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Христианизация Римской империи привела к значительным изменениям в жизни Рим-
ского общества, полноправным членом которого теперь можно было быть только при
условии исповедания «правильной» религии. Христианизация поставила перед государ-
ством новые задачи, власти приходилось принимать участие в формировании ортодоксии
и в ее защите, как от других направлений христианства, так и от представителей других
религий, в частности иудаизма, который был единственной разрешенной религией поми-
мо христианства, поэтому вопрос именно иудео-христианских взаимоотношений в поздней
Античности является актуальным в современной исторической науке. Особенно интересно
проследить иудео-христианские взаимоотношения после падения Западной Римской им-
перии, в варварских королевствах, как новые представители власти лавировали между
стремлением сохранять гражданский порядок и стремлением продемонстрировать «пре-
емственность» с Римом. В данной работе мы сосредоточим внимание на остготском ко-
ролевстве, которое существовало на протяжении почти семи десятилетий (489-555) и
занимало территорию с наибольшим количеством еврейского населения в Западной импе-
рии [6] - Италию и Предальпийские области.

При изучении иудео-христианских отношений в Античности необходимо учитывать,
что, в основном, мы располагаем источниками христианского происхождения, которые
далеко не всегда изображают истинное положение дел, при этом записи удостаиваются
обычно события, которые выделяются, носят неординарный характер, тогда как упомина-
ния обыденного иудео-христианского взаимодействия очень редки (это не означает, что его
не было, его можно реконструировать по косвенным упоминаниям). Также в этом вопро-
се современным исследователям на помощь приходят эпиграфические данные, которые
также отражают иудео-христианское взаимодействие.

Это взаимодействие было разным. Несмотря на законодательные запреты занимать
административные должности и владеть христианскими рабами [4], иудеи продолжали это
делать. Одно из писем папы Геласия I (492-496) разбирает случай владения христианским
рабом в городе Венафро (хотя, возможно, это был просто способ избежать рабства иудеем)
[7], также выкуп христианских рабов у иудеев упоминается в житие Цезария Арелатского
[2].

О социальном статусе иудеев сообщают эпиграфические данные. В Венозе было най-
дено несколько иудейских надписей V - начала VI века, в которых упоминается герусиарх
(он же главный доктор города) [8] и патрон города [8], иудеи характеризуются как maiores
civitatis [8] и vir laudabilis [8], неясно, было ли это названием определенных должностей
или нет [6], но так или иначе эти люди занимали важное положение в Венозе начала VI
века, несмотря на то, что были иудеями.

А Прокопий Кесарийский, описывая осаду Неаполя византийским войском в 536 году,
упоминает иудеев как активных защитников, которые были готовы помочь готам отста-
ивать город, иудеи утверждали: «что город не будет испытывать никакого недостатка в
предметах первой необходимости» [3]. То есть они были достаточно состоятельными для
подобных обещаний.
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Но при этом возникали и конфликты. Ко времени правления Теодориха (493-526) отно-
сится несколько упоминаний попыток насильственного крещения и разрушения синагог
[1; 5]. Иудеи также легко могли стать теми, на кого удобно направлять общественное
недовольство в случае возникающих конфликтов [2], как в случае Цезария Арелатского и
обороны Арля от Бургундской осады в 507/8 годах.

На также стоит отметить, что эти случаи нарушения прав иудеев наказывались, хри-
стиане несли ответственность и возмещали ущерб, чем они обычно были недовольны [1].
Но Теодорих настаивал на соблюдении римским законов и гарантировал иудеям соблюде-
ние их прав. Такое поведение было нацелено не только на сохранение порядка («граждан-
ской гармонии» [5]) на подвластных территориях, но и на демонстрацию преемственности,
Теодорих не раз вспоминает римские времена, говорит о «репутации Рима» и что желать
беспорядков это «не по-римски» [5].

Таким образом, иудео-христианские взаимоотношения в Остготском королевстве про-
должали тенденцию Поздней Римской империи. Тесное мирное взаимодействие не исклю-
чало иногда возникающие конфликты, редкие конфликты не препятствовали мирному
взаимодействию. И христиане, и иудеи нарушали законы, за что несли ответственность,
несмотря на оговорки о «неправильности» веры иудеев [5]. В первую очередь, власти были
заинтересованы в сохранении гражданского порядка.
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