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Глава 18. Фарисеи и саддукеи 

1. Противоборствующие силы  

2. Угнетатели и угнетенные 

3. Храм и саддукеи  

4. Синагога и фарисеи 

5. Борьба между фарисеями и саддукеями  

6. Народ и революция 

 

1. Противоборствующие силы 

Война, бушевавшая в Иудее с 66 по 70 год, была названа Иосифом 

Флавием Иудейской, а более поздние еврейские историки называли ее 

«Великим восстанием», а С.М. Дубнов назвал «Великой войной с Римом». 

Все авторы единодушны во мнении, что это была война Иудеи против 

Римской империи. Внимательное прочтение сочинений Иосифа Флавия и 

других историков вызывает вопросы: кто и с кем воевал? Все историки, 

рассказывая о восстании, называют много действующих лиц, воевавших не 

столько против римлян, сколько друг с другом. Среди них мы узнаем о 

саддукеях, фарисеях, зелотах, сикариях, галилеянах, идумеях, которые были 

заняты тем, что воевали между собой с весны 66-го по апрель 70 года, когда 

римляне приступили к осаде Иерусалима. Только тогда вожди восставших 

Иуда Галилеянин, Симон Баргиора и Элеазар прекратили взаимное 

истребление и начали сражаться с римлянами. В течение всей войны в 

Иерусалиме не было единого военного командования. Более того, 

Синедрион, высший руководящий религиозный и административный орган, 

потерял авторитет, и городом руководили иноплеменные диктаторы – Иоанн 

Гисхальский и Симон Баргиора, которые привели в город племена галилеян и 

идумеев. Война против римлян была только предлогом для того, чтобы 

фарисеи попытались заявить о себе и отстоять свои интересы. Власть 

храмовой аристократии – саддукеев, давившая на все слои общества, к этому 

времени стала одинаково ненавистна всем. Война показала, что против 

саддукеев с одинаковым неистовством выступали угнетенные низы – ам-

гаарецы, служители синагог - раввины, носившие имя фарисеев, и 

выражавшие интересы средних слоев. Высшие круги аристократии 

поддерживали саддукеев, и не хотели воевать против римлян. Недовольство 

саддукеями, сложившееся в течение шести сотен лет после Вавилонского 

плена, иудеи попытались разрешить в ходе революционного восстания, 

названного Иудейской войной, по итогам которой Иудея осталась под 

властью Рима, но саддукеи были почти поголовно уничтожены.  

2. Угнетатели и угнетенные 

О том, что война была революцией, откровенно написал Иосиф 

Флавий, подводя итоги войны: «Сикарии восстали на тех, кто желал 

подчиняться римлянам и во всем относились к ним как врагам: они 

преследовали их повсюду, имущество грабили, а жилища предавали огню... 

То время у евреев было наполнено всевозможными злодеяниями… В частной 
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и в общественной жизни стремились превзойти друг друга как в 

преступлениях перед Богом, так и в несправедливости к ближним. Стоящие у 

власти причиняли зло простому народу, а те, в свою очередь, старались 

извести правителей. Ибо первые желали угнетать, а последние 

бесчинствовать и грабить богатых» (Иудейская Война. Кн. 7, VIII:1). Эта 

характеристика войны представляет ее не как национально-освободительное 

восстание, а как гражданскую войну между теми, «кто желал угнетать» и 

теми, кто восстал против угнетения. Как всякое революционное восстание, 

вызванное классовой борьбой, Иудейская война сопровождалось необычайно 

жестокими действиями с обеих сторон.  

Иосифа Флавия нельзя отнести к защитникам трудового народа, 

носившего имя «ам-гаарецов», но, занявшись историей, он был вынужден 

отмечать главные тенденции своего времени, первой из которых являлось 

противостояние между угнетателями и угнетенными. Это противостояние 

достигло громадных размеров: оно проникло и в среду самих угнетателей 

накануне войны, о чем тоже пишет Флавий: «Тогда же возникли ссоры и 

смуты между первосвященниками, священниками и наиболее влиятельными 

иерусалимскими гражданами. Каждый из враждующих собирал вокруг себя 

толпу крайне отчаянных и беспокойных приверженцев, становился во главе 

их и вел в бой. При столкновении эти отряды осыпали друг друга сперва 

бранью, а потом и каменьями. Между тем не было никого, кто бы мог их 

припугнуть и положить предел смуте; напротив все злоупотребления 

происходили, как будто бы в городе не было начальства. Первосвященники 

настолько потеряли всякий стыд и дошли до такой дерзости, что решались 

отправлять своих слуг к гумнам, чтобы забирать там десятину, 

предназначавшуюся для простых священнослужителей. Таким образом 

случилось, что несколько простых священников умерло от голода. Насилия 

бунтовщиков подавили всякое понятие о справедливости. Когда Фест 

прибыл в Иудею, он нашел страну бедствующей от разбойников, которые 

предавали грабежу и пожарам все селения. Эти разбойники носили название 

сикариев». (Иосиф Флавий. Иудейские древности. Кн. 20, гл. 8: 8-11). Иосиф 

представил сикариев вооруженной силой, выступавшей на стороне 

угнетенных низов.  

Семен Дубнов пишет: «В Талмуде сохранилась запись: «Они сами – 

первосвященники, их сыновья – казначеи храма, их зятья – надзиратели, а их 

слуги бьют народ палками. Так низко пало храмовое духовенство в момент 

величайшего напряжения национально-духовных сил еврейства накануне 

трагической войны за независимость». (Дубнов С.М., Т. 2. С. 325). Так 

характеризует еврейский историк ХХ века нравственное состояние 

храмового духовенства, составлявшего партию саддукеев. 

Иосиф Флавий пишет: «В Иерусалиме возник другой род 

разбойников, так называемые сикарии, которые при свете дня и среди самого 

города совершали многочисленные убийства… Первым, кого они таким 

образом закололи, был первосвященник Йонатан, вслед за ним ежедневно 
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были умерщвляемы многие… Образовалась и другая категория негодяев… 

Эти лжецы и мошенники, притворявшиеся боговдохновенными, приводили 

народ в исступление… Мошенники заклинатели и главари разбойников 

объединили свои силы совместно толкали народ на восстание… Разбившись 

на отряды. они разошлись по всей стране, предавая грабежу дома 

зажиточных людей, убивая их обитателей и поджигая селения до тех пор, 

пока их яростное безумие не проникло в каждый уголок Иудеи». (Кн. 2:XIII, 

3-7). В Иерусалиме и в иудейской провинции борьба шла между богатыми и 

бедными, везде беднота громила богатых, убивая их самих и грабя 

имущество, это было первое в истории, зафиксированное письменно, 

массовое движение неимущих против богатых - первая народная революция 

и гражданская война. Гражданская война между иудеями слилась с их 

войной против греко-римского мира. 

Более поздним еврейским писателям было стыдно признавать, что 

война была внутренним делом иудеев, и они свалили ответственность за нее 

на римлян. Конечно, римляне принимали участие в этой войне, но их задача 

сводилась к наведению порядка и установлению мира. 

Размышляя об итогах войны, Иосиф пишет: «Разве от римских мечей 

погибли евреи в Кесарии, когда и не собирались предавать интересы римлян, 

однако во время празднования субботы на них напала кесарийская чернь и 

перерезала беззащитных вместе с женами и детьми… Что же тогда можно 

сказать об евреях в Скифополе? (Они воевали против нападавших на город 

иудеев, а потом были перебиты горожанами язычниками)… Из сирийских 

городов нет такого, который бы не истребил проживающих в нем евреев… 

Жители Дамаска, не сумев даже выдумать благовидного предлога, устроили 

в своем городе кровавую бойню и умертвили 18000 евреев вместе с женами и 

детьми. В Египте число издевательски убитых превысило 60 000 человек» 

(Иудейская война. Кн. 7,7). Ненависть народов Ближнего Востока к иудеям 

С.М. Дубнов назвал «племенной борьбой», не замечая, что там проживало 

множество народов, а всеобщую ненависть вызывали только иудеи. Никто из 

названных авторов не задался вопросом, почему народы Палестины, Сирии и 

Египта выступили на стороне римлян против иудеев и безжалостно их 

уничтожали? Этот вопрос остался без ответа до наших дней, и не было 

сделано никаких выводов. Причина ненависти к иудеям заключается в 

религии, ставящей их выше всех народов и позволяющей безжалостно 

угнетать их. Причиной Иудейской войны было невыносимое угнетение 

собственного народа, установленное теократией и ненависть к другим, 

рождавшаяся в результате пропаганды фарисеями собственного 

превосходства.  

3. Храм и саддукеи  

В Иудее родилась особая форма угнетения, которой не знали другие 

страны. Перечисляя антагонистические классы, К. Маркс назвал рабов и 

рабовладельцев, патрициев и плебеев, крепостных и помещиков, но он 

пропустил четыре антагонистических сословия: священник и верующий, 
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ростовщик и заемщик. После того как Эзра в V веке до Р.Х. навязал Иудее 

жесткую теократическую систему правления, ее народ попал под тотальный 

гнет, базировавшийся на трех базовых основах, привезенных из Вавилона: 1) 

законодательстве Моисея, изложенном в новой редакции Торы; 2) новых 

функциях Иерусалимского храма, заимствованных в Вавилоне, сделавших 

его не только религиозным, но политическим и экономическим центром; 3) 

синагоге, совершенно новом институте, объединявшем иудеев в сообщество, 

связанное общей религией, превратившейся в идеологию, и решением 

каждодневных практических задач: она стала домом молитвы, учения, 

собрания, суда и принятия коллективных решений, обязательных для 

исполнения каждым членом общины. Синагога - это не только здание, но и 

религиозно-политический институт, подобного которому не было и нет, ни у 

кого из других народов – он является органом тотального управления и 

манипулирования людьми, которое осуществляется под руководством 

Синедриона.  

В Иудее не было развитого рабовладения, поэтому развитых 

противоречий между рабами и рабовладельцами не существовало. Не было 

там и больших земельных латифундий, но был Иерусалимский храм и 

синагоги, охватившие не только Иудею, но и все земли, где жили иудеи. 

Каждый иудей платил десятину в пользу храма. Найти описание отношений, 

существовавших между Храмом и синагогами, невозможно. О них не пишут, 

зато очень много написано о вражде между саддукеями и фарисеями, которая 

преподносится как вражда между светской властью и теократией, что 

неверно, так как те и другие являются представителями двух систем 

теократии.  

После смерти Эзры в течение пяти-шести веков до Иудейской войны в 

стране складывались три антагонистические силы, которые Иосиф Флавий 

назвал партиями: саддукеев, фарисеев и ессеев. Этот историк описал только 

их внешние религиозные различия, но не коснулся социальных и 

идеологических, которые за эти столетия превратились в источник 

социальной напряженности и классовой борьбы.  

Жречество Иерусалимского храма, за пятьсот лет существования, 

превратилось в особое сословие, правившее страной и извлекавшее выгоду 

из своего положения. Вот как Иосиф Флавий на собственном примере 

описывает положение жреческой знати, составлявшей партию саддукеев: 

«Мои товарищи, получив много денег от даваемой им десятины, которая 

полагалась им как священникам, решили возвращаться восвояси» (Иосиф 

Флавий. Жизнь 12:63). Речь идет о том, что люди, посланные Синедрионом в 

Галилею для подготовки области к войне, первым делом поделили между 

собой десятину, собранную ее жителями в пользу храма, и решили 

возвращаться домой, посчитав, что на этом их миссия выполнена.  

Храм и его жрецы - были главным центром силы, который создал 

Эзра. Когда страна находилась под властью персидского царя, 

первосвященник Храма, возглавлявший Синедрион становится центральной 
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фигурой в управлении страной. Каждый иудей ежедневно шепотом 

произносил молитву, в которой говорил, что Иегова является царем Иудеи: 

народу внушалась мысль, что иноземное владычество временно, а власть 

Иеговы вечна, как и власть его наместников – первосвященников и 

Синедриона.  

Восстание Маккавеев во II веке до Р.Х. началось из-за наступления 

греков и эллинизированных иудеев на религию и разрушения древних 

традиций. Эллинисты стали принуждать приносить в качестве жертвы свиней 

и устанавливать языческий порядок жертвоприношения всему еврейскому 

народу. После того как династия Хасмонеев в средине II столетия до Р.Х. 

утвердилась во главе государства, а правители провозгласили себя сначала 

князьями, а затем царями, одновременно присвоив титул первосвященников, 

рухнули древние традиции. Царем Иудеи вместо Иеговы стал смертный 

человек. Храмовая знать быстро приспособилась к изменению ситуации и 

постаралась извлечь из нее выгоду. Потеряв право избираться 

первосвященниками, она сохранила за собой возможность собирать десятину 

и распоряжаться казной Храма. После военной победы над сирийскими 

эллинами, правящая династия стала очень быстро заимствовать элементы 

эллинской культуры, нарушавшие иудейские традиции. В этом ее 

поддержали саддукеи, наиболее зажиточное сословие иудейского общества, 

которое не только управляло Храмом, но и активно участвовало в торговых и 

ростовщических операциях с участием эллинов.  

После прихода к власти Ирода, противостояние между ним и 

фарисеями усилилось. Саддукеи были тесно связаны с династией Ирода, 

близкой к римлянам и составили вместе с ее представителями высший, 

привилегированный класс. Основу их богатства составляли поступления в 

храм, шедшие от жителей Иудеи и из диаспоры. Храм являлся источником 

благополучия правящего класса, поэтому вожди саддукеев не хотели воевать 

с Римом и делали все, чтобы предотвратить войну. 

4. Синагога и фарисеи 

Синагога возникла в период Вавилонского плена и стала 

универсальным органом, исполнявшим многочисленные функции, главными 

из них было три: дом молитвы, дом учения и дом собрания. Она была 

центром общинного самоуправления, который представлял общину и 

защищал ее интересы в органах светской власти, в ней собирались люди, 

чтобы молиться, изучать Тору и Танах, решать вопросы, представляющие 

взаимный интерес. При синагоге существовал совет, который распределял 

подати в пользу храма и государства, между членами общины, а суд 

рассматривал все возникавшие проблемы.  

Только в Иерусалиме к началу войны было около 400 синагог. Они 

были во всех землях, где находилась иудейская диаспора, насчитывавшая не 

менее десяти иудеев (миньян), которые были необходимы для ее открытия и 

проведения совместных молитв. Создание синагоги требовало образованных 

людей, необходимых для исполнения религиозных ритуалов и решения 
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проблем самоуправления. Из Иерусалима их ждать не приходилось, таких 

людей необходимо было найти или подготовить на местах. Так возникла 

потребность в теологах и юристах, глубоко изучивших не только иудейскую 

религию, но и законы, что привело к появлению фарисеев и книжников, 

знатоков Торы и Танах, которые получали власть в общинах благодаря своим 

знаниям. Знание священных книг давало возможность для юридической 

деятельности, так как иудеи жили по законам Торы. Служители синагоги с 

самого начала противостояли храмовой аристократии, которая наследовала 

должности в храме по праву рождения. Фарисеи в синагогах становились 

руководителями иудейских общин, получая новое наименование - раввинов, 

которые придумали синагогальную литургию, подменявшую храмовые 

ритуалы, а после разрушения храма, заменили их. Считается, что в правление 

Ирода в Иудее насчитывалось более 6 тысяч фарисеев, которым 

противостояло 30 тысяч храмовых жрецов. 

Слово «раввин» изначально имело значение «господин», но 

постепенно его употребляют в значении «учитель». За шестьсот лет 

существования служители синагоги накопили громадный опыт воздействия 

на массы, так как каждый иудей находился в зоне их влияния. Они стали 

руководителями всего народа, соперничавшими за влияние на него со 

жрецами храма. Но в храме жил Иегова, и он был символом иудаизма, 

поэтому соперничать с храмом и его жрецами было невозможно. 

Единственным способом возвыситься над храмовым жречеством, было их 

уничтожение, но как можно было это сделать?  

Служители синагоги раввины или фарисеи (отделившиеся, 

обособившиеся) были духовно-идеологической силой, которая не могла 

заниматься практическими делами, а тем более участвовать в уличных 

беспорядках и выступлениях, поэтому они создали организованную и 

вооруженную силу - движение зелотов, (ревнителей), возникшее в начале 

первого века. В течение нескольких десятилетий фарисеи не только искали, 

но и готовили причину, чтобы начать уничтожение саддукеев и христиан, 

которых тоже считали своими врагами. Самым удобным поводом была 

борьба с Римом, власть которого поддерживали саддукеи, царская династия 

Иродов и высшая знать. Зелоты, вдохновляемые фарисеями, объявили о 

непримиримой войне за освобождение Иерусалима от языческого 

владычества. Для фарисеев и зелотов иностранец и язычник были 

синонимами, их патриотизм перерастал в религиозный фанатизм. Войну за 

национальную независимость фарисеи сделали орудием своей борьбы с 

саддукеями за уничтожение влияния Храма. 

Об отношениях между храмом и синагогой можно судить только по 

борьбе фарисеев с первосвященниками за власть в Синедрионе, зародыш 

которого в виде Великого совета был заложен Эзрой. Иудейское общество 

являлось кастовым, в котором жреческие и раввинские должности 

передаются по наследству до сих пор. Верность традициям и их соблюдение 

определяется религиозным законодательством, которое получило множество 
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активных разработчиков-фарисеев после возникновения синагог. Фарисеи 

стали стремиться проникнуть в Синедрион, который на протяжении веков 

формировался из храмового жречества. Синедрион был главным 

административным и религиозным органом не только страны, но и 

всемирной иудейской диаспоры.  

При персах страной управляли царские наместники, которые 

действовали через Совет, постепенно преобразованный в Синедрион. В 

стране закрепилась форма государственного управления, под названием – 

теократия или иерократия. Теократия это власть бога, но она осуществлялась 

посредством священников – иерократии. До средины II века до Р.Х. особых 

противоречий между Синагогой и Храмом не было. Жрецы храма 

занимались проведением праздников и принесением жертв, они же собирали 

в пользу храма десятину и другие платежи. Надо полагать, что фарисеи, 

служившие в синагогах, с завистью наблюдали, как мимо них текут в храм 

громадные средства, но сломать традиции не могли. Во втором веке до Р.Х. 

по этим традициям был нанесен удар в результате восстания Маккавеев и 

приходе к власти династии Хасмонеев.  

5. Борьба между фарисеями и саддукеями 

В 167 году до Р.Х. сирийский царь Антиох превратил Иерусалимский 

храм в языческое святилище, а первосвященников стал назначать сам, что 

привело к народному восстанию в следующем году. Вскоре во главе 

восстания встал Иуда Маккавей, который в 164 году до Р.Х. захватил весь 

Иерусалим, кроме городской цитадели, и не признал первосвященника, 

назначенного сирийцами. В 141 году другой брат Маккавеев – Симон собрал 

в Иерусалиме «Великий собор», на котором его провозгласили 

первосвященником и главнокомандующим войсками Иудеи. Собор закрепил 

наследственное право сыновей Симона занимать пост первосвященника. Это 

было грубейшим нарушением древних традиций, но оно было необходимо 

для уничтожения власти иноверцев. Храмовое жречество не возражало 

против того, чтобы сам царь был первосвященником и возглавлял 

Синедрион, но фарисеи выступали против возвышения светской власти над 

теократией. 

Новый правитель Иудеи Иоанн Гиркан I в конце второго века до Р.Х. 

назывался князем и продолжал оставаться первосвященником. При Иоанне 

Гиркане Синедрион принял завершенные формы, а царь-первосвященник 

возглавил его. Вначале он приблизил к себе фарисеев, но они потребовали у 

него сложить сан первосвященника, после чего между ними началась борьба. 

При Хасмонеях сложилась традиция сотрудничества царей с саддукеями и 

противоборства с фарисеями, которые набирали все больший вес среди 

народа, но не обладали реальной политической властью и финансовыми 

возможностями - все это оставалось в руках саддукеев. Другой точкой 

противоборства был вопрос о святости. Храм, где жил Иегова и 

господствовали саддукеи, сам по себе был средоточием святости, а синагога 

всего лишь земным сооружением, прибежищем фарисеев и центром местной 
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общины. Между саддукеями и фарисеями существовало социальное 

противоречие. Первые представляли старую родовую аристократию, 

ведущую свое происхождение от ветхозаветных прародителей – Аарона и 

Левия. Саддукеем нельзя было стать, им нужно было родиться.  

Фарисеями, группировавшимися вокруг синагог, становились в 

результате изучения священных книг, их глубокого знания и умения 

толковать закон. У фарисеев интеллект и проповеднический дар ставились 

выше происхождения и умения совершать ритуальные действия в Храме. Для 

того времени это было прорывом в сфере социальных отношений. Впервые в 

истории знания и интеллект явились источником материального 

благополучия. Главные догматические расхождения между обеими партиями 

заключались в том, что саддукеи не считали священными все прибавления к 

Торе, придуманные фарисейскими мудрецами, позднее вошедшие в Талмуд. 

Это о них Спаситель сказал: «Связывают бремена тяжелые и 

неудобоносимые и возлагают не плеча людям, а сами не хотят и перстом 

двинуть их» (Мф. 23:4). 

Главную роль в становлении партии фарисеев сыграли еврейские 

школы, появившиеся в Иудее во времена Эзры, в которых велось изучение 

Торы и Танах. Рассказывая о иудейских школах после Вавилонского плена, 

Яков Брофман пишет: «С этого времени софер и фарисей, т.е. книжник и 

толкователь закона занимают привилегированное положение в еврейской 

общине. Они захватывают в свои руки как административную, так и 

судебную власть, за ними почет и все выгоды обеспеченного материального 

положения» (Брафман Я.А. Книга Кагала. Часть 1. С. 32). Образование 

давало фарисеям близость к власти, но не саму власть, которая продолжала 

оставаться в руках саддукеев. 

После смерти Иоанна Гиркана I в 107 году до Р.Х. его сын Аристобул 

провозгласил себя царем. Брат Аристобула Александр Яннай был возведен 

на царство в 106 или 103 году до Р.Х. и до самой смерти в 76 году боролся с 

фарисеями. Он сохранял за собой посты царя и первосвященника. При нем к 

Иудее была присоединена вся Галилея, а среди захваченных народов начал 

насильственно насаждаться иудаизм. Этот царь понимал, что малочисленный 

народ Иудеи не сможет удержать большие территории, населенные 

язычниками. Массовое насаждение иудаизма вызвало ожесточенное 

сопротивление фарисеев, так как «избранным» может быть только один 

народ. Отрицательное отношение царя-саддукея к традициям, которые 

насаждали фарисеи не только в народе, но и в храме, привело в конце 90-х 

годов к открытому противостоянию с ним. Во время одного из праздников 

царь не выполнил фарисейский обряд, чем вызвал возмущение собравшихся 

в Храме фарисеев и народа. Произошло столкновение между ними и царской 

стражей, во время которого погибло около 6000 человек.  

В 92 году до Р.Х. фарисеи подняли народ на восстание против 

иудейского царя. Началась гражданская война, продолжавшаяся шесть лет, 

до 86 года. Царь приказал распять в Иерусалиме 800 фарисеев, захваченных в 
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плен. Фарисеи призвали к себе на помощь царя Сирии, но это не помогло, а 

Александр Яннай вышел из войны победителем. В гражданской войне 

погибло не менее 50 000 евреев, а многие фарисеи бежали в Египет и другие 

страны. В дальнейшем фарисеи будут неоднократно обращаться к 

иноземцам, чтобы устранить неугодных правителей. Александр Яннай - 

последний, кто одновременно был царем и первосвященником.  

Вдова Александра Янная Соломея-Александра стала единственной 

женщиной, официально провозглашенной царицей Иудеи, правившей с 76 по 

67 до Р.Х., которая покровительствовала фарисеям. Как женщина она не 

могла быть первосвященником, поэтому этот пост занял ее брат, он же стал и 

главой Синедриона. После смерти царицы между ее сыновьями началась 

борьба за престол. Чтобы решить проблему, наследники и противостоявшие 

им фарисеи, пригласили римского полководца Помпея для наведения 

порядка в стране, который воспользовался предлогом и захватил Иудею в 63 

году до Р.Х. 

Царь Ирод 

В 48 году до Р.Х. молодой Ирод, сын идумея (араба) Антипатра, 

принявшего иудаизм и правившего Идумеей, областью южнее Иудеи, был 

назначен правителем Галилеи, в которой сразу же подавил восстание 

Иезекии – отца будущего руководителя повстанцев Иуды Галилеянина. Имя 

Ирода было превращено церковью в символ страшного злодея, убивавшего 

младенцев, чего на самом деле не было. Деятельность Ирода понравилась 

правителям Рима, и в 40 году до Р.Х. он был назначен царем Иудеи. 

Позднейшие историки назвали этого царя «Великим», но стараниями 

фарисеев, против которых он боролся всю жизнь, его деятельность была 

окрашена в черный цвет, и он стал символом бессмысленной жестокости. 

Три года воевал Ирод за возможность войти в Иерусалим и вступить 

на царский трон. Фарисеи, воевавшие против царей Хасмонеев, теперь стали 

воевать против Ирода. Новый царь расширил пределы Иудеи до размеров, 

которые занимало легендарное царство Соломона, если оно действительно 

существовало. Он перестроил Храм, построил новые города и перестроил 

старые. Ирод был сторонником эллинизации страны, поэтому построил 

амфитеатры и гимнасии, за что вызвал к себе еще большую ненависть 

фарисеев. В 25 году до Р.Х. Ирод спас народ от голодной смерти во время 

неурожая, но, заслужив любовь народа, он не смог добиться ее от фарисеев. 

Ирод основал собственную династию, истребив остатки династии Хасмонеев.  

После смерти Ирода среди фарисеев произошло разделение. Одна 

часть, во главе со знаменитым законоучителем Гилелем, стала выступать за 

лояльные отношения с Римом, другая, во главе с Шамаем, руководила 

партией зелотов, которая требовала бескомпромиссной борьбы с римлянами 

и их сторонниками. Не трудно понять, что под предлогом борьбы со 

сторонниками Рима, фарисеи начали борьбу за власть с целью уничтожения 

саддукеев. 
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Рассказывая о борьбе фарисеев с саддукеями, С.М. Дубнов прибегает 

к поиску мистических причин: «Чувство национально-религиозного 

самосохранения заставляет народные массы подчиняться строгой 

религиозной дисциплине фарисеев и поддерживать эту партию в ее борьбе с 

цадукеями» (Дубнов С.М. Т. 2. С. 146). Автор лукавит, он просто не желает 

объяснить причины влияния фарисеев на народ. Дело не в каких-то чувствах, 

а в том, что они руководили синагогами, поэтому были в теснейшей связи с 

народом и вели его куда хотели. 

6. Народ и революция 

Третьей силой, не осознавшей своей мощи до начала войны был 

народ, задавленный непосильными поборами, угнетением, произволом 

ростовщиков и господством жрецов храма. Ветхий завет сообщает, что еще 

во времена Эзры простые иудеи, трудившиеся на возведении 

оборонительных стен Иерусалима, вынуждены были продавать детей, чтобы 

прокормить остальных членов семьи. Я.А. Брахман оставил описание 

бедственного положения народа: «Школа разделила еврейскую общину на 

два класса: патрициев – талмуд-хахам и плебеев – ам-гаарец. Насколько 

различно положение того и другого видно из того места в Талмуде, где 

сказано, что ам-гаареца можно безнаказанно убить даже в день отпущения 

грехов». (Я.А. Брафман. Книга Кагала. Часть 1. С. 32). Дети бедноты не 

могли получить образование в полном объеме и покидали школу после 

первых лет учебы, становясь ам-гаарецами, и только отпрыски более 

зажиточных семейств могли овладеть знанием священных книг, получая 

звание талмуд-хахам.  

В Евангелиях в иносказательной форме содержится описание 

положения народа во времена земной жизни Спасителя. Всем известны два 

рассказа о том, как Иисус накормил несколькими рыбами и хлебами тысячи 

людей. Сами Евангелия, а следом за ними церковь основное внимание 

уделяют чуду, которое совершил Иисус, накормив так много людей. Если 

рассматривать эти случаи не как чудо, а попытаться увидеть в них причину, 

по которой он вынужден был это делать, то ответ будет заключаться в том, 

что люди, следовавшие за ним, были нищими. Отправляясь в пустынные 

места, эти люди не могли запастись продуктами, потому что у них не было 

денег. Вспомним и о лепте, которую бедная вдова внесла в сокровищницу 

храма, когда Иисус сказал: «Эта бедная вдова положила больше всех… Все 

клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, 

все пропитание свое» (Мк. 43-44).  

Положение бедноты в Иерусалиме ничем не отличалось от положения 

бедняков в Галилее, Идумее или Самарии. По этой причине беднота из этих 

областей после начала восстания устремилась в Иерусалим, чтобы бороться с 

богачами, командовавшими храмом, и римлянами. Для них не было особого 

различия между теми и другими. Народ Иудеи и областей, где население 

исповедовало иудаизм, а такими были Галилея, Идумея и Самария, связывал 
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борьбу с властью Рима с борьбой против гнета саддукеев, потому что они 

поддерживали Римскую империю.  

Иудейской войне 66-70 годов предшествовала длинная череда 

народных восстаний против Рима. Первым из них было народное 

выступление в Галилее в 6-7 годах под руководством Иуды Галилеянина, 

которое было направлено против переписи населения, устроенной 

римлянами. Вождь восставших считал, что перепись приведет к усилению 

гнета, так как позволит точнее учитывать население, подлежащее обложению 

податями. Во время этого восстания возникло движение зелотов, ревнителей 

веры.  

В 38 и 41 годах последовали кровопролитные столкновения иудеев с 

греками в Александрии. В основе их были не столько этнические 

противоречия сколько классовые. Дубнов С.М. писал: «Возбужденная толпа 

громила и поджигала еврейские дома, а также корабли еврейских 

коммерсантов в гавани; имущество и товары грабили и тут же братски 

делили награбленное» (Дубнов С.М. История еврейского народа на Востоке. 

М.-Иерусалим. Т. 2. С. 303).  

Накануне войны 66-70 годов в народной среде возникло движение 

сикариев-кинжальщиков, бывшее самым радикальным из всех: сикарии 

ударом кинжала расправлялись с врагами. Их вождем стал самый 

радикальный предводитель Симон Бар Гиора.  

Ессеи – выразители новых отношений между людьми 

Еще во II веке до Р.Х. возникла религиозная секта ессеев, многие 

принципы которой вошли в учение Иоанна Крестителя и Спасителя. Ессеи 

были противниками накопления богатства, в их общинах существовала 

общность имущества. Они проповедовали совершенно новые отношения 

между людьми, которые были подхвачены Спасителем. Вот как писал о них 

Иосиф Флавий: «Ессеи придерживаются наиболее строгого образа жизни. По 

рождению они евреи, но особенно сильно любят друг друга… Они презирают 

богатство и живут на удивление единой общиной, в которой никто не 

превосходит другого достатком… Среди них не увидишь ни гнетущей 

бедности, ни избыточного богатства. То, что принадлежит каждому в 

отдельности, идет в общую казну, и, как это водится у братьев, все 

имущество принадлежит всем сообща… Друг другу они ничего не продают и 

друг у друга ничего не покупают: каждый дает другому то, что у него есть, 

если тот нуждается в этом…» (Иудейская война. Кн. 2, VIII:2-12). Флавий 

пишет, что секта ессеев насчитывала около 4000 человек, которые храбро 

сражались во время войны и все погибли. Скорее всего, они были 

уничтожены потому, что очень сильно напоминали христиан. 

Христиане – разжигают революционную борьбу 

О классовом противостоянии свидетельствуют Евангелия, когда 

Иисус говорил фарисеям о том, что нельзя «служить Богу и мамоне», они 

смеялись над ним, потому что были сребролюбивы» (Лк. 16:13-14). Защита 

Иисусом трудящихся сделала его очень популярным среди народа и за ним 
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ходили тысячные толпы со всех областей Палестины. Даже в Иудее и в 

Иерусалимском храме ненавидевшие первосвященники и фарисеи не трогали 

его, так как боялись народа. Арест Иисуса произошел глубокой ночью в 

Гефсиманском саду, куда были посланы слуги первосвященника.  

После распятия Спасителя в течение тридцати лет, предшествовавших 

Иудейской войне, революционное брожение в Иудее продолжало нарастать. 

Все еврейские историки умалчивают о борьбе против христиан, 

развернувшейся среди иудеев. Несомненно, что борьба с христианами не 

затронула Галилею, об этом говорит Евангелие. Деяния апостолов 

рассказывают о гонениях против христиан в Иерусалиме и Иудее, но ничего 

не сообщают об их участии в Иудейской войне и отношениях с восставшими. 

Известно, что христиане восприняли разрушение Иерусалима как 

исполнение пророчеств Иисуса.  

Проповеди Спасителя были направлены на установление общества 

социальной справедливости, поэтому они вольно или невольно разжигали 

революционные настроения среди бедноты. В послании Апостола Иакова, 

брата Спасителя, написанном около 60-го года, т.е. накануне войны 

содержится прямой призыв к революционному восстанию: «Послушайте вы, 

богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих (на вас). 

Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и 

серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест 

вашу плоть, как огонь: вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот 

плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли 

жнецов дошли до Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и 

наслаждались; напитали сердца ваши, как бы на день заклания» (Иаков 5:1-

5). Эти слова апостола вполне могли бы быть революционной прокламацией, 

направленной на борьбу с угнетателями. Не случайно, что апостола Иакова в 

62 году убили, предварительно сбросив с крыши храма. Об участии христиан 

в Иудейской войне не упоминает никто из еврейских историков. Говорят, что 

они покинули Иерусалим и ушли в другие земли.  

Сведения об истории древних иудеев писатели черпают в трудах 

Иосифа Флавия, правдивость которого вызывает сомнения у многих. Из 

сочинений Иосифа следует, что главными действующими лицами в 

Иудейской войне были сами иудеи, но сопоставление его описаний рисует 

картину, в которой главными героями этой войны были не евреи, а 

представители других народов, исповедовавших иудаизм. 

Многочисленная диаспора иудеев, возникшая в странах Ближнего 

Востока со времен Вавилонского плена и необычайно выросшая после 

завоеваний Александра Македонского, обязана не столько предприимчивому 

характеру евреев, сколько невыносимому гнету на родине, заставлявшему их 

бежать в разные земли в поисках лучшей доли. Причинами Иудейской войны 

были следующие: 1) невыносимое положение народа, которое толкало его на 

восстание; 2) стремление фарисеев, пользовавшихся безграничным влиянием 
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на народ, направить его недовольство на устранение саддукеев и 

установление собственного господства. 

Фарисеи и раввины, бывшие служителями синагог, явились самыми 

активными пропагандистами борьбы против римлян и местных аристократов. 

Их не удовлетворяла власть римлян-язычников над Иудеей и династии 

Ирода, находившейся у них в услужении, поэтому оскорбительные действия 

римской администрации привели к революционному взрыву в 66 году. 

Можно считать, что 66 - 67 годы были первым этапом революции. Вторым 

этапом стали 68 - 69 годы и заключительным, третьим - 70 год.  

С.М. Дубнов пишет: «Одним из ближайших поводов к восстанию 

послужило новое столкновение иудеев с греками в резиденции прокуратора 

Кесарии, где были вырезаны все иудеи. В Иерусалиме кесарийские 

происшествия вызвали сильное возмущение». (Дубнов С.М. Т. 2. С. 326-327). 

Римский прокуратор Флор своими жесткими действиями только разжигал 

возмущение иудеев, которое в мае 66 года привело к нападению на римских 

легионеров.  

 


