления диаспора иудеев в Риме 

выросла в значительной степени. В городе действовало 12 синагог, а 

иудейское население насчитывало от 20 до 40 тысяч человек. Говорили 

римские евреи на греческом языке, а занимались торговлей и ремеслами, 

среди них было много ростовщиков. 

Во времена правления Нерона иудейская диаспора Рима процветала 

благодаря покровительству жены императора Поппеи Сабины, принявшей 

иудаизм. Некоторые авторы утверждают, что и сам Нерон совершил 

обрезание. Иудеи в Риме не сразу стали богатыми и добились влияния в 

обществе. Наряду с купцами и ростовщиками, среди них было много 

астрологов, предсказателей и шарлатанов, добывавших свой хлеб обманом 

легковерных. Среди евреев были популярными профессии ткача, 

изготовителя палаток, мясника, певца, актера, ювелира, продавца пурпура, 

что указывает на явное родство с финикийцами. Из рассказов Иосифа Флавия 

и других писателей можно сделать вывод, что многие евреи были на 

содержании богатых римских матрон. Рабби Акива использовал 

покровительство двух женщин, на одной из которых он женился. Иосиф 

Флавий тоже рассказывает о благодеяниях, которые оказала ему императрица 

Поппея Сабина. Позднее ему покровительствовала жена императора 

Домициана. Изгнание из Рима молодых иудеев во времена императора 

Тиберия объясняют тем, что они обирали римлянок. Упоминания о том, что 

иудеи жили за счет богатых римлянок можно найти даже в Талмуде. Иудеи 

всеми способами стремились разбогатеть. Уже к концу IV века во многих 

городах Южной Италии высший класс многих городов состоял целиком или 

по большей части из евреев, такого же имущественного положения достигли 

и иудеи Рима.  

На службе у империи многие иудеи добились выдающихся успехов: 

они становились чиновниками, полководцами, купцами, ростовщиками, 

историками, философами и занимали высокое положение в различных 

областях жизни. 

Династия Северов 

Особую память оставило в памяти иудеев правление императорской 

династии Северов в период со 193 по 235 гг.. Северы вели свою родословную 

от финикийцев, которые по языку и традициям были родственны евреям, 

поэтому благоволили им. Септимий Север и Каракалла подтвердили права 

иудеев, вновь признали иудаизм «дозволенной религией», и разрешили им 

занимать даже правительственные должности, не отрекаясь от веры. При 

Северах Иудея и, Палестина в целом, процветали, велось широкое 

строительство, чеканились собственные монеты. Во время их правления 

велось массовое строительство синагог в Галилее и по всей Палестине. 
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В 212 году Каракалла своим эдиктом предоставил права римского 

гражданства всем свободным жителям империи, среди которых были и 

иудеи. При этих императорах возобновились гонения на христиан, хотя и не 

приняли массового характера. О близости императоров этой династии к 

иудеям знали жители эллинистических городов - Антиохии и Александрии, 

которые в насмешку называли во время праздничных игр, 

присутствовавшего на них Александра Севера старшиной синагоги и 

первосвященником. Иудеи назвали одну из синагог Рима именем Севера в 

знак благодарности императору. 

Юлиан Отступник (Апостат) 

Говорят, что потомком династии Северов являлся другой император 

Римской империи – Юлиан Апостат или Отступник, бывший племянником 

Константина Великого, утвердившего христианство в империи. Правление 

императора Юлиана было очень коротким с декабря 361 по июнь 363 года. 

Став императором Юлиан задумал провести два главных 

мероприятия: восстановить язычество и подчинить Персию, подобно 

Александру Македонскому, сделавшему это на семьсот лет раньше.  

Христианские историки находят много причин, объясняющих 

нелюбовь Юлиана к христианской церкви. Юлиан, говоря о Христе, называл 

его «галилеянином», а христиан – «галилеянами». Употребление Юлианом 

этого наименования в отношении Спасителя и его последователей наводит на 

мысль, что императору были известны факты не только о религиозных 

различиях между Евангелием и Ветхим Заветом, но и этнических - между 

Иисусом и иудеями, которые скрывала церковь. В основе нелюбви к 

Спасителю лежал не государственный расчет, как у Константина, а 

искренние чувства, в первую очередь честность. За полтора тысячелетия до 

Ницше, Юлиан заявлял, что языческая вера воспитывает героев, а 

христианская только рабов. Это было действительно так: к тому времени 

цель христианской церкви состояла в воспитании рабов, подданных 

императора рабовладельческой империи. Юлиан видел это, но не понимал, 

что именно с такой целью его дядя стал превращать христианство в 

государственную религию.  

Аскетичный и воздержанный по своей природе и воспитанию, Юлиан 

видел богатство и роскошь иерархов церкви и искренне ими возмущался. 

Различие между язычеством и христианством Юлиан находил в подходе к 

образованию. Он считал христиан темными и невежественными, а язычников 

образованными. Эдикт Юлиана о восстановлении язычества был скорее 

эдиктом о веротерпимости. Восстанавливались языческие храмы, в которых 

возобновлялись культовые служения. Особое внимание обращалось на 

восстановление язычества в войсках, бывших главной опорой императора. 

Среди союзников, которых Юлиан избрал для борьбы с 

христианством и восстановлением язычества, первыми и главными были 

иудеи. Вступив на трон, император направил в адрес всех иудейских общин 

свое послание, в котором объяснял причины своего благорасположения и 
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давал обещание провести преобразования, благоприятные для иудеев. Он 

писал, что его милостивое расположение иудеи заслужили своей 

непримиримой ненавистью к последователям Христа. Он объявлял себя 

покровителем иудеев и обещал оградить их от притеснений. Юлиан 

возвратил отнятые у евреев гражданские права и освободил от 

обременительных социальных налогов. Юлиан пообещал восстановить за 

свой счет Иерусалимский храм, а вернувшись из персидского похода, 

принести в нем богатые жертвы иудейскому Богу. Эти обещания 

показывают, что Юлиан понимал разницу между Богом иудеев и Богом 

Евангелия. Иудеи, воспрянувшие духом после поддержки императора, 

начали массово разрушать христианские храмы.  

Не откладывая обещаний, Юлиан назначил архитектора, которому 

поручил восстановление Иерусалимского храма. Работы начались в 

кратчайшие сроки. Для расчистки развалин от мусора было нанято 

множество рабочих. Предания рассказывают, что восстановлению храма 

помешал огонь, вырвавшийся из подземелий. Современные иудейские 

писатели прекращение работ на развалинах храма объясняют происшедшим 

землетрясением. 

Юлиан только начал многочисленные преобразования, но завершить 

их не смог, так как в бою с персами был смертельно ранен. По одной из 

легенд это сделал его же воин - христианин. Легенда рассказывает, что, 

умирая Юлиан произнес: «Ты победил, Галилеянин». Преемники Юлиана 

продолжали поддерживать иудеев и еретиков ариан, считая их религии 

родственными.  

Борьба Юлиана-отступника против христиан за восстановление 

язычества «странным образом» сопровождалось благосклонностью к иудеям. 

Император был очень образованным человеком и знал Ветхий Завет, поэтому 

он видел близость религии Иеговы к язычеству. Жестокость Бога иудеев, 

жертвоприношения, сопровождавшие культ, стремление к владению 

богатствами делали эту религию понятной для императора. В то же время 

нравственные заповеди Иисуса Христа, отрицание насилия и стремления к 

богатству, вызывали у Юлиана неприятие. С. Дубнов так и пишет: 

«Убежденный эллинист, он, однако ставил иудейство выше христианства». 

Юлиан освободил иудеев от многих налогов и предоставил большие 

привилегии. Он писал, обращаясь к иудейским общинам: «Вы все, повсюду в 

моем государстве, будете свободны от забот и, наслаждаясь покоем, можете 

воссылать горячие молитвы о благе моего государства Богу Всемогущему и 

Творцу Вселенной (демиургос), который венчал меня своей рукой… Я 

восстановлю святой город Иерусалим и отстрою его за свой счет; там я «буду 

вместе с вами воздавать хвалу Всемогущему». (Дубнов С.М. История 

еврейского народа на Востоке. Москва-Иерусалим, 2006. Т. 3. С. 164-165).
 
С 

полным основанием отступничество Юлиана можно назвать не языческим, а 

иудейским. Язычников он только восстановил в религиозных правах, а 

иудеев осыпал милостями. 
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Гонения против иудеев 

Несмотря на широко распространенные мнения о гонениях Рима 

против иудеев, их второе изгнание из города произошло при императоре 

Тиберии в 19 году. Сенат постановил, что в целях запрещения египетских и 

иудейских священнодействий вывезти на остров Сардиния четыре тысячи 

иудеев, в основном молодых мужчин. По другим сведениям это изгнание 

произошло из-за слишком активной деятельности иудеев среди римских 

женщин. Одновременно были закрыты и синагоги. Уже в 31 году этот закон 

был отменен и большинство высланных вернулось в Рим, а синагоги были 

открыты. В 49 году император Клавдий приказал изгнать часть иудеев из 

Рима из-за их столкновений с христианами, но вскоре им разрешили 

вернуться. 

Иосиф Флавий писал, что благодаря связям молодых иудеев с 

местными женщинами, иудаизм распространялся среди населения и стал 

популярен среди римской знати. Антииудейские законы императора Адриана 

не коснулись евреев, проживавших в Риме и других провинциях. После указа 

Каракаллы 212 года о предоставлении гражданских прав всему населению 

империи иудаизм стал привилегированной религией, так как иудеи 

пользовались всеми гражданскими правами и в то же время имели 

преимущества, даваемые их религиозными традициями, а христианство 

продолжало подвергаться гонениям. Таким образом, шовинистическая 

идеология Ветхого Завета свободно насаждалась среди населения империи. 

 

 


