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Глава 14. Иисус Галилеянин 

1. Галилея и Иудея 

2. Галилея во времена Спасителя 

3. Гонения против христиан 

4. Иосиф Флавий и уничтожение галилеян 

5. Иосиф Флавий и С.М. Дубнов о войне в Галилее 

 

1. Галилея и Иудея 

Вопрос об этнической принадлежности Иисуса и его учеников решил 

апостол Павел за всю христианскую церковь, который написал: «Они Евреи? 

и я». Церковных писателей не смущает, что Павел не утверждал, а 

спрашивал: евреи ли апостолы Иисуса? А далее Павел сделал вывод: «Я 

больше» (2-е Кор. 11:22, 23), - он утверждал, что больше остальных 

апостолов Иисуса, так как - истинный еврей. Неблагодарное дело 

дискутировать с Павлам, который, прикрываясь «безумием», ставит себя 

выше апостолов Спасителя. Его слова о том, что Иисус и его ученики - евреи 

стали аксиомой, которая противоречит Евангелию, в котором Иисуса с его 

учениками называли «галилеянами». Вопреки Евангелию Иисус назорей 

превратился в Иисуса из Назарета.  

Спаситель не создавал церковных догматов, он принес людям свое 

учение. Догматы и церковную традицию начал создавать апостол Павел, а 

затем церковные деятели, после смерти апостолов Иисуса. Иудействующим 

отцам христианской церкви, соединявшим Ветхий Завет с Евангелием, нужно 

было показать всестороннее единство этих книг, а также «избранность» 

народа, действующего в них. Для этого они искали не только духовную связь 

между книгами, но и кровную между людьми. Доказывая, что еще древние 

пророчества свидетельствовали о приходе мессии, они не могли допустить 

даже мысли, что Иудея и Галилея это разные страны, населенные 

различными народами. Об этом знали древние евреи, которые дали ей 

соответствующее название – «Глиль ха гоим», что означает «страна 

неевреев», но Мессия не мог появиться из среды неиудеев, поэтому 

церковные писатели стали превращать Галилею в еврейскую землю. Они 

плохо знали историю и не брали во внимание факт того, что только к средине 

второго века, когда начала складываться церковная догматика и традиции, в 

Галилее произошла полная смена населения. На смену галилеянам пришли 

евреи.  

Во время Иудейской войны население большинства городов Галилеи, 

сопротивлявшихся римлянам в 67 году, было вырезано, продано в рабство и 

угнано в другие земли. Опустошенную страну заселили евреи, бежавшие из 

разрушенного Иерусалима и разоренных городов Иудеи. Начиная с 70 года и 

до 150, шла замена коренного населения на переселившихся евреев. От 

страны галилеян осталось только название, а население стало еврейским. 

Разрушенные в 67 году города Галилеи восстанавливали евреи, так как 

галилеян почти не осталось. Выжившие в 67 году галилеяне были полностью 
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уничтожены во время войн 115-117 и 132-135 годов. Их уничтожали евреи не 

только за то, что среди них было много христиан, но и за то, что галилеяне 

устроили террор в Иерусалиме во время Иудейской войны, а жестокая месть 

в характере иудеев. К средине II века Галилея действительно стала 

еврейской, а Тивериада центром иудаизма, где находился Синедрион, 

академия и начали писать Талмуд, поэтому для церковных писателей того 

времени уже не было сомнения в том, что Спаситель родился евреем. Только 

иудейские писатели честны в этом вопросе, отрицая его принадлежность к 

еврейскому народу. Для доказательства они избрали довольно грязный 

способ, обвиняя Богородицу в безнравственном образе жизни и объявив 

отцом Иисуса римского легионера, греческого наемника Пандиру или 

Пантеру. В вопросе о происхождении Иисуса и его божественности между 

иудеями и христианской церковью существуют принципиальные 

разногласия. Все остальное - вопрос о Святой Троице, Втором Пришествии и 

прочем, вытекают из этих главных противоречий.  

Научная история Галилеи 

На территории Галилеи с III тысячелетия до Р.Х. жили хананеи, а во 

II–ом появляются хурриты, хетты и египтяне. По ветхозаветной легенде царь 

Соломон, рассчитываясь с Тирским царем Хирамом, за строительство храма 

и дворца в Иерусалиме отдал ему 20 городов именно в Галилее. Галилейские 

города еще в Х веке до Р.Х., подобно израильским и иудейским, были 

языческими. Пророк Исаия накануне ассирийского завоевания в 722 году до 

Р.Х. назвал Галилею языческой (Исаия 9:1). Затем Галилея попадает под 

власть персов, а в 333 году до Р.Х. ее покорил Александр Македонский. В 

эллинистические времена греки стали самой многочисленной частью 

населения Галилеи, а греческий язык - государственным и разговорным 

языком вместо арамейского. Эллинизация приняла необратимый характер 

благодаря соседству с финикийскими городами, которые после завоевания 

Александром Македонским были полностью эллинизированы, так как 

поддерживали с греками связи в течение многих столетий. Галилея вначале 

попала под власть египетских Птолемеев, а во II веке до Р.Х. ее подчинили 

сирийские Селевкиды. Города Галилеи получили статус греческих полисов, 

большинство населения в них составляли греки, жившие вместе с 

сирийскими арамеями, и имевшие с ними равные гражданские права. В 

городах проживало много представителей других народов. Духовная 

культура галилеян была эллинской. Во времена правления династии 

Хасмонеев, иудеи неоднократно совершали на Галилею грабительские 

набеги как на чужую территорию.  

Ветхий Завет в 1-ой Маккавейской книге рассказывает, что во время 

восстания Маккавеев Галилея была населена язычниками, которые воевали 

против Иудеи, и уничтожали евреев, проживавших на ее территории. Для 

спасения галилейских евреев был направлен Симон Маккавей, переселивший 

их в Иудею (1-я Маккавеев 5:23). Это произошло в 164 или 163 году до Р.Х. 

После их переселения в Галилее не осталось ни одного иудея, а ее народ 



3 
 

называли галилеянами. Кем же были эти люди? Несомненно, что они были 

язычниками, в которых была перемешана кровь многих этносов, но больше 

всего было греческой, арамейской, а точнее сирийской и итурейской – 

народа, принадлежавшего к арабской семье.  

Господство греческого языка в Галилее подтверждают Евангелия, 

когда приводят слова Иисуса, дающего новое имя апостолу Петру (Ин. 1:42). 

Галилеяне, в отличие от иудеев, отгородившихся после Эзры от всех соседей 

и сохранявших этнические черты своего народа, впитали гены многих 

племен, в том числе - амореев, египтян, арамеев, хеттов, ассирийцев, халдеев, 

персов, сирийских арамеев, греков, римлян и, в некоторой мере, иудеев, 

поэтому их отличала широта взглядов и способность усваивать новые идеи, 

которые принес Спаситель. 

Галилея революционная 

В конце II века до Р.Х хасмонейский вождь Ионахан Гиркан начинает 

войны за расширение владений Иудеи. После кровопролитной войны ему 

удалось присоединить соседнюю Самарию. Его сыновья Аристобул и 

Александр-Яннай на рубеже первого и второго веков до Р.Х. продолжили 

войны за присоединение соседних земель и обращение их населения в 

иудаизм. Дубнов С.М. в «Истории еврейского народа на Востоке» сообщает: 

«Аристобул покорил северную часть Галилеи у гор Ливана и заставил ее 

обитателей – арабское племя «итуреев» - принять иудейскую религию. Это 

было началом похода, имевшем целью покорение Северной Галилеи, но не 

оконченного вследствие преждевременной смерти Аристобула» (Дубнов 

С.М. Т.2. С. 117-118): Это событие произошло в 104 году до Р.Х..  

Дубнов С.М. сообщает и о другом факте: «Иоханан-Гиркан не любил 

своего младшего сына Янная и не готовил его к управлению государством; 

не желая видеть сына при дворе, князь отправил его на воспитание в 

Галилею. Там в эллинизированной среде, юноша мог получить хорошую 

гимнастическую и военную подготовку» (Дубнов С.М. «История» Т.2, с. 

119). Этим самым историк признает, что в городах Галилеи жили язычники, 

которые ходили на стадионы и в театры, участвовали в соревнованиях 

атлетов и смотрели бои гладиаторов.  

С.М. Дубнов сообщает, что когда Александр-Яннай, 

воспитывавшийся в духе эллинской культуры, стал царем, он окончательно 

завоевал Итурею, часть Галилеи, и насаждал иудаизм в захваченных землях 

вплоть до своей смерти в 76 году Р.Х., поэтому население Галилеи постоянно 

поднимало восстания против иудеев. Александр Яннай хотел укрепить 

единство государства, но этому препятствовали фарисеи, выступавшие 

против иудаизации завоеванного населения. Насаждение иудаизма среди 

галилеян продолжалось в течение всей жизни Александра, так как 

совершение обряда обрезания означало только первый шаг в принятии этой 

веры. Тот же Дубнов С.М. пишет: «Александр-Яннай, стремясь насаждать 

иудейство в эллинизированных областях, разрушал те покоренные города, 

жители которых не хотели принимать иудейские обычаи» (Дубнов С.М. 
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История еврейского народа на Востоке. М.- Иерусалим. 2006. Т. 2. С. 128). К 

концу жизни Александра-Янная Галилея была формально иудаизирована, но 

ее жители не могли за четверть века стать евреями. 

Через одиннадцать лет после смерти Александра-Янная римский 

полководец Помпей в 65 году до Р.Х. захватил Галилею и сделал отдельной 

областью Сирийской провинции, независимой от Иудеи, а в 63 году он 

вступил в Иерусалим. После завоевания Помпеем, насильственная 

иудаизация населения Галилеи прекратилась. В целом она продолжалась 

чуть больше 30 лет. За это время можно было подвергнуть обрезанию 

мужчин, но нельзя было коренным образом изменить сознание всех жителей 

этой страны. Между тем мир и покой не наступали: Галилею терзали не 

только римляне, но сирийцы и парфяне, от которых она должна была 

защищаться самостоятельно.  

Дубнов С.М. сообщает: «К моменту завоевания Римом (63 г. до Р.Х.) 

«сплошное еврейское население встречалось только в коренной Иудее; в 

приморской же и заречной (заиорданской) окраинах и в некоторых местах 

Галилеи оставались большие массы язычников…». (Дубнов С.М. История. Т. 

2. С. 145), - он подтверждает, что насильственная иудаизация не выполнила 

поставленной задачи. 

Согласно сообщениям Дубнова С.М. на рубеже тысячелетий в 

Галилее не прекращались народные восстания. Он упоминает о восстании 53 

г. до Р.Х. (С. 184), затем Ирод, назначенный стратегом Галилеи, подавил там 

восстание в 47 г. до Р.Х., но партизанское движение продолжилось. В 39 году 

до Р.Х. вспыхнуло новое восстание, которое длилось два года. Дубнов С.М. 

считает: «Груды трупов проложили Ироду путь к полному покорению 

Галилеи…». (Дубнов С.М. История. Т. 2. С. 179-198). Дубнов С.М. сообщает, 

что галилейские патриоты однажды схватили многих Иродовых 

приверженцев и бросили их в Генисаретское озеро. После воцарения Ирода в 

Иудее в 37 году до Р.Х. он подчинил ей и Галилею, после чего туда начали 

переселяться евреи. Таким образом, евреи появились в Галилее только за 

тридцать лет до рождения Спасителя. Мы не знаем, когда там начали строить 

синагоги. Из Евангелий известно, что во времена жизни Иисуса они были, но 

археологи находят их развалины, относящиеся к началу второго века, когда 

началось массовое переселение иудеев в обезлюдевшую Галилею. 

В 4 году до Р.Х. Галилея вновь отошла от Иудеи и досталась в 

управление сыну Ирода Антипе. При этом правителе начался подъем страны. 

Греческий язык вновь стал государственным языком Галилеи, а в стране 

окончательно сформировалась единая народность – галилеяне. В 26 году 

Антипа построил новую столицу своей провинции Тивериаду и запретил 

евреям в ней селиться. Антипа правил Галилеей до 39 года. Неприязнь Ирода 

Антипы к евреям проистекала из его происхождения. Ирод Великий, отец 

Ирода Антипы, происходил из идумеев или арабов, а, будучи царем Иудеи, 

всю жизнь боролся против фарисеев и жрецов Иерусалимского храма, 

пытавшихся любыми способами навредить ему. Мать Антипы происходила 
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из самаритян – народа, который иудеи считали враждебным. Галилеяне в 

качестве противовеса иудеям были близки Антипе, и он приложил много сил 

для расцвета своей области. Он вернул галилейским городам часть их 

эллинских вольностей, ограниченных только римскими законами, 

гарантирующими жителям безопасную жизнь. При Антипе Галилея расцвела, 

а население окончательно стало галилейским, использовавшим греческую 

культуру, язык и мироощущение. Сам Антипа оставался римским патрицием, 

воспитанным на греческой культуре. Жизнь Иисуса прошла во время 

правления этого правителя. Евангелия, написанные тремя галилеянами и 

одним греком, передают свободомыслие и широту взглядов Иисуса, глубоко 

чуждых затхлой мысли Ветхого Завета. 

О том, что галилеяне не были иудеями, рассказывает Евангелие от 

Луки: «Пилат, услышав о Галилее, спросил: разве он Галилеянин? И узнав, 

что он из области Иродовой, послал его к Ироду» (Лука. 23:6,7). Ирод, 

упомянутый в Евангелии, и был тем самым Антипой. Неприязнь, а точнее, 

вражда между иудеями и галилеянами признается евангелистами. Иоанн 

Богослов передает слова иудеев о том, что из Галилеи не может прийти 

мессия (Ин. 7:41), а из Назарета не может быть ничего доброго (Ин. 1:46).  

Еврейские писатели сфальсифицировали сведения о населении 

Галилеи. Дубнов С.М. писал: «Если в Перее (средняя полоса Прииорданья) 

жило смешанное иудейское и греко-сирийское население, то плодородная и 

живописная Галилея была густо населена иудеями». (Т. 2. С. 295). Эта слова 

писателя предполагают, что население Галилеи было еврейским. Такой 

вывод как аксиому приняли и христианские авторы. Такая характеристика 

населения Галилеи находится в полном противоречии с тем, как писал о нем 

Иосиф Флавий, участник событий того времени: «Галилеяне с малых лет 

отличаются воинственностью и численность их велика. И никогда эти люди 

не страдали малодушием, и никогда их страна не испытывала недостатка в 

жителях… Она из конца в конец возделана своими жителями и нет там ни 

одного пустующего уголка» (Иосиф Флавий. Иудейская война. Кн. 3, гл. 3, 

2). А в другом месте он характеризует их так: «Галилеяне – народ 

многочисленный и воинственный». (Иудейская война. Указатель имен). 

Рассказывая о своей деятельности в Галилее во время Иудейской войны в 

книге «Жизнь», Иосиф однозначно показывает галилеян совершенно особым 

народом, не похожим на евреев. Хвастаясь своими успехами в управлении 

Галилеей, Иосиф сообщал: «И такова была верность и благорасположение ко 

мне галилейского народа, что <даже> когда их города были взяты, а жены и 

дети обращены в рабство, они не так оплакивали собственные несчастья, как 

заботились о моем спасении» (Флавий И. Жизнь: 16,84). Кроме 

беззастенчивой хвастливости мы находим здесь упоминание о «галилейском 

народе», а не иудеях. В другом месте он вновь пишет: «Они приказали идти к 

галилейскому народу и узнать причину, отчего они меня любят» (Флавий И. 

Жизнь: 198). Несомненно, что для Иосифа Флавия галилейский народ 

существовал как отдельный этнос. Для Дубнова С.М. принадлежность 
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галилеян к иудаизму, в который их насильственно обратили в начале первого 

века до Р.Х., явилась основанием называть их всех иудеями. Таким образом, 

религиозная принадлежность переросла в этническую.  

2. Галилея во времена Спасителя 

О том, что Спаситель был галилеянином, имеются однозначные 

свидетельства Евангелий. В Евангелии от Матфея служанка 

первосвященника говорит апостолу Петру: «И ты был с Иисусом 

Галилеянином» (Мф. 26:69). История донесла до нас признания римского 

императора Юлиана Апостата (Отступника) о национальности Спасителя. 

Однажды, во время принесения языческой жертвы слепой старик христианин 

назвал его безбожником и отступником. На что Юлиан ответил: «Ты слеп и 

не твой галилейский Бог возвратит тебе зрение». Особенно широко известна 

предсмертная фраза Юлиана Апостата: «Ты победил, Галилеянин!».  

Почему Юлиан называл Спасителя Галилеянином? Благодаря 

христианской церкви, которая поддерживает иудейскую версию истории, 

Галилея предстает областью Иудеи, в которой жили евреи. На самом деле все 

было не так. Галилеяне были иудеями, но не евреями и об этом откровенно 

заявлял император Юлиан Апостат уже во второй половине IV века. Почему 

он это делал? Во-первых, он поддерживал иудеев как врагов христиан и 

обещал не только восстановить Иерусалимский храм и принести в нем 

торжественные жертвы, но и предоставить им многочисленные льготы, 

чтобы они могли славить своего Бога, живя в довольстве. Во-вторых, Юлиан 

получил прекрасное образование, хорошо знал Ветхий Завет и Евангелие, 

поэтому он понимал разницу между иудейским Богом и евангельским 

Спасителем. Знал он и историю Галилеи, которая никогда не была частью 

Иудеи: между ними всегда существовали глубокие различия в этническом 

составе населения и религиозной вере. Об этом знали и сами иудеи, когда 

пророк Исаия называл Галилею «языческой».  

Нет никаких оснований считать, что Спаситель был евреем. Почти 

триста лет до времен Константина Великого христианская церковь 

редактировала Евангелия, чтобы сделать их Новым Заветом, являющимся 

продолжением Ветхого. Не случайно, что все, дошедшие до нашего времени 

Евангелия, датируются срединой IV века, а тексты Ветхого Завета на пятьсот 

лет позже - IХ – Х веками. Есть все основания полагать, что христианские и 

иудейские редакторы после правки специально уничтожали старые тексты. 

История сознательно переписывалась в угоду доктрине о всемогуществе 

Иеговы и избранности иудеев. 

Еще во II веке ересиарх Маркион Синопский подверг сомнению 

достоверность трех Евангелий, кроме Евангелия от Луки, в котором тогда 

отсутствовало родословие Иисуса, помещенное позднее в третьей главе, 

возводящее его род к царю Давиду. Перед началом родословной стоит очень 

интересное замечание: «Иисус, начиная свое служение, был лет тридцати и 

был, как думали, сын Иосифов, Илиев…» (Лк. 3:23). Слова «как думали» 

позволяют усомниться в истинности этой родословной. С одной стороны их 
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можно принять за подтверждение его земного происхождения, а с другой, 

что оно вообще не известно, что подтверждает сомнения в этнической 

принадлежности Спасителя к иудеям.  

В Галилее ко II веку до Р.Х. сложился новый этнос, соединивший 

греческую и сирийскую кровь, и носивший имя – галилеяне. В начале I века 

до Р.Х. Галилея, покоренная Иудеей, была вынуждена принять веру Моисея. 

Но степень поклонения Иегове у галилеян была иной, чем у иудеев. 

Галилеяне знали, что не являются избранным народом, поэтому были 

лишены претензий на господство над другими народами, и легко 

воспринимали миролюбивую и гуманистическую проповедь Спасителя. 

Климат и природные условия Галилеи были гораздо благоприятнее, 

чем в Иудее, поэтому предприимчивые иудеи стремились туда проникнуть во 

все времена. Во времена Спасителя Галилею населял многочисленный народ. 

Иосиф Флавий утверждал, что в этой стране насчитывалось 204 города, а в 

самых больших проживало не менее 50 тысяч человек. Даже Ветхий Завет 

упоминает о 69 галилейских городах. Во многих деревнях жило до 15 тысяч 

человек. Один населенный пункт от другого отделял путь, который можно 

было пройти за полчаса или час. Ученые предполагают, что население 

Галилеи составляло не менее 1 млн. человек, что превышало численность 

Иудеи. 

Учение Спасителя было неприемлемо для иудеев, которые после 

нескольких кратковременных посещений их страны Иисусом воспылали к 

нему ненавистью. Иоанн Богослов пишет: «Иисус ходил по Галилее, ибо по 

Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его» (Ин. 7:1). 

Богословы подсчитали, что всю свою жизнь Спаситель провел в Галилее, 

пробыв за ее пределами не более двух месяцев, посещая Иерусалим, а также 

финикийские города, Заиорданье и область Филиппа. Галилеянами были 

одиннадцать учеников Спасителя, и только двенадцатый – Иуда был иудеем 

и предателем. Такая роль Иуды очень символична, но этот символизм 

иудействующие редакторы Евангелий постарались затушевать. Во времена 

Спасителя даже произношение у галилеян отличалось от иудейского. О 

различии между галилеянами и иудеями, которое существовало, говорят 

слуги первосвященника, сказавшие Петру: «И ты был с Иисусом 

Галилеянином… Ибо и речь твоя обличает тебя» (Мф. 26:69, 73). Был евреем 

и самозваный апостол Павел. 

В Евангелиях Спаситель постоянно указывает на свою 

непричастность к иудеям. Он говорит: «В законе вашем написано…» (Ин. 

8:17), - это означает, что закон Моисея он не считает своим. Еще более ярко 

противостояние с иудеями выражено в обращении к служителям Храма и 

фарисеям: «Ваш отец диавол» (Ин. 8:44). Казнь Иисуса была совершена не 

какими-то неведомыми «книжниками и фарисеями», а конкретными 

иудеями. После Воскресения Иисус позвал учеников вновь прийти в Галилею 

(Мф. 28:7). О принадлежности учеников Иисуса к галилеянам говорят и 



8 
 

Деяния апостолов: «Вдруг предстали два мужа в белой одежде и сказали: 

Мужи Галилейские!» (Деяния 1: 10-11) 

О том, что Спаситель не был евреем, говорит и такой факт, будучи 

изгнанным земляками из родного города Назарета, он жил в Капернауме и 

Тивериаде, в которых Антипа запретил проживать евреям. Если бы 

Спаситель принадлежал к потомкам царя Давида, разве Синедрион отправил 

бы его с такой легкостью на казнь, чтобы убить основателя христианства? 

Апологеты иудаизма любят заявлять, что христианство возникло среди 

евреев и распространялось евреями. Это ложь! Христианство возникло среди 

галилеян, которые не были евреями, они же начали его распространять. Сами 

галилеяне, приняв иудаизм, испытывали дискриминацию со стороны евреев. 

Во-первых, они не принадлежали к избранному народу, а из-за 

неправильного произношения еврейских слов им не разрешалось читать Тору 

в синагоге.  

Гуманистическое учение Спасителя, в котором слились идеи великих 

философов Греции и Востока, не могло появиться в затхлой атмосфере 

расового превосходства и мечтаний о будущем господстве над народами 

после прихода мошиаха. После разрушения Иерусалима в 70 году, столицей 

христианства становится Рим. Необходимо сразу же внести разъяснения: 

политика Александра-Янная по обращению в иудаизм покоренных народов 

привела к расколу иудеев на прирожденных и новообращенных. Между ними 

никогда не было мира. Ирод Великий, происходивший из идумеев, одного из 

арабских племен, и совершивший обрезание, так и не стал евреем. Он всю 

жизнь боролся с наследниками Хасмонеев и фарисеями, которые не хотели 

признавать его права на царский престол в Иерусалиме. Распространение 

христианства велось не евреями, а эллинизированным населением 

Восточного Средиземноморья, которое в основной массе было греческим. 

Иудеи не только возненавидели Спасителя, их ненависть распространилась 

на всех жителей Галилеи, так как они были носителями его учения. 

Урожденные евреи в подавляющем большинстве до наших дней отвергают 

Спасителя. В Евангелиях Иисуса иудеем называет только самарянская 

женщина (Ин. 4:9). Почему? Ответ кроется в дальнейшей истории этой 

земли.  

3. Гонения против христиан 

Через тридцать три года после казни Иисуса в Галилею пришла война, 

которую назвали Иудейской. Еврейские авторы называют эту войну 

восстанием евреев против Римской империи за свободу Иудеи. Если это так, 

то почему в Иудее восстали только жители Иерусалима, а в Галилее восстало 

все население, только несколько городов попросило у римлян мира. Мало кто 

обращает внимания на то, что предыстория этой войны имеет явную связь с 

распространением христианства. 

Один из признанных историков иудаизма С.М. Дубнов рассказывает, 

что восстанию против Рима в Галилее предшествовала война между евреями 

и язычниками, к которым он причисляет, прежде всего, греков: «Знамя 
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восстания, поднятое в Иерусалиме, подало сигнал к повсеместным кровавым 

столкновениям между иудеями и язычниками… В восстании иудеев против 

Рима слышался не только политический протест, но и вызов всемирному 

греко-римскому язычеству, которому грозила действительная опасность от 

распространявшегося тогда иудаизма и его нового спутника – христианства» 

(Дубнов С.М. История еврейского народа на Востоке. М. Иерусалим, 2006. С. 

336). Дубнов ставит по одну сторону баррикады иудеев и христиан. О том, 

что это было не так, говорят Евангелия в рассказе о распятии Спасителя, а 

Деяния Апостолов сообщают о многочисленных и жестоких гонения, во 

время которых иудеи убивали христиан задолго до начала Иудейской войны. 

Греки стали самыми активными последователями Спасителя. 

Жертвы иудейских гонений 

Список иудейских гонений открывает сам Спаситель, осужденный на 

смерть Синедрионом, и отправленный к прокуратору Пилату для 

утверждения приговора. Все четыре Евангелия подробно описывают сцены 

суда в обеих инстанциях, в которых видна решающая роль Синедриона в 

смерти Спасителя и попытки прокуратора сохранить ему жизнь. 

Католическая церковь на Втором Ватиканском соборе в 1960-е годы 

признала ответственными за распятие Спасителя римлян, сняв вину с 

синедриона и иудеев. 

Следующей жертвой религиозных преследований иудеев стал диакон 

Стефан, названный церковью «Первомучеником». Его убийство совершилось 

между 30 и 33 годами. Правоверные иудеи обвинили Стефана, говоря: «Мы 

слышали, как он говорил, что Иисус Назорей разрушит место сие и 

переменит обычаи, которые передал нам Моисей» (Деяния 6:14). Церковь 

объявила эти обвинения ложными, но они целиком соответствуют 

содержанию речей, с которыми Иисус обращался к последователям в 

Евангелиях. Диакон Стефан происходил из «эллинистов», то есть он 

принадлежал не к иудейской, а к эллинской культуре и неизвестно кем был 

по национальности. Вполне возможно, что он был галилеянином. Стефан и 

его последователи выступали с критикой храмового культа, сводившегося к 

жертвоприношениям, выплате десятины и многочисленных податей в пользу 

храма и его жрецов, а также исполнению многочисленных предписаний 

Моисеева закона. Ортодоксальных иудеев выводили из себя попытки 

христиан каким-либо образом изменить закон Моисея. Этот закон сохранял 

неизменными социальные отношения, позволявшие немногочисленной 

прослойке храмовых жрецов – саддукеев, жить за счет эксплуатации 

народных масс. Толпа иудеев закидала Стефана камнями, и убила его. В 

расправе над Стефаном принял участие и фарисей Савл, будущий апостол 

Павел.  

Убийство Стефана послужило сигналом к началу всеобщего гонения 

на христиан в Иерусалиме под руководством юного фарисея: «Савл терзал 

церковь, входя в домы, и, влача мужчин и женщин, отдавал в темницу» 

(Деяния 8:3). Савл разогнал христиан в Иерусалиме, которые бежали в 
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другие земли, в первую очередь Самарию. О Галилее не упомянуто ни одним 

словом, так как после казни Спасителя упоминания о ней в Деяниях 

апостолов исчезают. Без ответа остается вопрос, куда делись тысячи 

галилеян, сходившихся слушать проповеди Спасителя? Не получают 

подтверждения многочисленные упоминания Евангелий о галилейских 

синагогах. Можно заключить, что евреев в Галилее не было, как и синагог, а 

Спаситель общался с галилейским народом на загородных просторах, как это 

было во время Нагорной проповеди, когда люди сидели на склоне горы, или 

из лодки на водах Галилейского моря, к сидящим на берегу слушателям. 

После воскресения Спаситель встречается с апостолами в Галилее, а после 

Вознесения деятельность апостолов перемещается в Иерусалим, откуда они 

расходятся в разные концы света. Впрочем, свидетельства Деяний о 

деятельности апостолов в то время противоречивы. С одной стороны они 

сообщают, что христиане рассеялись по разным местам, кроме апостолов, 

которые остались при храме (Деяния 1:1). С другой стороны известно, что 

апостолы пошли в разные земли, разнося Благую Весть. 

В течение десяти лет с 34 по 44 годы положение христиан в 

Иерусалиме было спокойным, так как среди них господствовали эвиониты – 

бедные, бывшие, последователями не столько Иисуса, сколько Иоанна 

Крестителя. Они, подобно иудеям, чтили Ветхий Завет и выполняли все его 

предписания. Их христианство заключалось в принятии крещения, 

признании Иисуса пророком и мессией, предсказанным Ветхим Заветом. В 

дальнейшем они не признали Святую Троицу, а Спасителя - Сыном Божиим. 

Себя эвиониты считали мостом между синагогой и церковью.  

В 44 году Ирод Агриппа I получил от Рима право именоваться царем 

Иудеи и быть защитником веры. Стремясь утвердить свой авторитет, он 

начал новое преследование христиан, в результате которого был убит 

апостол Иаков Зеведеев, брат Иоанна Богослова. После смерти Агриппы I в 

48 году, в период между 49-51 годами состоялся Первый Апостольский 

собор, на котором был решен вопрос о принятии в христианство язычников, 

без обрезания и исполнения закона Моисея. Если мы вспомним о Спасителе, 

который крестил путем погружения в воду, то решения этого собора 

возвращали практику Иисуса, утраченную после его ухода. На соборе 

присутствовали апостолы Иаков, Петр и Иоанн, а собрали его по просьбе 

Павла. По-видимому, остальные апостолы отсутствовали, находясь в 

миссионерских путешествиях.  

Еще десять лет прошли относительно спокойно, но в 62 году после 

смерти прокуратора Феста первосвященник Анан II, пользуясь отсутствием 

наместника, утвержденного Римом, решил показать свою власть, уходящую в 

древнюю теократическую традицию, и привлек к ответственности первого 

Иерусалимского епископа, брата Иисуса, Иакова. Первосвященник 

потребовал от Иакова отречься от Спасителя. Иаков отказался, за это его 

сбросили с крыши Храма, а затем добили камнями, нанеся смертельный удар 

скалкой.  
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Вскоре после 62 года произошли события, которые надолго прервали 

существование христианской общины в Иерусалиме. Первым из них было 

Великое гонение на христиан со стороны государства в Риме в 64 году. Это 

гонение обычно не связывают с Иерусалимом. 

4. Иосиф Флавий и уничтожение галилеян 

Самым известным и признанным историком древних евреев считается 

Иосиф Флавий, который руководил войной против римлян в Галилее, а затем 

предал Иудею и перешел на сторону римлян. В его биографии есть одно 

темное пятно, которое не связывают с гонениями на христиан. Иосиф 

Флавий в своей автобиографии «Жизнь» пишет, что был послан в Рим в 

возрасте двадцати шести лет, для вызволения из тюрьмы священников, 

бывших его родственниками. Он подчеркивает иудейское благочестие этих 

узников. Иосиф рассказывает о череде случайностей, позволившей ему 

блестяще выполнить свою миссию: ему случайно повстречался актер из 

иудеев Алитир, бывший любимцем императора Нерона, который познакомил 

его с Поппеей, женой императора, открыто исповедовавшей иудаизм. Она 

посодействовала быстрейшему освобождению узников. Пробыв в Риме два 

или три года, и получив от императрицы «великие дары», Иосиф с 

торжеством вернулся на родину. Возникает вопрос, чем была вызвана такая 

благосклонность императрицы? На него дает ответ древний историк 

Корнелий Тацит, давший Поппее следующую характеристику: «У этой 

женщины было все, кроме честной души... Под личиной скромности она 

предавалась разврату». Поппея была редкой обольстительницей и смогла 

отбить Нерона у первой жены Олимпиады. Тацит пишет: «Поппея пускает в 

ход лесть и свои чары и, притворившись, будто покорена красотою Нерона и 

не в силах противиться нахлынувшей на нее страсти, сразу увлекает его…». 

Став женою Нерона, «она стала держаться с ним надменно и властно…» 

(Тацит. Анналы, кн. 13, 45-46). Римский историк указывал, что Поппея могла 

влиять на императора не только в домашних, но и в государственных делах. 

Двадцать шесть лет было Иосифу в 63 году, когда он был представлен 

Поппее и получил от нее «великие дары». Остается только гадать, насколько 

Поппея была очарована Иосифом, но исключать, что ее благосклонность 

была вызвана молодостью и красотой иерусалимского посланца не стоит. На 

втором году пребывания Иосифа в Риме (это был 64 год) произошло зверское 

гонение на христиан, когда их жгли на кострах, травили зверьми или просто 

убивали. Вину за эти злодеяния возлагают на Нерона, но могли ли стоять в 

стороне ревностная иудейка Поппея и ее иудейский поклонник Иосиф? 

Вполне возможно, что инициатором этого гонения был Иерусалимский 

синедрион, который послал Иосифа в Рим и через Поппею воздействовал на 

психически неуравновешенного Нерона.  

Пребывание Иосифа Флавия в Риме совпадает с жизнью в этом городе 

апостола Павла, находившегося в заточении. Евангелист Лука пишет в 

Деяниях, что заточение Павла сводилось к жизни в гостинице на своем 

иждивении под охраной одного легионера (Деяния 28:16-31). Иосифу 
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Флавию с помощью Поппеи удалось добиться освобождения всех иудейских 

узников. Это вызывает предположение, что среди них мог быть и Павел? 

Церковь создала миф о том, что он был казнен, но биограф Павла евангелист 

Лука ничего не написал о его смерти, хотя пережил Иудейскую войну. Это 

позволяет говорить о том, что Павел не был казнен, а увезен Иосифом вместе 

с другими иудеями. 

В 66 году в Иерусалиме вспыхивает восстание против Рима. 

Еврейские авторы единодушно пишут, что его причиной было желание 

иудеев освободиться от власти империи. Тогда возникает вопрос, почему 

первыми действиями восставших после изгнания из города римских солдат 

было убийство первосвященника и уничтожение здания, в котором 

хранились долговые расписки горожан, а до начала осады Иерусалима в 70 

году были перебиты все самые богатые жрецы храма и представители знати. 

Американский историк Вил Дюрант назвал Иудейскую войну революцией.  

Другой странностью этой войны против Рима было то, что 

начавшееся в Иерусалиме восстание перебросилось в города Галилеи, а в 

большинстве городов Иудеи войны не было. Читая описания войны в 

Галилее, написанные еврейскими авторами, невозможно понять, кто же 

воевал с римлянами? Они через строку называют восставших то 

галилеянами, то иудеями. Весь 67 год римляне брали один за другим 

галилейские города. Их захват сопровождался массовым уничтожением 

жителей, которых убивали или продавали в рабство. Если вспомнить, что 

многие из жителей были христианами, то можно понять, что они 

уничтожались мечами римских легионеров. Этот геноцид остается 

историческим секретом до наших дней. Руководил сопротивлением галилеян 

упомянутый нами Иосиф Флавий, который честно признавался, что с самого 

начала не верил в победу над римлянами. Иосиф не собирался сражаться 

против римлян, поэтому предал защитников крепости Иотапаты, которыми 

командовал, и сдался на милость врагов. В своих книгах Иосиф упоминал, 

что еще во время войны ему предъявлялись обвинения в предательстве, но он 

сумел выкрутиться.  

Участие Иосифа в восстании в Галилее вызывает вопрос, за какие 

заслуги молодому человеку, которому исполнилось всего тридцать лет и не 

имевшему военного опыта, синедрион доверил руководить восстанием в 

целой области? На ум приходит гонение на христиан в Риме, когда там 

находился Иосиф. Возможно, что участие в гонениях в Риме и было той 

заслугой, которая дала возможность Иосифу вновь отличиться. 

Предательство и переход на сторону Рима, вероятно, были частями этого 

плана, потому что руководство восстанием со стороны Иосифа было 

бездарным. Он собрал армию из галилеян, равную по численности римской, 

но распустил ее по родным городам, раздробив на части, которые единая 

армия римлян с легкостью уничтожила.  

С.М. Дубнов в своей «Истории еврейского народа на Востоке» не 

видит разницы между Иудеей и Галилеей, рассказывая о сражениях в 
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галилейских городах, он называет восставших иудеями. В то же время Иосиф 

Флавий сообщает, что даже в Иудее население не было однородным, а 

«населяют Иудею вперемежку евреи и сирийцы». (Иудейская война. Кн. 3: 

III, 5).  

5. Иосиф Флавий и С.М. Дубнов о войне в Галилее 

Волнения в Иерусалиме начались в мае 66 года, а в августе они 

привели к уничтожению римского гарнизона в составе одной когорты и 

нескольких вспомогательных отрядов. В этих событиях принимали самое 

активное участие выходцы из Галилеи во главе с сыном Иуды Галилеянина 

Менахемом. 

Иосиф Флавий сообщает, когда римский гарнизон был перебит: «В 

тот же самый день и в тот же час в Кесарии было умерщвлено все еврейское 

население: менее чем за час было убито более 20 тысяч человек, так что в 

городе не осталось ни одного еврея». Немедленно были созданы еврейские 

отряды, которые бросились разорять сирийские деревни и соседние города, 

числом около 14. «Вокруг каждого из них было разорено много деревень, и 

все взрослые пленники были немилосердно умерщвлены». (Кн. 2: XVIII, 1). 

Оперативность отпора евреев была обеспечена их организацией: пятьсот лет 

назад законодатель Эзра не только отредактировал закон, но и дал в руки 

иудейской верхушки мощное репрессивное оружие для поддержания 

дисциплины - синагогу, позволявшую привлекать к ответственности каждого 

иудея, пожелавшего уклониться от решения совета общины (кагала), поэтому 

решения кагала проводились в жизнь моментально и неукоснительно. Ни 

один народ не имел такой отлаженной и мощной системы управления 

народом. 

В Палестине началась взаимное уничтожение евреев и эллинов. 

Флавий писал: «Вся Сирия была охвачена ужасным смятением, и каждый 

город разделился на два лагеря, причем выживание одного зависело от 

гибели другого. Дни протекали в кровопролитии, ночи – еще более ужасные 

– в страхе. Казалось, что они уже избавились от евреев, в каждом городе 

оставались иудействующие, которых держали на подозрении. Не решаясь 

уничтожить подозрительных из своей же собственной среды, они боялись 

этих принадлежащих к обоим лагерям людей, как настоящих чужаков» 

(Иудейская война. Кн. 2:XVIII, 2). Иосиф Флавий объясняет, почему 

галилеян считали иудеями, так как среди них было много «иудействующих», 

которых держали на подозрении. Трагедия произошла в древней столице 

Галилеи Скифополе, который защищали от напавших евреев не только 

местные жители, но и жившие в нем иудействующие - более 13 тыс. человек, 

которых затем на «всякий случай» вырезали. 

О взаимном геноциде иудеев и эллинов старательно умалчивают все 

еврейские авторы или представляют его как месть евреев, но начали его 

именно они в Иерусалиме, вероломно нарушив обещание выпустить из 

города римских солдат, а затем продолжили погромы в городах Сирии. 

Ответная месть эллинов докатилась до Египта, в Александрии было убито 60 
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тыс. евреев. (Флавий И. Кн. 2: XVIII, 7-8), а в Дамаске 10 500 человек (Кн. 

2:ХХ, 2) 

После этого Синедрион направляет своих представителей в 

провинции, где проживали иудеи, так Йосеф бен Маттитьяху (Иосиф 

Флавий) и прибывает в Галилею. В своей книге «Жизнь» Иосиф делает 

интереснейшее признание о начале своей деятельности в Галилее: «А мои 

товарищи, получив много денег от даваемой им десятины, которая 

полагалась им как священникам, решили возвращаться восвояси — но когда 

я призвал их остаться, пока положение не наладится, они послушались» (И. 

Флавий «Жизнь» 12: 63.). Сообщая о приготовлении к войне с римлянами, 

Иосиф пишет, что сформировал войско в составе 60 тыс. пеших, 250 конных, 

сверх того, 4500 наемников, по численности оно было равно армии римского 

полководца Веспасиана, но затем распустил его по своим городам, тем 

самым дал возможность римлянам уничтожать галилейские города 

поодиночке.  

Еще до прибытия в Галилею Иосифа Флавия там действовал местный 

вождь Иоанн Гисхальский, который вначале критически рассматривал 

деятельность Иосифа, а после отказа выдать ему хлеб стал видеть в нем 

предателя. Дубнов С.М. писал: «Галилейские зелоты во главе с Иохананом 

Гискальским обвиняли Иосифа в намерении «передать Галилею римлянам 

без боя». Они посылали в Иерусалим требования отстранить Иосифа от 

командования. «На посту начальника галилейской обороны остался человек, 

веривший больше в непобедимость римлян, чем в успех им же 

подготовлявшейся освободительной войны». (Дубнов С.М. Т. 2. С. 342, 343).  

Весной 67 года войско Веспасиана двинулось на Галилею. Не все 

жители Галилеи хотели воевать с римлянами. Жители Циппори самого 

большого города добровольно перешли на сторону Рима и попросили для 

охраны гарнизон из римских солдат. 

Войско Иосифа Флавия после начала наступления римлян стало 

быстро разбегаться. На своем пути римляне уничтожали города и села, 

которые оказывали сопротивление. Первым был уничтожен город Гадер, 

Иосиф писал: «Римляне не щадили ни молодого, ни старого, ибо они 

ненавидели этот народ… Там где жители остались, все они были обращены в 

рабство» (Кн. 3: VII). После падения Гадера началась осада Иотапаты, 

обороной которой руководил сам Иосиф. Осада длилась несколько недель, 

после чего римляне захватили город. Дубнов С.М. считает: «Если Иотапата 

продержалась полтора месяца против искусных в осаде римлян, то это 

объяснялось не храбростью полководца, а неприступностью города и тою 

энергией отчаяния, которую проявляли осажденные». (Дубнов С.М. Т. 2. С. 

345). В июне 67 г. Иотапата была взята римлянами. 

Иосиф описывает, как он сдался римлянам. Хотя он старается в 

рассказе выглядеть героем, но факты, приведенные им, говорят о другом. 

Скрываясь от римлян, он попал в пещеру, где пряталось еще сорок галилеян. 

Когда их обнаружили римляне, Иосиф предложил сдаться, но его 



15 
 

предложение было отвергнуто. Тогда он предложил убить друг друга, чтобы 

не сдаваться. Он устроил так, что все, кто был с ним, убили друг друга, а он, 

якобы, вместе с еще одним защитником остался в живых и они сдались. 

Больше похоже на то, что убиты были все, кроме Иосифа.  

Перечисляя потери галилеян, Иосиф пишет, что в Яфии было убито – 

15000, обращено в рабство – 2130 человек; в Иотапате – убито 40000, взято в 

плен – 1200. Иосиф не сообщает о числе жертв в других местах, но из 

приведенных цифр видно, что Галилея покорялась римлянами огнем и 

мечом. Никто не говорит о погибших христианах, но их число должно было 

быть громадным, причем, были уничтожены основные свидетели 

пришествия Спасителя и его проповеди. После войны в Галилее в живых 

остались христиане в других землях, никогда не слышавшие Иисуса, а 

обращенные апостолом Павлом, так евангельские христиане были заменены 

на павлианских. 

Народный вождь восставшей Галилеи Иоанн Гисхальский бежал: 

«Йоханан, взяв с собой не только собственных бойцов, но и мирных жителей 

с семьями, бежал в Иерусалим». После падения Иотапаты римлянам 

добровольно сдалась Тивериада - город, в котором Ирод Антипа не разрешал 

селиться евреям. В результате войны в Галилее все города за исключением 

двух-трех были разрушены, жители перебиты или уведены в рабство, а 

благодатная земля опустела. Через три года войны, после разрушения 

Иерусалима в 70 году, в Галилею массово хлынули беженцы из разрушенной 

столицы Иудеи. В результате восстаний 115-117 годов и 132-135 годов 

христиане, еще сохранявшиеся в Галилее, были вырезаны поголовно. Вскоре 

в Галилею переселился Синедрион и иудейская академия, и все забыли, что 

эта область была населена совершенно другим народом, которому иудеи 

были враждебны. От народа не осталось даже памяти, он был уничтожен, а 

остатки бесследно растворились в иудейской среде. Ко временам 

Константина Великого в Галилее жили только евреи. Начиная со второго 

века, в Галилее повсеместно строятся синагоги. Тивериада, в которой было 

запрещено селиться иудеям, стала их священным городом, в котором 

началось составление Иерусалимского Талмуда. Некоторые историки 

говорят, что во времена Иисуса города Назарет не существовало. 

 


