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1. Подчинение собственного народа 
Целью психоисторической войны является завоевание господства над 

миром. Рождению у иудеев доктрины господства над миром положил миф о 
собственной избранности, предельно четко сформулированный в Торе, и 
Вавилонский плен, показавший, что маленький народ может прекрасно 
существовать в чуждой среде только самоорганизовавшись вокруг 
собственных традиций и религии. Иудеи изобрели синагогу, как инструмент 
такой самоорганизации. Ветхозаветный закон, который надлежало 
неукоснительно исполнять, был положен в основу национальной традиции. 
Не вера служила основой национальной религии, а исполнение закона 
определяло принадлежность к ней. До наших дней иудей может верить во 
что угодно – в сатанизм или коммунизм, но обрезание, соблюдение субботы 
и употребление кошерной пищи делают несомненной его принадлежность к 
иудаизму.  

Сплотившись в плену вокруг синагоги, иудеи разработали 
идеологическую основу своей доктрины господства. Они отредактировали 
старые книги Торы и написали заново Второзаконие. Таким образом, была 
разработана идеология, имевшая в основе исполнение закона, приписанного 
мифическому Моисею, существование которого не установлено. 
Возвращение в Иудею из Вавилона заняло более ста лет. Храм был разрушен, 
и местное население поклонялось языческим богам, среди них были крепки 
связи с соседями язычниками. Смешанные браки широко распространились. 
Возвращаясь из плена, иудеи первым делом занялись восстановлением 
храма, которое заняло 20 лет, а восстановление Иерусалима и его стен 
продолжилось еще 70 лет. Эти 90 лет книжники и фарисеи не сидели без 
дела, они боролись с искоренением языческих верований среди тех, кто не 
покидал Иудею.  

Решающая роль в приобщении народа Иудеи к религии Моисея 
принадлежит книжнику Эзре. До сих пор не известно, кем он был, патриотом 
Иудеи или «агентом имперской Персии», как его назвал еврейский писатель 
Шломо Занд. (Занд Ш. Кто и как изобрел страну Израиль. М. Эксмо, 2012. С. 
146). Ветхий Завет приводит текст охранной грамоты, данной ему царем 
Артаксерксом: «Ты посылаешься от царя и семи советников его, чтобы 
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обозреть Иудею и Иерусалим… Ты же Ездра, по премудрости Бога твоего, 
которая в руке твоей, поставь правителей и судей, чтоб они судили весь 
народ за рекою, - всех знающих законы Бога твоего, а кто не знает, тех 
учите» (Ездра 7:14, 25). Этой же грамотой Эзре выделялись средства для 
содержания храма, разрешался их дополнительный сбор и самостоятельное 
использование. Современные раввины приравнивают Эзру к Моисею: «Эзра 
был достоин получить Тору для Израиля, если бы его не опередил Моше 
(Моисей)». (Раби Йосеф Телушкин. Мосты культуры, Москва. 2005. С. 87).  

Вместе с Эзрой в Палестину прибыло более полутора тысяч знатоков 
иудейских Писаний, которые под его руководством принялись готовить 
религиозные законы для объявления их народу. О том, что Эзра был агентом 
Персии, говорит и тот факт, что после окончания своей миссии в Иудее он 
вернулся в Вавилон, где и был похоронен. 

В 444 году до Р.Х. состоялось объявление Закона народу Иудеи, 
которое завершилось принесением присяги Иегове. Иудеи обязались: «1) не 
вступать в браки с язычниками; 2) строго соблюдать субботний покой и не 
производить в этот день никакой купли-продажи; 3) соблюдать закон о 
седьмом годе («шемита»), в течение которого земля не должна 
обрабатываться и прекращались любые имущественные обязательства; 4) 
уплачивать особый подушный налог на содержание храма и культа 
жертвоприношений; 5) доставлять священникам и левитам известную часть 
урожая, в виде хлеба, овощей и плодов («левитская десятина»)… Реформа 
Эзры приблизила общество к теократической форме управления». (Дубнов 
С.М. История еврейского народа на Востоке. Т. 1. «Мосты культуры». М. 
2006. С. 323-324). Таким образом, содержание храма и его служителей 
становятся обязанностью всех евреев, независимо от места проживания. 
Духовный долг соединяется с материальной ответственностью. Принесение 
присяги на верность Торе поставило жизнь иудеев под полный контроль 
жрецов храма и служителей синагоги, сделало весь еврейский народ единой 
религиозной сектой, в которой служение Богу было делом не только левитов, 
жреческой касты, а всего народа. Эта секта отгородилась от остального 
человечества законом о расовой чистоте, запретившим межнациональные 
браки. Социальные противоречия были отодвинуты на второй план и 
заменены заботой о национальном превосходстве «избранного народа».  

Рабби Йосеф Телушкин приводит оценку, данную Эзре в Талмуде: 
«Эзра был достоин получить Тору для Израиля, если бы его не опередил 
Моше (Моисей)». (Раби Йосеф Телушкин. Мосты культуры, Москва. 2005. С. 
87). Столь высокая оценка, ставящая Эзру наравне с Моисеем, а может быть 
и выше, заставляет задуматься над тем, что сделал этот реформатор для 
иудаизма? Противореча раввину, современный еврейский историк называет 
Эзру «агентом имперской Персии». (Занд Ш. Кто и как изобрел страну 
Израиль. М. Эксмо, 2012. С. 146).  
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Эзра создал Великий Совет, на который он опирался, проводя в жизнь 
свои идеи, позднее Совет трансформировался в Синедрион. Создание 
Великого Совета явилось важным шагом к установлению теократии. Совет 
сделал обязанностью каждого еврея трижды в день произносить молитву, в 
которой провозглашалось, что Иегова является не только Богом, но и царем 
Израиля, поэтому никакой иной человек не может властвовать над Иудеей. 
Тем самым жрецы укрепляли свою теократическую власть, становясь 
посредниками между Богом и народом.  

Великий Совет ввел жесткую судебную систему, согласно которой 
вводились религиозные суды - «бет-дины», которые имели право подвергать 
очень строгим наказаниям нарушителей религиозных и гражданских норм: 
лишению имущества и исключению из общины, вплоть до побивания 
камнями, что означало неминуемую смерть. За нарушение субботы тоже 
предусматривались суровые наказания. Решения судов исполнялись 
специально созданной службой судебных исполнителей. В храме и во всех 
синагогах вводилось обучение закону Моисея, который читался вслух и 
растолковывался верующим. Особое значение в изучении закона стали 
играть школы, в которых все внимание уделялось изучению закона, а 
остальные науки почти не изучались.  

Самой болезненной реформой, которая расколола многие семьи, был 
приказ Эзры отправить к родителям всех неиудейских жен вместе с общими 
детьми. Эзра завершил разрыв с остатками десяти израильских племен, 
населявшими Самарию. Самаритяне были объявлены языческим и чуждым 
народом. Видимо ветхозаветные мифы о первородстве, которое давалось 
только одному сыну и означало избранность, заставили отвергнуть братский 
народ и сложить легенду о полном угоне ассирийцами в плен десяти 
израильских племен. В ответ самаритяне построили свой храм на горе 
Гаризим близ города Сихема. Первосвященниками и жрецами в новом храме 
стали книжники и левиты, бежавшие от реформ Эзры из Иерусалимского 
храма. Так завершился раскол евреев на два враждебных народа.  

В основе единства иудеев лежали:  
Религия - основанная на вере в единого Бога и соблюдении его закона, 

ставшая основой формирования еврейской идентичности.  
Идеология - базировалась на религии и заключалась в вере в 

собственную исключительность и божественную избранность, которая 
поддерживалась мечтой о приходе мессии, который установит будущее 
господство евреев над миром.  

Теократическое самоуправление - развивалось на базе организации 
религиозных общин, сначала вокруг храма и синагог, а после разрушения 
храма только вокруг последних. Синагога превратилась в механизм, ставший 
центром религиозной и социально-политической жизни, в которой обучение 
закону имело первостепенное значение. Она создала сплав религии и 
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идеологии, теократической власти и самоуправления, которые позволили 
иудеям в последующие столетия не только выжить и сохраниться, но и 
преуспеть в погоне за установлением своего финансово-экономического 
господства над другими народами.  

Таким образом, на первом этапе психоисторической войны шла 
борьба за установление господства над собственным народом, что было 
успешно реализовано, и он оказался под игом теократической деспотии. 
Покорение собственного народа происходило в рамках персидского 
государства. Персидские цари не вмешивались во внутренние дела иудеев. 
Сатрапы следили за сбором податей, которым занимался первосвященник 
вместе с синедрионом. В остальном население жило по своему закону, 
определяемому Торой. Крушение Персидской империи и блистательные 
победы Александра Македонского словно разбудили дремавшие мечты 
иудеев о своей избранности и господстве над миром. 

2. Наступление на эллинский (языческий) мир 
Сплоченные законом Моисея, иудеи повели наступление на 

языческий мир, стремясь приобрести в нем особое положение. Наиболее 
полно это наступление проявилось в Александрии Египетской, а затем в 
Риме. 

Александрия Египетская 
Начав строить Александрию, Александр Македонский широко 

раскрыл ворота для переселения туда иудеев. Город стремительно рос и 
развивался. Созидательный греческий гений проявил себя во всем 
великолепии, создавая изумительные шедевры архитектуры, центры научной 
мысли - Мусейон и Библиотеку. Планировка города, сады и парки, храмы и 
городские кварталы – все поражало не только великолепием, но и 
продуманностью. Так же стремительно, как город, росла и богатела 
иудейская диаспора. Иудеи, почерпнувшие в Торе уверенность в своей 
избранности и особом предназначении, впервые почувствовали свою 
ущербность и неполноценность перед греками. Рост богатств не делал их 
достойнее, нужно было нечто, которое не только уравняет с эллинами, но и 
позволит возвыситься над ними. Знакомство с эллинской культурой 
показывало иудеям недостатки языческой религии, и их было решено сделать 
козырем в духовном противостоянии.  

В 280 году до Р.Х. был сделан перевод Торы на греческий язык, 
названный Септуагинтой. Она должна была доказать эллинам превосходство 
иудейского Бога и Закона, но они не захотели восхищаться иудейским 
Писанием. Начиная с III века до Р.Х., в Александрии возникает плеяда 
иудейских апологетов, эллински образованных, но убежденных в 
собственном превосходстве, подтверждение которому они находили в 
Ветхом Завете. Деятельность апологетов продолжалась от Аристобула 
Александрийского в III веке до Р.Х. до Иосифа Флавия в конце I века 
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христианской эры, но она не достигла серьезных результатов. Этому 
препятствовал иудейский закон, создававший трудности для прозелитов при 
принятии иудаизма, а также неверие образованных эллинов в еврейские 
мифы.  

Восстание Маккавеев 
В самой Иудее борьба за самоутверждение приняла форму создания 

суверенного государства. После смерти Александра Македонского началось 
соперничество между египетскими Птолемеями и сирийскими Селевкидами 
за власть над Палестиной, которое в начале II века до Р.Х. завершилось 
победой Селевкидов и переходом Палестины и Иудеи под власть Сирии. 
Первое время Селевкидский царь одаривал иудеев милостями, но медовый 
месяц между ними продлился чуть больше десяти лет. В отличие от 
Птолемеев, которые лояльно относились к еврейскому населению, 
Селевкиды насаждали среди покоренных народов эллинскую культуру, язык 
и религию. Жесткому давлению эллинистов подверглась и Иудея. Общество 
раскололось: из среды служителей синагог - фарисеев выделилась партия 
хасидов – ревнителей веры, отстаивавших заложенные Эзрой принципы 
национальной обособленности, которым противостояла партия саддукеев, 
представителей храмового жречества, включая первосвященников, которые 
обладая большими финансовыми возможностями, вступали в тесные деловые 
связи с эллинами, перенимали их культуру, язык и отступали от старых 
обычаев национального обособления. Элита раскололась: началась 
ожесточенная борьба между двумя слоями теократии – высшим и низшим: 
жрецами храма и служителями синагог. Преимуществом хасидов было то, 
что они, служа в синагогах, находились в гуще народа и разоблачали перед 
ним вопиющую роскошь саддукеев, их отступления от установлений Эзры, 
тем самым вызывали его симпатии и вели за собой. Все еврейские историки 
того периода пишут о борьбе партий саддукеев и фарисеев, но никто из них 
не говорит о борьбе храма и синагоги.  

Вскоре правители Сирии повели наступление на религиозные святыни 
Иудеев. Царь Селевк IV потребовал за счет казны Иерусалимского храма 
уплатить контрибуцию Риму. Сменивший его на троне Антиох IV (175-164 
гг. до Р. Х.) стал насаждать языческий религиозный культ среди всех 
подвластных народов. Он начал притеснять иудаизм. В 168 г. до Р. Х. в 
Иерусалимском храме рядом с алтарем Иеговы был поставлен алтарь Зевсу, 
на котором в жертву приносили свиней и заставляли иудеев есть свиное 
мясо. Такие действия вызвали сопротивление со стороны всего народа. В то 
же время разгорелась борьба иудейских эллинистов с хасидами. Между ними 
развернулась борьба за пост первосвященника, власть которого усилилась за 
счет льгот, дарованных сирийским царем.  

Наступление на религию и внутренние распри в 167 г. до Р. Х. 
привели к восстанию Хасмонеев. Возглавил его Мататия или Маттафия 
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Хасмоней вместе со своими пятью сыновьями. По прозвищу сына Маттафии 
Иуды Маккавея, что означает «молот», восстание назвали «восстанием 
Маккавеев». Война с Сирией за национальную независимость продолжалась 
двадцать пять лет, а в 142 г. до Р. Х. Иудея добилась полной победы. В 140 г. 
до Р. Х. Симон Хасмоней был провозглашен первосвященником, 
начальником войск и князем иудейского народа. Он сосредоточил в своих 
руках религиозную, политическую и военную власть. Наследники Симона 
присвоили себе царский титул. Хасиды и фарисеи, считавшие своим царем 
Иегову, получили в правители обычного человека, который, пользуясь своей 
властью, возложил на себя звание первосвященника, считавшегося 
религиозным главой. Безраздельной власти теократии был нанесен 
мощнейший удар, так как рядом с ней возник новый центр - светская власть 
царя. 

3. Борьба между саддукеями и фарисеями. Храм и синагога 
Принятие Симоном Хасмонеем религиозной, политической и военной 

власти, привело к началу борьбы за политическое господство в обществе. В 
период борьбы за независимость из среды хасидеев в качестве 
самостоятельной силы выделяются фарисеи, толкователи закона, история 
которых уходит во времена Эзры. С. Дубнов отмечает: «Тут разгорается 
внутренняя борьба, сильнейшая в еврейской истории. Решается вопрос: что 
должно преобладать в воссозданном свободном государстве – политический 
или религиозный элемент?» (Дубнов С.М. История еврейского народа на 
Востоке. Т. 2. Москва-Иерусалим. 2006. С. 95). Во главе сторонников 
светской власти встали саддукеи – верхушка храмового жречества, царь и его 
приближенные, а также представители торгово-ростовщической знати, 
близкие с эллинами; силы теократии возглавили фарисеи, привлекшие на 
свою сторону широкие массы народа. Общество оказалось расколотым, а 
способность власти сохранять силу государства - подорванной. Рассказав о 
политической борьбе внутри иудейского общества, Дубнов С.М., как и 
множество других историков, не раскрывает расстановку сил до конца. 
Правящая сторона – саддукеи опиралась на царскую власть и храм, бывший 
религиозным центром. Ветхий Завет воспитывал иудеев в преклонении перед 
законом и его символом – храмом, в котором жил Бог и происходило 
общение с ним во время принесения жертвы. Другая сторона – фарисеи были 
представителями синагоги, вокруг которой объединялись иудейские общины 
не только Палестины, но и диаспоры. Таким образом, фарисеи не только 
объединяли народ, но и могли влиять на него в нужную для себя сторону. 
Саддукеи вместе с храмом мешали служителям синагоги утверждать свой 
авторитет и расширять власть. Храм основывался на жертве, а синагога на 
молитве. Храм не вникал в жизнь иудея, а синагога решала все жизненно 
важные вопросы. Саддукеи выступали за развитие межнациональных связей, 
а фарисеи требовали национальной замкнутости. Борьба шла не только 
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между религиозными партиями, но и между религиозными укладами и 
жизненными позициями. Из этой борьбы, растянувшейся на двести пятьдесят 
лет, могла выйти победителем только одна сторона, что и произошло.  

Цари из династии Хасмонеев, вначале Симон, а затем его сын 
Иоханан-Гиркан стали расширять территорию Иудеи, присоединяя к ней 
новые народы. Видя малочисленность подданных, Иоханан-Гиркан, 
пользуясь своим положением первосвященника, стал обращать в иудаизм 
семитские народы, родственные иудеям. Среди них были галилеяне и 
самаритяне. Одним из них стали эдомиты или идумеи, из которых через сто 
лет вышел Ирод Великий, ставший царем Иудеи. Хасмонейский царь 
заставлял его противников из среды фарисеев молчать, но их протест 
выражался в непризнании новых единоверцев равными себе. В 
Хасмонейскую эпоху продолжает совершенствоваться и теократическая 
власть, на основе старых коллегиальных органов самоуправления в 
окончательном виде складывается Синедрион, который возглавлял при 
Хасмонеях сам царь. 

Сущность борьбы между фарисеями и саддукеями, о которой 
еврейские авторы умалчивают или же некорректно ее объясняют, сводилась к 
вопросу о путях развития независимого еврейского государства. Саддукеи 
видели развитие Иудеи в русле политики общей для эллинистических 
государств Ближнего Востока. Фарисеи, что означает «обособленные», 
«отделенные», не хотели идти по пути остальных народов. Они были полны 
ожиданий прихода мессии и установления им господства иудеев над миром.  

В подходящий момент фарисеи потребовали от Иоханана-Гиркана 
сложения полномочий первосвященника. Долгие годы фарисеи вели 
подрывную работу среди народа, направленную против царской власти, пока 
в 94 г. до Р. Х. не подняли население на мятеж против своего законного царя 
Александра-Янная. В борьбе против собственного царя фарисеи призвали на 
помощь сирийцев и в 88 г. до Р. Х. разбили армию Александра-Янная, 
который бежал в горы. Однако вскоре военное счастье ему улыбнулось, он 
продолжил войну с мятежниками и даже присоединил к Иудее новые земли. 
После смерти Александра-Янная в 76 г. до Р. Х. фарисеям удалось 
приблизиться к власти, они получают преобладание в Синедрионе. Но 
внутренние распри не прекращаются, начинается новая гражданская война 
между претендентами на царский престол, которых поддерживают разные 
партии. Враждующие стороны вновь призывают на помощь иностранцев, 
одним из которых стал римский полководец Помпей. Фарисеи прислали к 
нему свою делегацию с просьбой отказать обоим претендентам на царский 
престол и восстановить теократическую власть первосвященника. Этой 
просьбой фарисеи совершили акт национального предательства, но об этом 
не говорят современные талмудисты, так как фарисеи стали составителями 
Талмуда, работавшими над ним почти тысячу лет. В 63 году до Р. Х. 
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Иерусалим после недолгой осады был взят Помпеем, и Иудея навсегда 
потеряла независимость, попав под римский протекторат.  

- Саддукеи  
Название «саддукеи» происходит от имени Садока – легендарного 

первосвященника Иерусалимского храма, потомки которого сохраняли за 
собой его место. После строительства Второго храма саддукеи соединили в 
своих руках не только духовную, но и светскую власть, в рамках 
теократической олигархии. Считая себя потомками Аарона, брата Моисея, 
они стали называться коэнами – верхушкой храмового жречества, в отличие 
от потомков Левия сына Иакова – левитов, простых служителей. Благодаря 
своему высокому положению в жреческой иерархии, саддукеи имели долю в 
доходах Иерусалимского храма и превратились не только в храмовую, но и 
денежную аристократию, приращивавшую свои богатства путем торговых и 
ростовщических операций. Между саддукеями и фарисеями были очень 
серьезные догматические разногласия. В Ветхом Завете саддукеи считали 
священной только его первую часть – Пятикнижие Моисея или Тору. Книги 
Пророков и Писания были для них не более чем сборниками ни к чему не 
обязывающих мифов, поэтому они не разделяли мечты о приходе Мессии и 
установлении его грядущего царства, которое обеспечит иудеям господство 
над миром. Саддукеи лишали бедноту сладостной мечты – преодоления 
нищеты и бесправия после прихода мессии, тем самым они разжигали 
ненависть к себе. Кроме того, они отказывали фарисеям в праве создавать 
добавления к устной Торе, будущему Талмуду. С. Дубнов пишет о саддукеях 
следующее: «Признавая безусловно обязательными писаные «законы 
Моисея», они отвергали многие из позднейших устных преданий… Люди 
светской культуры не могли мириться с теми стеснительными законами о 
пище, субботнем покое и ритуальной чистоте, которые размножились путем 
интерпретации Торы и были направлены к обособлению иудейского народа 
от окружающего языческого мира». (Дубнов С.М. История еврейского 
народа на Востоке. Т. 2. Москва-Иерусалим. 2006. С. 147-148). Занятия 
торговлей неизбежно вводили саддукеев в эллинский мир, который пришелся 
им по душе и они стали активными поборниками ассимиляции с эллинской 
культурой. Здесь проходила первая линия разлома с фарисеями, которые 
насаждали искусственную изоляцию иудеев от остального мира. Хасмонеи, 
соединившие в своих руках светскую и религиозную власть пользовались 
полной поддержкой саддукеев, многие из которых стали советниками, 
администраторами в царском окружении и видными военачальниками. 
Народные массы, подстрекаемые фарисеями, не доверяли саддукеям по 
причине нарушения религиозных предписаний и чрезмерных богатств. В 
противостоянии с фарисеями саддукеи видели попытки последних урезать 
свои права и стремление к доминированию в обществе. В источниках трудно 
найти достоверные данные об истории и деятельности этой иудейской 
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партии, так как о ней не сохранилось сведений, потому что она проиграла 
борьбу с фарисеями, и победители постарались уничтожить память о ней. Ее 
представители были физически вырезаны зелотами во время Иудейской 
войны. Многие источники упоминают, что после 70 года саддукейская 
партия исчезла. 

Центром религиозных разногласий являлось отношение к 
составлению устной Торы, которая стала основой будущего Талмуда. 
Саддукеи отстаивали букву Моисеева закона и не допускали никаких 
нововведений. За шесть веков существования второго храма все его 
первосвященники были саддукеями. Они же возглавляли и Синедрион. 
Только во время Иудейской войны 66-70 гг., когда саддукеи были вырезаны 
зелотами, место первосвященника незадолго до разрушения храма перешло к 
фарисеям. После подавления восстания, оставшиеся в живых саддукеи, 
попросту растворились среди иудеев из-за страха за свою жизнь. 

Саддукеи были не просто представителями политического движения 
среди иудеев, они представляли альтернативный фарисейскому обособлению 
путь развития народа в русле общечеловеческой культуры. Невозможно 
найти подтверждений целенаправленного уничтожения фарисеями саддукеев 
по идейно-догматическим разногласиям, но их истребление говорит об этом.  

4. Царь Ирод Великий борется с теократией 
Царь Ирод, прозванный «Великим», правил с 37 по 4 гг. до Р. Х. Он 

стал жертвой информационной войны, которую вели фарисеи против своих 
врагов. Ирод дал Иудее намного больше, чем большинство правителей, но 
так и остался в ее истории символом жестокости и безумной свирепости. 
Такая характеристика Ирода вошла в историю по воле фарисеев по двум 
причинам: во-первых, он не был этническим иудеем по происхождению, а, 
во-вторых, ему удалось подавить все попытки возрождения теократической 
власти. Фарисеи не считали его достойным быть иудейским царем по 
причине того, что он был рожден не иудейкой, а его отец Антипатр хоть и 
исповедовал иудаизм, но был идумеем по происхождению, таким образом, 
несмотря на величие дел, свершенным Иродом в интересах Иудеи, он остался 
в глазах фарисеев чуждым ей. Женившись по политическим соображениям 
на наследнице Хасмонеев, принцессе Мариам, ставшей его любимой женой, 
Ирод не добился взаимности. Мариам ненавидела его и в такой же ненависти 
воспитала сыновей Ирода. Ирод использовал для борьбы с врагами методы, 
предоставляемые ему властью царя. При помощи казней он устранил 
противников. Так были лишены жизни его теща, затем жена и даже сыновья. 
Он казнил сорок пять членов Синедриона, бывших фарисеями, и по 
собственному усмотрению менял первосвященников.  

Устранив врагов и установив твердую власть, Ирод начал блестящие 
внутренние преобразования. Он присоединил к Иудее новые земли, которые 
Рим с удовольствием отдал под его власть, так как видел в нем своего 
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надежного союзника, что позволило ему воссоздать государство в его 
древних, определенных мифами, границах. Он развернул строительство по 
всему государству: строил новые города и крепости, возводил в старых 
городах дворцы и стадионы, но главным архитектурно-строительным 
достижением Ирода являлась реконструкция Иерусалимского храма, 
который превосходил старый не только размерами, но богатством отделки и 
убранства. Для фарисеев его работа по реконструкции храма была 
перечеркнута тем, что он поместил на главных воротах храма изображение 
золотого орла, символизировавшего преданность Риму, но не 
вписывавшегося в религиозные предписания фарисеев. Октавиан Август 
считал Ирода союзным царем, который не мог вести независимой внешней 
политики, но обладал всей полнотой властных полномочий внутри страны. 
После смерти Ирода Иудея никогда уже не будет обладать тем 
суверенитетом, которого он добился от Рима, а через семьдесят лет в 
результате Иудейской войны государство в Иудее будет уничтожено 
навсегда, поэтому Ирод был ее последним суверенным царем.  

В Евангелие от Матфея вошла легенда об избиении Иродом 
младенцев в Вифлееме, с целью убить Иисуса Христа. Представляется, что 
это элемент информационной войны, сложившей черную легенду, для того, 
чтобы очернить перед потомками фигуру этой исторической личности, 
которая не устраивала теократию. В том, что легенда лжива, говорят 
следующие факты: Ирод ко времени рождения Иисуса был стар, прожил 
около семидесяти или более того лет, страдал неизлечимой болезнью и знал, 
что скоро умрет, поэтому младенец Иисус не мог быть ему соперником; 
другой факт заключается в том, что перед смертью Ирод разделил царство 
между тремя сыновьями, по этой причине Иисус не мог быть преемником 
Ирода. 

Фарисеи жестоко отплатили Ироду, они не только очернили его перед 
собственным народом, но с помощью христианской церкви сделали 
чудовищем перед всем миром.  

5. Финикийцы становятся иудеями 
Хананеи и евреи 
На западном побережье Средиземного моря, отделенном от пустыни 

высокими горами располагается благословенная страна, называемая 
Левантом. Она была населена народом, носившим несколько имен: 
библейское – хананеи, а греческое – финикийцы. С древности они 
занимались торговлей и ремеслом. Финикийцы изобрели пурпурную ткань, 
сконструировали «бирему» - корабль, по типу которого строились суда в 
течение полутора тысяч лет, а их главным вкладом в историю цивилизации 
было изобретение алфавита.  

Финикийцев можно назвать родоначальниками современного 
капитализма: они создали мировую торговлю, начали захватывать колонии и 
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вступать в войны за передел мира. Финикийцы никогда не объединялись в 
единое государство, а жили в городах, которые вместе с прилегающей 
местностью и составляли отдельное государство. В 825 или в 814 году до 
Р.Х. жители города Тира, царь которого по легенде построил храм Соломона 
и его дворец, приплыли на западное побережье Северной Африки и заложили 
город Карфаген, который за 300 лет превратился в мощное государство и 
стал соперничать вначале с Грецией, а затем с самим Римом. К IV веку до 
Р.Х. Карфаген стал крупнейшим городом Средиземноморья с населением в 
600 тысяч человек. Больше его и богаче был только Вавилон, столица 
Персидской империи. В Карфагенской республике власть принадлежала 
торговым олигархам, составлявшим Совет старейшин из 300 пожизненных 
членов и Совет 104. Карфагеняне составили самые точные для своего 
времени географические карты Африки и Средиземноморья, Европейского 
побережья Атлантического океана.  

В лице Карфагена на арену истории вышла цивилизация, откровенно 
поставившая на первое место интересы золотого тельца. Столь явного 
поклонения ему не было ни у одной из древних цивилизаций. Теодор 
Моммзен писал: «С финансовой точки зрения Карфаген занимал во всех 
отношениях первое место среди древних государств… В Карфагене даже в 
сфере образования и культуры «дух был слугою капитала». (Моммзен Т. 
История Рима. М. «Фолио», 2001. Т. 1. Кн. 3. С. 21, 23). Борьба за 
приобретение колоний столкнула Карфаген с набиравшим силы Римом. 

Пунические войны 
Войны Карфагена с Римом были названы Пуническими. В общей 

сложности они продолжались с 264 по 146 год до Р.Х. Пунические войны 
привели не к разгрому Карфагена, а к катастрофе, в которой он погиб. Во 
время Второй Пунической войны (218-201 гг.) Ганнибал прослыл 
величайшим полководцем всех времен и народов. Он вел войну на 
территории самой Италии, создавая постоянную угрозу для столицы. 
Несмотря на блистательные победы, армия Ганнибала была вынуждена 
покинуть Италию и вернуться на родину. Карфаген капитулировал и 
согласился на мир с выплатой громадной контрибуции.  

Во время Третьей Пунической войны (149-146 гг.) Карфаген был 
разрушен, его территория распахана и посыпана солью. После уничтожения 
Карфагена исчезло и упоминание о пунийцах (финикийцах). В тех местах, 
где они жили, словно ниоткуда, возникли многочисленные общины евреев. 
Это подтверждает мнение, что пунийцы ассимилировались среди евреев, 
родственных им по языку и обычаям. 

Иудейский прозелитизм 
В начале II века до Р.Х. оказалось, что многие племена северо-

западной Африки исповедуют иудаизм. Объясняют такую ситуацию 
деятельностью иудейских проповедников. Исторические факты рисуют эту 
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картину несколько иначе. Берберы еще во времена расцвета Карфагена 
восприняли язык, религию и обычаи финикийцев и стали 
«ливофиникийцами», которые сохранились до наших дней и исповедуют 
иудаизм. Таким же образом нумидийцы в пограничных с Карфагеном 
областях сделали финикийский язык государственным. Вступали в 
союзнические отношения с Карфагеном и местные племена Испании. После 
разрушения Карфагена начались гонения против карфагенян и финикийцев, 
поэтому стало полезным объявить себя евреем, чтобы избежать 
преследований. У них был одинаковый язык и похожие обычаи, а религию 
изменили - вместо Ваала стали поклонялись Иегове. Таким образом, в 
течение нескольких десятков лет ряды иудеев пополнили сотни тысяч 
представителей талантливого и предприимчивого народа. Свежая кровь 
финикийцев вдохнула в иудеев не только отвагу, но и готовность вести войну 
с могучим Римом.  

6. Иудеи и Рим 
В начале II века до Р.Х, Рим приступил к покорению Греции и 

Македонии, на стороне которых выступили Сирийские Селевкиды и 
потерпели поражение. Против ослабевших Селевкидов началось восстание 
Маккавеев и одержало победу, поэтому Рим рассматривал Иудею как своего 
союзника. Хасмонеи трижды 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. 

Разгромив Парфию и ее союзников римский полководец Помпей В 65 
году до Р.Х. покорил Галилею и вплотную приблизился к Иудее. В Иудею 
римляне пришли не по собственной инициативе, а по приглашению двух 
Хасмонейских наследников царского престола, которые не могли его 
поделить. После трехмесячной осады Помпей захватил город. Подчинение 
Иудеи Риму вызвало приток в Рим не только еврейских пленников, взятых 
Помпеем, но и торговцев, что увеличило еврейскую диаспору. 

Цезарь, Август и Ирод 
В гражданской войне, продолжавшейся с 49 по 45 год, между 

Помпеем и Цезарем, Иудея поддержала последнего и стала союзником Рима. 
Цезарь пожаловал иудейскому военачальнику Антипатру гражданство и он 
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. Вскоре Ирод стал царствовать и в 
Иудее. Ему 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.  
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После смерти Ирода император Август разделил территорию 
Иудейского царства между его сыновьями. Из-за постоянных беспорядков в 
бывшем царстве Ирода 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 и Августом 
При Цезаре был принят ряд законов, предоставлявших иудеям особые 

права среди других народов: иудеи были признаны друзьями и союзниками 
римского народа, глава Синедриона стал выступать в роли защитника иудеев 
на всей территории империи, а их религия была признана «дозволенной».  

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.  

Иудеи диаспоры 
В условиях благоприятствовавшего иудеям римского 

законодательства, они стали заселять города империи. 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 в диаспоре, объединенные 
синагогами, пользовались широкими правами самоуправления, их судили 
собственные суды, руководствовавшиеся законом Моисея.  

Тиберий Юлий Александр 
В Римской империи отсутствовала юдофобия, 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. Тиберий Александр получил эллинское образование и 
поступил на службу в римскую администрацию. В 30 лет он был назначен на 
пост римского прокуратора Иудеи, где жестко подавил выступления зелотов. 
В 60-е годы Тиберий участвовал в войне с парфянами и был зачислен 
императором Нероном в сословие всадников, что являлось великой честью 
для варвара. В 66 году его назначили префектом Египта и дали под 
командование два римских легиона. Когда в этом же году евреи Александрии 
поднялись на войну с греческим населением города, Александр безжалостно 
подавил их выступление, истребив 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 
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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. Еврейские историки игнорируют его как 
представителя своего народа 

Иудеи и греко-римские женщины 
Законодатель Эзра запретил 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 смерть. Так как Иудею покидали в 
основном молодые мужчины, 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 дети становились иудеями, но и мужчины 
иудеи женились на женщинах иных племен, превращая их общих детей в 
иудеев. Греция была первой страной в материковой Европе, куда было 
направлено острие матримониальной экспансии евреев после наступления 
эпохи эллинизма. 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.  

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. 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.  
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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. Еврейский народ в 
течение столетий готовили к войне против всего мира. Ему внушали, что 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 
полной победе среди народа учения фарисеев. 

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 цели 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 создавал 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.  

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. Император Траян 
предпринял в 115 году поход с целью завоевания Парфянского государства. 
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 
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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 
язычниками. В 117 году восстание началось в самой Иудее. Для его 
подавления из Месопотамии был направлен командир мавританской 
конницы Луций Квиет, подавивший восстание. По его имени восстание было 
названо талмудистами «войной Квиета».  

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 
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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, 
глава Синедриона, 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). Христианам предлагали 
отказаться от веры в Спасителя и признать мессией Бар Кохбу, тех, кто 
отказывался это 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. 

Император 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 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. 

Династия Северов 
Родство финикийцев с иудеями доказывает правление императорской 

династии Северов со 193 по 235 гг., а некоторые историки полагают его 
«наивысшим достижением евреев в Римской империи». Предками Северов 
были финикийцы. Эдиктами Септимия Севера (193-211 гг.) и Каракаллы 
(211-217 гг.) были подтверждены права природных евреев: они могли 
занимать даже государственные должности, без отречения от своей веры, а 
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иудаизм вновь был признан дозволенной религией в отличие от 
христианства, которое подвергалось гонениям. Септимий Север приказал 
построить мраморную усыпальницу на могиле Ганнибала. Говорят, что 
император Александр Север держал в своей молельне изображение Авраама. 
Другой император этой династии – Элагабал не ел свинину и был обрезан. 
При Северах в Палестине процветали города, велось массовое строительство, 
в том числе и синагог, чеканились собственные монеты. Сохранилась 
высеченная на камне молитва евреев за благополучие императоров Северов. 
При Северах иудейские раввины участвовали в управлении провинциями.  

При этих императорах возобновились гонения на христиан, хотя и не 
приняли массового характера. О близости императоров этой династии к 
иудеям знали жители эллинистических городов, которые в насмешку 
называли Александра Севера старшиной синагоги и первосвященником. 
Иудеи назвали одну из синагог Рима именем Севера в знак благодарности 
императору. Во время правления этой династии началось составление 
Талмуда.  

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 Спасителе, 
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 этой целью его дядя стал превращать христианство в 
государственную религию.  

Среди союзников, которых Юлиан избрал для борьбы с 
христианством и восстановлением язычества, первыми и главными были 
иудеи. Юлиан возвратил отнятые у евреев гражданские права и освободил от 
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обременительных социальных налогов. Юлиан пообещал восстановить за 
свой счет Иерусалимский храм. Иудеи, воспрянувшие духом после 
поддержки императора, начали массово разрушать христианские храмы.  

7. Миф о «рассеянии» 
«Черные» легенды о Риме 
Одной из пострадавших сторон в психоисторической войне иудеев с 

миром является Римская империя. Три поражения, которые нанесла Римская 
империя иудеям за шестьдесят пять лет с 70 по 135 год, вызвали жгучую боль 
в памяти 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, 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 мифы можно опровергнуть, сравнивая численность 
евреев до вхождения в римское государство и после. По подсчетам еврейских 
историков их численность после возвращения из Вавилонского плена 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 
цифры говорят о том, что угроза исчезновения еврейского народа стала 
реальной. Численность иудеев необычайно выросла после завоевания их 
Римом. Перепись населения, проведенная при императоре Клавдии в 48 году 
по Р.Х., выявила численность евреев в 6 млн. 944 тысячи человек, живших по 
всем городам империи. В это число включали не только этнических евреев, 
но всех, кто исповедовал иудаизм.  

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 
восемь миллионов 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. 

Гонения против иудеев 
Несмотря на широко распространенные мнения о гонениях Рима 

против иудеев, их первое изгнание из этого города произошло в 139 году до 
Р.Х., когда была изгнана небольшая группа за отправление чуждых городу 
культов. Второе изгнание произошло при императоре Тиберии в 19 году. 
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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. 

Христианская церковь широко использует лживый миф о рассеянии в 
результате гонений Рима для того, чтобы показать «кару Господню» за 
распятие Иисуса Христа. Иудеи используют этот миф, чтобы еще раз 
выставить себя несправедливо обиженным народом.  

 
 


