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1. Священная книга последователей Спасителя 

2. Язык Евангелий 

3. Евангелие от Матфея 
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4. Евангелие от Марка 
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7. Евангелисты о Спасителе 

1. Священная книга последователей Спасителя 

Главной священной книгой людей, считающих себя последователями 

Спасителя, является Евангелие или Благая Весть, с которой он пришел к 

людям. После его Вознесения апостолы разошлись в разные концы земли и 

стали рассказывать о ней. Христианская церковь считает, что Ветхий Завет 

тоже является священной книгой, несмотря на то, что он написан для 

«избранного народа» - иудеев, но церковь позаимствовала ее и включила в 

единую священную книгу, названную Библией, объединив с Евангелием. О 

том, что Ветхий Завет не является священной книгой его последователей, 

Спаситель говорил совершенно определенно, заявляя иудеям: «Не написано 

ли в законе вашем…?», а также: «Не наливают вино молодое в мехи ветхие». 

Эти слова показывают, что он не считал своим закон иудеев, который 

содержится в Торе или Пятикнижии Моисея.  

Евангелие или Благая Весть принципиально отличается от Ветхого 

Завета. Церковные богословы почти две тысячи лет доказывают, что оно 

является логическим продолжением Ветхого Завета, но внимательное чтение 

его говорит о другом. Если Ветхий Завет повествует об истории евреев и их 

будущем господстве, то Евангелие обращено к людям труда. Иисус так и 

говорит: «Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные» (Мф. 11:28). 

Вместо насилия, которое должно сделать иудеев господами над миром, он 

предлагает любовь, которая изменит отношения между людьми, сделав их 

братьями. Он говорит, что приблизилось Царство Божие, которое может быть 

в душе каждого человека.  

Канонические Евангелия 

Все четыре Евангелия, отобранные церковью и включенные в общее 

«Евангелие» называются каноническими. Их авторами являются апостол 

Матфей, ученик апостола Петра - Марк, ученик и спутник апостола Павла – 

Лука и любимый ученик Спасителя – Иоанн. Первые три книги Евангелий 

называют синоптическими, так как их содержание во многом схоже. 

Евангелие Иоанна стоит особняком, потому что в нем поднимаются вопросы 

вселенского значения. Для Иоанна Иисус не простой человек, а Логос – 

Слово, единородный Сын Отца Небесного, ставший человеком. Евангелие 

Иоанна утверждает Святую Троицу в составе Отца, Сына и Духа Святого. 

Евангелия начали появляться в 50 – 60 годы. Первым было написано 
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Евангелие Марка, затем Матфея и Луки и в самом конце I века написал свое 

Евангелие Иоанн.  

Прежде чем Евангелие стало известно людям, появились послания 

фарисея Савла, которого церковь назвала апостолом Павлом. В Евангелии 

содержатся соборные послания апостолов: Иакова, Петра, Иоанна, Иуды, а 

четырнадцать посланий принадлежат Павлу. В Евангелие включены Деяния 

святых Апостолов, записанное евангелистом Лукой, и Откровение Иоанна 

Богослова. Таким образом, Евангелие содержит двадцать семь произведений 

восьмерых авторов. Христианские богословы не любят упоминать, что 

авторы посланий - Иаков и Иуда считались братьями Иисуса, так как 

согласно церковным догматом мать Иисус Мария является Девой. По этому 

поводу в средние века велось много дискуссий, но Евангелия упоминают о 

них, как братьях Иисуса. Об этом же писал и первый историк церкви Евсевий 

Кесарийский. 

Несмотря на то, что язык Евангелия и изложение очень просты и 

доступны, его понимание затруднено. Слишком продолжительное время 

отделяет нас от Спасителя и его современников, слишком различаются 

обычаи и традиции между нами и людьми того времени, поэтому возникают 

вопросы, на которые в Евангелии очень трудно найти ответы. 

Исследователи считают, что написанию Евангелия предшествовал 

этап складывания устной легенды о Спасителе и его учении. Возможно, что 

общепризнанный апостолами рассказ об Учителе, включавший наиболее 

яркие проповеди, притчи и афоризмы, был кем-то записан и получил в науке 

название источника Q, но это только догадка. Первыми стали Евангелия от 

Марка или Матфея, которые были использованы другими евангелистами при 

составлении собственных. Два или три десятка лет после Вознесения 

Спасителя только рассказы апостолов о нем, были для первых христиан 

главным свидетельством его прихода в мир. В этот период Ветхий Завет 

оставался для них единственной писанной Священной Книгой.  

В 51 или 52 году появляются два первых Послания апостола Павла к 

Фессалоникийцам, христианам греческого города Фессалоники. В эти же 

годы или позже согласно церковной традиции появилось Евангелие от 

Матфея. Вслед за ним написали свои Евангелия Марк и Лука. Четвертое 

Евангелие написал Иоанн, получивший имя Богослов, так как ему 

принадлежат три послания и Откровение, вошедшие в общее Евангелие. С 

легкой руки апостола Павла единое Евангелие стали называть Новым 

Заветом, чтобы подчеркнуть его неразрывную связь с Ветхим. 

2. Язык Евангелий 

Иудейские авторы любят утверждать как незыблемую аксиому, что 

Спаситель, его ученики и первые христиане были евреями, если это так, то 

почему из четырех Евангелий три, кроме Евангелия от Матфея, были 

написаны на греческом языке? На греческом языке были написаны все 

послания апостолов, в том числе бывшего фарисея Савла. Во второй книге 

Иудейской войны Иосиф Флавий описывает резню, которая произошла 
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между иудеями, язычниками и христианами Палестины и Сирии, в 66 году. 

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

разделился на два лагеря… Дни протекали в кровопролитии, ночи – еще 

более ужасные – в страхе. Ибо, хотя казалось, что они уже избавились от 

евреев, в каждом городе оставались иудействующие, которых держали на 

подозрении» (Кн. 2:XVIII). Он пишет, что только в Кесарии за один час было 

убито 20000 евреев. «В ответ еврейские отряды разорили сирийские деревни 

и соседние города». Иосиф называет 15 городов, разоренных и сожженных 

евреями и «иудействующими». Нам неизвестно писались ли Евангелия во 

время Иудейской войны. Несомненно одно, ненависть, которая в 66 году 

вылилась во взаимное истребление, накапливалась десятилетиями. Тогда 

почему авторы Евангелий, будучи евреями, писали свои книги и послания на 

ненавистном им греческом языке? Попытки некоторых историков доказать, 

что Евангелия были написаны на арамейском языке, были опровергнуты 

лингвистами. Некоторые историки объясняют это тем, что греческий язык 

был распространен среди образованного населения всего Ближнего Востока. 

Однако апостолов Спасителя нельзя отнести к образованному населению, В 

Евангелиях сказано, что они были рыбаками, ремесленниками, один 

мытарем, а сам Спаситель был плотником и сыном плотника. Иисус 

обращался с проповедями не к образованным, которые были богатыми, а к 

«труждающимся и обремененным», то есть к трудящимся и угнетенным, и 

говорил, что во враче нуждаются больные, поэтому он пришел к ним. 

Единственным объяснением греческого языка Евангелия является то, что 

Благая весть была обращена не к иудеям, а к эллинизированному населению 

империи. Греки и латины, сирийцы и египтяне, сирофиникийцы и галилеяне, 

идумеи и халдеи, и многие другие в своем большинстве говорили на 

греческом языке, и к ним была обращена Благая Весть. Только Евангелие от 

Матфея было написано на арамейском языке, на котором говорили евреи, но 

и оно было переведено на греческий во втором веке. Не сохранилось ни 

одной строчки Евангелия, написанного на арамейском языке.  

Время написания Евангелий датируется по-разному. Несомненно то, 

что первыми текстами являются послания апостола Павла, написанные в 50-

60 годы. Евангелие от Иоанна, его Откровение и послания признаны 

написанными в самом конце I века. Камнем преткновения в определении 

времени написания других Евангелий является Иудейская война. Согласно 

церковной традиции синоптические Евангелия были написаны до ее начала, а 

многие протестантские историки и ученые атеисты утверждают, что после ее 

окончания. Дело заключается в пророчествах Спасителя по поводу 

разрушения храма и Иерусалима, если Евангелия написаны до войны, то он 

обладал божественным даром предвидения, если после, то пророчества ему 

приписаны задним числом, поэтому в них ничего божественного нет.  

Сторонники позднего времени написания Евангелий не замечают 

одного факта, как могли евреи писать книги на языке своих врагов, 

разрушивших священный храм и город? Вывод напрашивается один: авторы 
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Евангельских писаний были не только противниками храмового иудаизма, 

погибшего в огне Иудейской войны, но и вообще не были евреями.  

3. Евангелие от Матфея 

Евангелист Матфей, до того как стал учеником Спасителя, был 

мытарем, сборщиком податей, которых ненавидело население древней 

Палестины. Согласно церковной традиции Матфей написал свое Евангелие 

для первой христианской общины эвионитов, возникшей из иудеев при 

Иерусалимском храме, видимо, поэтому оно было написано на арамейском 

языке. Это Евангелие ставило целью доказать, что Спаситель является 

иудейским мессией, о котором говорили пророки Ветхого Завета. Слово 

«эвиониты» означает бедные, они были идейно связаны с назореями и 

ессеями, которые во главу угла своего учения ставили социальную 

справедливость и чистоту нравственности. Назорей Иоанн Креститель или 

Предтеча, разоблачал грехи фарисеев и книжников, поэтому борьба за 

чистоту нравственных помыслов и действий является главной темой этого 

Евангелия. 

Многие исследователи считают, что мытарь Матфей не мог быть 

автором Евангелия, названного его именем. Возможно, они правы, так как 

человек практической деятельности не мог знать родословие Иисуса и годы 

его младенчества, а тем более слышать разговор Иосифа обручника с 

ангелом, который предлагал имя будущего мессии. Вряд ли Иисус 

рассказывал апостолам о своем искушении дьяволом. Эти легенды слагались, 

начиная со второго века, когда церковь начала редактировать Евангелия, 

меняя социально-нравственное звучание Благой Вести на мистическое, 

уходящее истоками в Ветхий Завет. В первой главе Евангелия мы видим 

подтверждение тому, что связь между священными книгами христиан и 

иудеев не всегда выглядела удачной. Матфей пишет, что ангел сказал 

Иосифу: Мария «родит Сына, и наречешь ему имя Иисус… Да сбудется 

реченное Господом через пророка, который говорит: «Дева во чреве примет и 

нарекут ему имя Еммануил» (Мф. 1:21-23). Редакторы соединили это 

Евангелие с пророчествами Исаии, который дал мессии имя Еммануил, но 

прибавил к нему еще несколько: «Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец 

вечности, Князь мира» (Ис. 9:6). Имя «Князь мира» в Евангелии от Иоанна 

обозначает кого-то другого, явно злого: «Ныне суд миру сему; ныне князь 

мира сего изгнан будет вон» (Ин. 12:31). «Уже немного Мне говорить с вами, 

ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего» (Ин. 14:30). «Князь 

мира сего осужден…» (Ин. 16:11). Объясняя, кто такой «князь мира сего», 

современные толкователи договорились до того, что объявляют им самого 

Иисуса, тем самым они пытаются доказать единство Евангелия и Ветхого 

Завета. К счастью, сохранилась Толковая Библия профессора А.П. Лопухина, 

в которой он написал: «Изгнан будет из этого мира вон и владыка этого мира 

князь или диавол». Далее Лопухин А.П. продолжает: «Идет владыка этого 

грешного и враждебного Христу мира – сатана – в лице предателя, ведущего 

за собой отряд воинов» (Лопухин А.П. Толковая Библия. М. 2006. Т.1. С. 
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1137, 1164). О том, что князь мира это дьявол писал еще апостол Павел: «И 

вас мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, 

по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа, 

действующего ныне в сынах противления» (К Ефес. 2:2). Как видим, 

извращение учения Спасителя в угоду Ветхому Завету продолжается до 

наших дней. 

Довольно неуклюже подтверждено другое пророчество Исаии о том, 

что «Произойдет отрасль от корня Иессева и ветвь произрастет от корня его» 

(Ис. 11:1). Толкователи Евангелия объясняют, что слово Назарет происходит 

от слова «незер» ветвь и единодушно утверждают, что Иисус из Назарета 

означает Иисус Назорей. Однако назореи это религиозное движение, порядок 

вступления в которое описан в Книге Чисел (Числа 6:1-21). Никакого 

отношения к городу Назарету они не имели, но созвучие этих слов позволило 

соединить их значение. Евангелист Лука рассказывает, что Иоанн Креститель 

от рождения был посвящен в назореи (1:15), что отвергает связь с Назаретом. 

Более того, в исторических источниках сведения о Назарете возникают 

только в III веке, что позволяет сделать вывод о возникновении легенды о 

Назарете в это же время, когда велась усиленная работа по соединению 

Евангелия с Ветхим заветом. 

Не убеждает то, что Иосиф с семьей поселился в Назарете 

Галилейском, потому что в Иудее правил сын Ирода Архелай, и он побоялся 

туда идти (Мф. 2:22). Однако в Галилее правил другой сын Ирода – Ирод 

Антипа, который не любил евреев, почему его Иосиф не побоялся? В других 

Евангелиях сказано, что Мария и Иосиф жили в Назарете до рождения 

Иисуса. Иоанн Богослов сообщает, что «Иисус Назорей» было написано на 

кресте, на котором распяли Спасителя. Слово «назорей» встречается в 

Евангелиях 14 раз, но нигде не имеет связи с городом Назаретом. 

Матфей начинает родословие Спасителя с Авраама, тем самым 

подчеркивая его неразрывную связь с евреями. Довольно подробный рассказ 

о проповеди Иоанна Крестителя, бывшего аскетом и разоблачавшего 

неправедное нажитое богатство, словно подготавливает читателя к Нагорной 

проповеди, которая подробно и последовательно излагает социально-

нравственное учение Спасителя. В этой проповеди Спаситель 

противопоставляет свои нравственные принципы, тем, которые несет Ветхий 

Завет, и шесть раз заявляет: «А Я говорю вам…», кардинально меняя 

положения Ветхого Завета. Видимо церковные редакторы гораздо позднее 

вставили в нее слова, приписанные Иисусу, что он пришел «не нарушить, но 

исполнить» закон или пророков (Мф. 5:17). Диакона Стефана через 

несколько лет после Вознесения Спасителя до смерти забили камнями за 

слова о том, что «Иисус Назорей разрушит место сие и переменит обычаи, 

которые передал нам Моисей» (Деяния 6:14). В Нагорной проповеди Иисус 

призвал своих последователей к нравственному совершенствованию, сказав: 

«Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». (Мф. 5:48). Он 

утверждал превосходство духовного над материальным, которое 
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провозгласил еще во время искушения дьяволом, которому заявил: «Не 

хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст 

Божиих» (Мф. 4:4).  

Матфей рассказывает, что после начала своей проповеди Иисус 

переселяется из Назарета в Капернаум и все остальное время живет там, 

изредка отправляясь в другие области Палестины и в Иерусалим. Богословы 

подсчитали, что за три года проповеднической деятельности Спаситель 

провел вне Галилеи всего лишь около двух месяцев. Матфей сообщает, что 

слух об Иисусе прошел по всей Сирии, а следовал за ним народ из Галилеи, 

Десятиградия, Иерусалима, Иудеи и из-за Иордана. (Мф. 4:24,25). 

Современные толкователи Евангелия упорно заявляют, что он учил в Иудее, 

но это не правда. Через Иудею он только изредка проходил, направляясь в 

Иерусалимский храм. 

Матфей пишет, что Иисус учил в синагогах, но гораздо подробнее 

описаны сцены массовых проповедей. Нагорную проповедь он произнес на 

склоне горы, когда слушатели располагались ниже его по склону. В другой 

раз Иисусу пришлось произносить проповедь, сидя в лодке в водах 

Галилейского моря, а народ слушал его, расположившись на возвышенном 

берегу (Мф. 13:2). Только в родном Назарете его проповедь не имела успеха. 

Матфей рассказал, как сам стал учеником Спасителя: «Иисус увидел 

человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: следуй 

за Мною. И он встал и последовал за Ним» (Мф. 9:9). 

3. Матфей об учении Иисуса и законе Моисея 

Матфей указывал на несовместимость учения Спасителя с 

ветхозаветным законом. Он написал: «Никто к ветхой одежде не приставляет 

заплаты из небеленой ткани… Не вливают вина молодого в мехи ветхие…» 

(Мф. 9:16,17). Тем самым Матфей ясно показывает, что нельзя учение 

Иисуса совместить с законом Моисея. 

Матфей единственный из евангелистов, кто приводит напутствие 

Иисуса ученикам: «На путь к язычникам не ходите и в город Самарянский не 

входите» (Мф. 10:5). Возможно, что эти слова принадлежат самому Матфею, 

который писал для иудеев-эвионитов, верных закону Моисея. Только в этом 

же Евангелии содержатся подобные слова: «Я послан только к погибшим 

овцам дома Израилева» (Мф. 15:24), но они опровергаются деятельностью 

самого Иисуса, который исцелял, не спрашивая национальности. Сам 

Матфей рассказывает: «Последовало за ним множество народа, и он исцелил 

их всех» (Мф. 12:15). 

В проповедях Спасителя, переданных Матфеем, показано его 

противостояние с ветхозаветным законом, в котором избранность является 

главным достоянием евреев. Спаситель на место избранности ставит 

преданность его учению и следование ему: «От дней Иоанна Крестителя 

Царство Небесное силою берется и употребляющие усилие восхищают его» 

(Мф. 11:12). 
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Одним из самых непонятных высказываний Спасителя, приведенных 

Матфеем, является следующее: «Не думайте, что Я пришел принести мир на 

землю; не мир пришел я принести, но меч» (Мф. 10:34). Это высказывание 

дало повод атеистам обвинять Спасителя в агрессии и злобности. Их не 

волнует, что следующие слова разъясняют смысл сказанного. Иисус говорит, 

что его учение, словно меч, разделит самых близких людей, в том числе 

родителей и детей, но тот, кто будет ценить родственные отношения выше 

его учения, не может оставаться его учеником и последователем. Спаситель 

предоставляет последователям свободу выбора между своим учением и 

родственными чувствами. Он собственным примером демонстрирует 

отношение к родственникам и ученикам. Матфей рассказывает, когда во 

время проповеди Иисусу сказали о стоящих вне дома матери и братьях, он 

ответил: «Указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот матерь Моя и 

братья Мои; ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне 

брат и сестра и матерь» (Мф. 12:46-50). Матфей показывает, что в учении 

Спасителя на смену кровному родству приходит духовное. 

Ученики не могли понять, в чем состоит духовная сторона учения 

Спасителя? Им с раннего детства внушалась мысль о царстве мессии, в 

котором все иудеи будут пользоваться материальными благами других 

народов. Об этом говорили ветхозаветные пророчества. Поэтому они 

неоднократно спрашивали Спасителя о будущей награде в Царстве Божием: 

«Ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в Царстве Небесном?» 

(Мф. 18:1). Затем к Спасителю обратился Петр с вопросом: «Мы оставили 

все и последовали за тобой, что же будет нам?» Мария, мать сыновей 

Зеведеевых, родственница Иисуса тоже пришла к нему с просьбой: «Скажи, 

чтобы сии два сына мои сели у Тебя один по правую сторону, а другой по 

левую в Царстве Твоем» (Мф. 20:20, 21). Спаситель пытается объяснить 

ученикам, что князья и вельможи господствуют и властвуют над людьми, но 

его последователи должны служить людям: «Кто хочет между вами быть 

большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да 

будет вам рабом» (Мф. 20:26-28), но ученики так и не поняли смысл его слов. 

Об этом говорят Деяния, когда после воскресения ученики спросили Иисуса: 

«Не в сие ли время Господи, восстановляешь Ты царство Израилю» (Деяния 

1:6). Такая постановка вопроса показывает, что остались неуслышанными 

слова Спасителя о том, что он «не от мира сего и они не от мира сего» и, как 

только он воскрес, они снова говорят не о духовном царстве а об 

Израильском. 

Книжники и фарисеи 

Вопрос о том, кем являлись «книжники и фарисеи», очень часто 

упоминаемые Матфеем, требует разъяснения. Все служители Бога в 

Иерусалиме делились на две части: одни были жрецами храма – коэнами и 

левитами, их число доходило до 30 тысяч; другие были фарисеями 

служителями синагог, которые открывались везде, где жили евреи, в том 

числе и за пределами Иудеи. Известно, что в Иерусалиме и Иудее в начале 
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первого века было 6000 синагог, а сколько насчитывалось в диаспоре 

неизвестно. Ясно, что фарисеев было гораздо больше жрецов храма. 

Упоминаемые Матфеем первосвященники были высшими жрецами храма из 

числа коэнов, составлявших партию храмового жречества - саддукеев. Весь 

пафос обличений Спасителя Матфей направляет на «книжников и фарисеев», 

которые предстают не служителями синагог, а жрецами храма. Обличению 

их роли посвящена вся 23 глава Евангелия. Матфей пишет: «Иисус начал 

говорить народу и ученикам своим: «На Моисеевом седалище сели книжники 

и фарисеи; итак все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по 

делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают: связывают бремена 

тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям» (Мф. 23:1-4). 

Восемь раз приводит Матфей слова Спасителя: «Горе вам, книжники 

и фарисеи», обвиняющие их в нарушении ветхозаветного закона и 

нравственных норм. При этом сам закон для Матфея остается незыблемым. 

Однако, отвечая на вопрос, какие заповеди являются главными в законе, 

Иисус перечисляет только нравственные: «не убивай; не прелюбодействуй; 

не кради; не лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; и: люби ближнего 

твоего, как самого себя». Далее Иисус говорит то, чего нет в Ветхом Завете: 

«Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай 

нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за 

Мною», а заключает словами: «Трудно богатому войти в Царство Небесное» 

(Мф. 19:18 - 23). Эти наставления Иисуса идут вразрез с законом Моисея, в 

котором получение богатства является главным благодеянием Бога. Более 

того, Иисус не упоминает о первых четырех заповедях Моисея, в которых 

говорится об имени Бога и отношении к нему. Матфей вообще не упоминает 

о Боге. Обвиняя книжников и фарисеев, Матфей приводит слова Иисуса: 

«Отнимется от вас Царство Божие и будет дано народу, приносящему плоды 

его» (Мф. 21:43). Матфей пишет, что книжники и фарисеи неоднократно 

старались схватить Иисуса, но боялись народа» (Мф. 21:46).  

Матфей пересказывает притчи Спасителя, в которых говорится о том, 

что избранность иудеев осталась в прошлом, а на их место придут другие 

народы: «Будут последние первыми, и первые последними, ибо много 

званых, а мало избранных» (Мф. 20:16). 

Любовь и прощение являются главными нравственными качествами 

последователя Спасителя. Он говорит Петру, что прощать нужно не до семи 

раз, а до «седмижды семидесяти» (Мф. 18:22). Иисус завещает ученикам 

беречься закваски фарисейской и саддукейской, которую несет их учение 

(Мф. 16:6,12). Матфей рассказывает, как Спаситель изгнал из храма 

торговцев и менял. Он предсказал, что Иерусалим и храм будут разрушены, а 

жителям Иудеи будет лучше бежать в горы. Иисус предсказал, что его 

последователей будут предавать мучениям «вы будете ненавидимы за имя 

Мое» (Мф. 24:9). Упоминает Матфей и о том, что не всегда и не все хотели 

слушать учение Спасителя. В Гергесинской стране, расположенной в 
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языческой области Перее, жители целого города попросили его не входить в 

их пределы (Мф. 8:34).  

Христианский антисемитизм 

В историческом и литературном лексиконе прочно утвердился термин 

«христианский антисемитизм», который предполагает, что неприязненные 

отношения между иудеями и христианами сложились по мере становления 

церкви. Евангелист Матфей убедительно показывает, что инициатором 

вражды с христианством была иудейская верхушка, в первую очередь, 

фарисеи, книжники и первосвященники, которые не приняли учения 

Спасителя, и с самого начала искали повод, чтобы погубить его. На суде 

Пилата «первосвященники и старейшины возбудили народ простить Варавву, 

а Иисуса погубить». Когда Пилат попытался изменить настроение толпы и 

умыл руки, показывая, что «не виновен в смерти Праведник сего», толпа 

закричала: «Кровь его на нас и на детях наших» (Мф. 27:20-25). 

Католическая церковь на Втором Ватиканском соборе в 1960-е годы 

переложила вину за казнь Спасителя на римских солдат, освободив от нее 

иудеев, но как быть с текстом Евангелия от Матфея? Наверное, его скоро 

перепишут, приведя в соответствие с решением собора? Поэтому не нужно 

удивляться тому, что Евангелия переписывались в течение всего периода 

существования церкви, особенно интенсивно это происходило в первые 

четыре века. 

Вера  

Матфей рассказывает, какое громадное значение придавал Спаситель 

вере. Иудаизм не знает веры, так как основан на страхе наказания за 

неисполнение закона. Иисус говорил ученикам: «Если будете иметь веру и не 

усомнитесь, если скажете горе сей, поднимись и ввергнись в море, - будет. И 

все, чего ни попросите в молитве с верою получите» (Мф. 21:21, 22). Вопрос 

о вере Матфей вновь поднимает в самом конце своего Евангелия. Он 

рассказывает: «Одиннадцать учеников пошли в Галилею, на гору, куда 

повелел им Иисус, и увидевши его поклонились ему, а иные усомнились» 

(Мф. 28:16,17). С тех пор сомнение в учении Спасителя поселилось в церкви.  

Церковь 

В Евангелии от Матфея содержится несколько высказываний 

Спасителя, идущих вразрез с историей его написания. Одним из них 

являются слова о церкви: «Ты – Петр (камень), и на сем камне Я созижду 

церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16:18). Тем самым Спаситель 

утверждает, что его церковь будет совершенно новым учреждением, не 

связанным с иудейской синагогой. В Евангелии от Матфея, написанном для 

эвионитов Иерусалимского храма, которые считали учение Спасителя всего 

лишь очищением ветхозаветного закона, не могло быть подобных слов. 

Эвиониты считали себя мостом между синагогой и церковью, и даже свои 

первые общины называли синагогой. Похоже на то, что эти слова были 

добавлены в Евангелие не раньше III века, когда римские епископы 

приобрели большую власть и нуждались в ее божественном обосновании.  
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Так же странно выглядят слова: «Проповедано будет сие Евангелие 

Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам» (Мф. 24:14). 

Эвионитов, свято веривших в избранность иудеев, не должна была 

интересовать проповедь Евангелия среди язычников. Они не принимали 

деятельность апостола Павла по крещению язычников и отвергали его 

послания. Скорее всего, эти слова не были написаны Матфеем, а вставлены 

при переводе на греческий язык во втором веке. 

Тело, дух, энергия 

В своем Евангелии Матфей коснулся субстанций, которые понятны 

нам, людям XXI столетия, но не тем, кто жил две тысячи лет назад и не знал, 

что такое энергия или энергетическое поле. На суде Синедриона Спаситель 

произнес таинственные слова, выглядевшие в то время кощунственно: 

«Отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего 

на облаках небесных» (Мф. 26:64). В Толковой Библии А.П. Лопухина 

содержится многословный комментарий на эти слова, но ничего не сказано 

по поводу «Силы», около которой сидит Сын Человеческий. Силу в 

современном понимании можно назвать энергией, если соединить слова 

Матфея о Силе со словами Иоанна: «Бога не видел никто никогда» (Ин. 1:18); 

«Бог есть дух…» (Ин. 4:24), то мы получаем характеристику божественной 

субстанции – Невидимой Духовной Энергии. Ее существование 

подтверждается наличием виртуального компьютерного мира, который 

связан с реальностью только энергетическим взаимодействием.  

Матфей рассказывает о том, как объясняет Спаситель воскресение 

мертвых и наличие потустороннего мира. Кода его спросили саддукеи, чьей 

женой будет женщина, по очереди выходившая за семерых братьев, он 

ответил: «В воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают как 

Ангелы Божии на небесах» (Мф. 22:30). Существование энергетического 

невидимого мира до наших дней не удовлетворяет церковных деятелей и 

они, начиная с апостола Павла, ведут спекуляции по поводу воскрешения 

мертвых. Многим из них хочется, чтобы воскресли именно тела, а не души 

или энергетические субстанции, как об этом говорил Спаситель. 

4. Евангелие от Марка 

Вторым каноническим Евангелием является Евангелие от Марка, 

которое было составлено учеником и секретарем апостола Петра Марком. 

Вместе с Петром Марк жил в Риме в окружении христиан, вышедших из 

язычников, поэтому Евангелие написано для них. Некоторые исследователи 

раннего христианства говорят, что Марк переводил Петру с греческого 

языка. Скорее всего, речь шла о письменных переводах, так как сомнительно, 

что бывший рыбак Петр хорошо владел греческой письменностью, а устный 

греческий язык знали все жители Галилеи. Марк входил в число учеников 

Спасителя из 70 человек. Церковная традиция сделала Марка иудеем из 

колена Левия, родившимся в Иерусалиме. Скорее всего, это фантазия 

иудействующих священников, так как спутником галилеянина Петра не мог 
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быть иудей, потому что отношения между этими народами были 

неприязненными.  

В Евангелии нет родословия Иисуса, а начинается оно с рассказа об 

Иоанне Крестителе, который проповедовал в Иудейской пустыне. Марк 

указывает, что служение Иисуса и призвание учеников проходило в Галилее. 

Главное внимание Марк уделил последним неделям жизни Иисуса, о 

которых рассказывается в 11-16 главах. 

Между богословами существует расхождение в оценке 

последовательности написания Евангелий, многие из них считают, что Марк 

написал свое первым. Время написания Евангелия датируется от 43 до 70-х 

годов. Скорее всего, оно было написано в 60-70 годы. Многие исследователи 

считают, что в 16 главе стихи с 9 по 20 были дописаны в конце ІІ века. Это 

подтверждается тем, что в Синайском и Ватиканском кодексах этих строк 

нет. 

Марк указывает, что к Иоанну Крестителю «выходили вся сторона 

Иудейская и Иерусалимляне», а Иисус пришел из Назарета Галилейского 

(Мк. 1:5,9). Марк сообщает, что слава об исцелениях Иисуса так быстро 

распространилась по Галилее, что он уже не мог учить в помещениях, так как 

к нему приходили большие толпы народа: «Приходят в дом; и опять сходится 

народ, так что им невозможно было и хлеба есть» (Мк. 3:20). Забегая вперед, 

отметим, что евангелист Лука писал о том, как принесли парализованного 

больного: «За многолюдством, влезли на верх дома и сквозь кровлю 

опустили его с постелью на средину перед Иисусом» (Лк. 5:19). Поэтому 

Спаситель был вынужден проповедовать за пределами городов там, где 

могло собраться множество слушателей. Он обращался к народу с горы и с 

лодки. В проповедях Иисус часто говорил притчами, чтобы простой народ 

лучше его понимал. Одним из высказываний подрывавшим ветхозаветный 

закон было утверждение: «Суббота для человека, а не человек для субботы» 

(Мк. 2:27). Марк указывал, что за Иисусом следовали толпы людей из самых 

разных земель: «Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи из-за Иордана, и 

живущие в окрестностях Тира и Сидона (эллинизированные финикийцы), 

шли к нему в великом множестве» (Мк. 3:7,8). В перечислении местностей 

упомянуты такие, в которых большинство составляли язычники, что 

противоречит словам Матфея об их неприятии. В конце своей проповеди 

Иисус боялся ходить по Иудее, из чего следовало, что он проповедовал не 

иудеям, а язычникам.  

Марк упоминает об особом состоянии Иисуса, которое дало повод его 

ближним считать, что «он вышел из себя» (Мк. 3:21), а фарисеи упрекали, 

что он исцеляет силою Вельзевула и начали составлять заговор с целью 

погубить его (Мк. 3:22, 6). Марк привел рассказ о переселении бесов в стадо 

свиней, что являются еще одним свидетельством, того, что Иисус исцелял и 

язычников, так как иудеи не держали свиней, что было запрещено законом 

Моисея.  
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Положения Нагорной проповеди Марк приводит в разных местах, но 

особое внимание им уделено в 10 главе. В ней он говорит о запрете на развод 

и о пагубном влиянии богатства на душу человека. Здесь же Марк приводит 

поучения Иисуса ученикам о том, что служение людям, а не господство над 

ними отличает их от всех земных правителей, и сам он пришел для того 

«чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих» (Мк. 10:45). 

Рассказ о прибытии в Иерусалим выглядит как единственное 

путешествие Спасителя в этот город, которое закончилось его казнью. 

Упоминает Марк и Симона Киренеянина, который помогал Спасителю нести 

крест на Голгофу. В этой связи заметим, что Киреной назывался город в 

Ливии, недалеко от Карфагена, основанный греками. По всей видимости, 

Симон был не иудеем, а греком или финикийцем. Этот факт показывает, что 

большинство людей, поддерживавших Иисуса не было этническими 

иудеями. 

5. Евангелие от Луки 

Третье синоптическое Евангелие было написано Лукой, которого 

считают учеником и спутником апостола Павла в его миссионерских 

путешествиях. От других евангелистов Лука отличался своей 

национальностью – он был урожденным эллином (греком), имел хорошее 

образование, умел лечить людей и стал первым христианским живописцем: 

его кисти принадлежат первые изображения Богородицы и, возможно, 

Спасителя. Предание говорит, что Лука написал Деяния святых Апостолов, 

которые стали продолжением его Евангелия. Скорее всего, эту легенду 

придумала церковь, чтобы еще больше укрепить авторитет «апостола 

язычников» Павла. Слишком большие различия между самым красивым по 

своему стилю Евангелием и довольно путаными и несвязными Деяниями. 

По церковной легенде Евангелие от Луки предназначалось для 

христианских общин из язычников, которые создавались апостолом Павлом, 

поэтому слово язычник в нем не употребляется в негативном значении. Лука 

единственный, кто рассказал о рождении Иоанна Крестителя и благовестии о 

рождения Спасителя. В этом Евангелии помещено родословие Спасителя, 

хотя еретик Маркион, издавший его в 140 году, не упоминал о нем. 

Родословие Иисуса Лука начинает с Адама, делая всех людей, а не только 

евреев, его наследниками. Евангелие Луки во многих местах повторяет 

описание событий, упомянутых Матфеем и Марком. 

Лука пересказывает много притч, не упомянутых в других 

Евангелиях. Среди них притча о «Милосердном самарянине», «О блудном 

сыне», «О мытаре и фарисее». Церковная традиция относит время создания 

Евангелия на 60-е годы, однако исследователи протестанты и атеисты 

относят его на 70-80 или 80-100 годы, а некоторые полагают, что оно 

написано на базе апокрифа Маркиона, относящегося к 140 году. 

Исследователи лингвисты называют Луку одним из лучших писателей 

своего времени, отмечая красоту его языка. 

Содержание Евангелия 
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Грек Лука, родившийся в Антиохии, не мог знать событий еврейского 

родословия Иисуса и божественных обстоятельств, предшествовавших его 

рождению, не мог их знать и его наставник, апостол Павел, несомненно, что 

он их откуда-то заимствовал. Евангелие от Луки начинается с незаметного на 

первый взгляд противоречия между ним и двумя первыми синоптическими 

книгами. Лука написал: «Как передали нам то бывшие с самого начала 

очевидцами и служителями Слова» (Лк. 1:2). Для Луки Иисус был Словом - 

Логосом, учение о котором разрабатывали греческие философы уже 

несколько столетий. Для Матфея и Марка Иисус был Мошиахом, Христом – 

помазанником и царем Иудейским, о котором тоже несколько столетий 

говорили их пророки. Разница заключалась в том, что Логос был 

божественной субстанцией для всего мира, а Мошиах предназначался только 

для иудеев и был призван подчинить им все народы. Дальнейшее 

пророчество, данное Марии, по прошествии двух тысяч лет, выглядит 

несколько двусмысленно: «Родишь Сына и наречешь Ему имя: Иисус; Он 

будет велик и наречется Сыном Всевышнего; и даст Ему Господь Бог 

престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и 

Царству Его не будет конца» (Лк. 31-33). Чем можно объяснить, что эти 

слова, написанные через тридцать лет после убийства Спасителя иудеями, 

которые обещают ему вечное царство над ними? В момент написания 

Евангелия было ясно, что иудеи не приняли Спасителя, и он не будет у них 

царем. Видимо, эти слова были написаны под влиянием апостола Павла, как 

и родословие Иисуса, доказывающее его связь с пророками Ветхого Завета. 

Во многих местах Евангелия Лука высказывает мысли, несовместимые с 

учением Павла. Лука рассказывает, как Иисус демонстративно не выполнял 

предписания закона, будучи приглашенным на обед к фарисею, он не стал 

умывать руки, на замечание фарисея о необходимости очищения он произнес 

целое наставление о том, что нужно заботиться не о физической, а о 

нравственной чистоте (Лк. 11:37-49). Продолжая противостояние с 

фарисеями, Иисус призывает учеников: «Берегитесь закваски фарисейской, 

которая есть лицемерие» (Лк. 12:1). В отличие от первых евангелистов, 

осуждавших богатство, Иисус вводит новое понимание его. Он призывает не 

собирать сокровищ только для себя, а богатеть в Бога, то есть так, чтобы 

накопленные состояния служили не одному человеку, а многим людям. 

Лука предлагает совершенно по-новому рассматривать Царство 

Божие. Он говорит: «Не придет Царствие Божие приметным образом и не 

скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас 

есть» (Лк. 17:21), что совершенно не соответствует поучениям Павла. Под 

его влиянием в Евангелии появляются слова, что Иосиф и Мария жили в 

Назарете задолго до рождения Иисуса. Они отправились на перепись в 

Вифлеем, где родился Иисус, и вернулись в Назарет после совершения 

обрезания в Иерусалимском храме: «И когда они совершили все по закону 

Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет» (Лк. 2:4, 39). а не 

потому, что боялись Архелая, как об этом написал Матфей.  
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Лука рассказывает о содержании проповедей Иоанна Крестителя, 

которые во многом предваряли наставления Спасителя. Рассказ о том, что 

жители родного Назарета хотели свергнуть Спасителя в пропасть является 

единственным, которого нет у других евангелистов. Вполне возможно, что 

Павел через Луку таким образом хотел очернить галилейские города. 

Заключительная 24 глава Евангелие написана под несомненным влиянием 

Павла. В ней Лука связывает приход Иисуса с предсказаниями пророков (Лк. 

24: 18-49) и рассказывает, что вознесение Спасителя произошло не в Галилее, 

как писали другие Евангелисты, а в Вифании, находящейся в окрестностях 

Иерусалима. Нагорная проповедь в изложении Луки выглядит более краткой. 

Лука единственный, кто указывает, что Иисус наименовал двенадцать 

учеников Апостолами (посланниками) (Лк. 6:13). Между Евангелием Луки и 

Деяниями Апостолов видны серьезные противоречия. Автор Евангелия стоит 

на позициях учения Спасителя, а автор Деяний предстает верным 

последователем Павла. Очень похоже, что Деяния писал другой человек, но 

церковь приписала их Луке, происходившему из эллинов, так как апостолу 

язычников Павлу очень подходил спутник из язычников.  

6. Евангелист Иоанн Богослов 

Иоанн Богослов – автор четвертого Евангелия был самым младшим из 

апостолов и двоюродным братом Спасителя, его мать была родной сестрой 

Богородицы. Евангелие написано в самом конце I века, когда Иоанн жил в 

Эфесе, городе на Малоазийском побережье. Исследователи христианства с 

глубокой древности и до наших дней отмечают принципиальное отличие 

этого Евангелия от синоптических. Церковные писатели отмечают, прежде 

всего, внешние отличия, обходя вниманием внутренние, содержательные.  

В синоптических Евангелиях Иисус представлен Христом – 

иудейским Мошиахом, который послан Богом, чтобы установить обещанное 

евреям царство мессии и покорить другие народы, поэтому мать Иоанна 

просит у Иисуса высоких постов для своих сыновей в будущем царстве. В 

Евангелии Иоанна Иисуса предстает Вселенским Божественным Логосом, о 

котором писали греческие философы. В этом Евангелии соединились 

греческие философские представления и ветхозаветные пророчества. Логос 

(Слово) – это воплощенная мысль и воля Бога, которая претворяла в 

реальность его замыслы. Церковные авторы не хотят признавать, что 

Евангелие от Иоанна разбивает ветхозаветную концепцию о Едином Боге, 

вводя Святую Троицу – Отца, Сына и Святого Духа. Именно по этой причине 

иудеи отвергают христианство, называя его язычеством.  

Иоанн Богослов, используя возвышенный слог, рисует начало бытия, 

сотворенного двумя сущностями: «Вначале было Слово, и Слово было у 

Бога, и Слово было Бог… Все через Него начало быть…» (Ин. 1:1). 

Появление Сына - Слова, принесшего людям Евангелие, в котором любовь 

провозглашается главным принципом отношений между людьми, ставит 

вопрос, мог ли Иегова руками Спасителя сотворить Потоп, умерщвлять 

тысячи людей, даже не пытаясь сделать их лучше. Если исходить из 
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нравственного содержания Евангелий, то он не мог этого делать, поэтому 

Отец Небесный, которому служит Спаситель, не может быть Иеговой. На 

этот гипотетический вопрос отвечает сам Спаситель. В 8 главе Евангелия от 

Иоанна Иисус говорит иудеям: «Если бы Бог Был Отец ваш, то вы бы 

любили Меня… Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете 

слышать слова Моего… Ваш отец дьявол: и вы хотите исполнять похоти отца 

вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине… Он лжец и 

отец лжи» (Ин. 8:42-44). Бога иудеев Спаситель называет человекоубийцей и 

отцом лжи, это должно было заставить церковь пересмотреть свое отношение 

к Ветхому Завету, но подобного не произошло. Почему? Об этом мы еще 

поговорим.  

Спаситель прямо указывает на существование двух Богов: отца лжи и 

человекоубийцы, которому поклонялись иудеи, и Отца Небесного, который 

послал к людям его. Иоанн пишет, что Логос «пришел к своим, и свои Его не 

приняли». Иоанн разрушает концепцию «избранного народа»: «А тем, 

которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами 

Божиими» (Ин. 1:11, 12). Иоанн пишет, что Моисей дал евреям закон, но 

благодать и истину всем людям принес Иисус (Ин. 1:17). 

Заслуживает внимания и беседа Иисуса с самарянской женщиной, 

которая произошла на пути из Иерусалима в Галилею. Это расстояние 

составляет более 120 км. и путешествие занимает четыре дня. Путь пролегал 

через Самарию, жители которой очень не любили иудеев. Евангелист 

Матфей, рассказывая о напутствии, которое давал Иисус ученикам, посылая 

проповедовать пишет: «На путь к язычникам не ходите и в город 

Самарянский не входите; а идите наипаче к погибшим овцам дома 

Израилева» (Мф. 10:5,6). Совершенно по-иному ведет себя Иисус в 

Евангелии от Иоанна. Оставшись один у колодца, в ожидании учеников, он 

просит воды у женщины самарянки, чем приводит ее в смущение, так как 

иудеи не общались с самаритянами. Между ними завязывается интересный 

диалог, который следует привести: «Отцы наши поклонялись на этой горе; а 

вы говорите, что место, где должно поклоняться находится в Иерусалиме. 

Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и 

не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу; вы не знаете, чему кланяетесь; а 

мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев; но настанет время, и 

настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и 

истине. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему, должны поклоняться в духе и 

истине» (Ин. 4:21-23). В их диалоге совершенно неуместно звучит фраза: 

«Спасение от Иудеев». Вначале Спаситель говорит, что не имеет значение 

место, где поклоняются Отцу, лишь бы поклонялись в духе и истине и, вдруг 

вставка о спасении от иудеев, которая логически не связана с темой их 

разговора и всем духом Евангелия, объявляющего дьявола богом иудеев. 

Заканчивается разговор тем, что жители города, самаряне попросили Иисуса 

задержаться в их городе и «Он пробыл там два дня» (Ин. 4:40), что 

противоречило наставлениям, которые приводил Матфей.  
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Нужно помнить, что с 325 по 381 годы в христианской церкви 

господствовали ариане, еретики очень близкие иудаизму, поэтому 

всевозможные дополнения или редактирования в этот период с целью 

усиления связи с иудейством были повсеместны. Историк Евсевий 

Кесарийский, тоже бывший арианином писал, что Евангелие от Иоанна, как и 

его Апокалипсис, многие церкви не признавали длительное время. 

Иоанн утверждает в своем Евангелии не только то, что Иисус сын 

Бога, но и то, что он сошел с небес: «Я сошел с небес не для того, чтобы 

творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца… Возроптали на него 

Иудеи… и говорили: не Иисус ли это сын Иосифов, Которого отца и Мать 

мы знаем? Как же говорит Он: Я сшел с небес? С этого времени многие из 

учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним». Иисус был вынужден 

обратиться к апостолам с вопросом: не хотят ли и они покинуть его? За всех 

ответил Петр, что они познали в нем Сына Бога (Ин. 6:38-70).  

Авторы синоптических Евангелий, указывая на врагов Иисуса, 

первыми называли книжников и фарисеев, первосвященников, иродиан и 

старшин народных. У Иоанна врагами Иисуса выступают все иудеи. Он 

пишет: «Стали Иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал 

такие дела в субботу (исцелял больных). Еще больше искали убить Его 

Иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцем своим называл 

Бога, делая себя равным Богу. После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по 

Иудее не хотел ходить, потому что Иудеи искали убить его» (Ин. 5:16, 18; 

7:1). Для иудеев совершенно неприемлемыми были слова Иисуса: « Я и Отец 

– одно» (Ин. 10:30).  

После воскресения Лазаря первосвященники собрали заседание 

Синедриона на котором решили: «Если оставим его так, то все уверуют в 

Него, - придут римляне и овладеют и местом нашим и народом… Лучше нам, 

чтобы один человек умер за людей, нежели весь народ погиб… С этого дня 

положили убить Его» (Ин. 11:44-54). В Евангелии Иоанна первосвященники, 

жреческая и синагогальная верхушка подстрекают народ и он, поддавшись на 

их увещевания, единодушно желает убить Спасителя. Иоанн раскрывает 

подоплеку ненависти жреческой знати к Иисусу: они боялись, что «все 

уверуют в него» и их господству придет конец. Иоанн в отличие от других 

евангелистов резко отрицательно относился ко всем иудеям. В его Евангелии 

гораздо ярче, чем в других, видно галилейское происхождение автора. О 

неприязни Иоанна к иудеям пишут еврейские авторы до наших дней. 

Причиной такой неприязни могла быть резня между евреями и христианами, 

произошедшая в начале Иудейской войны в 66 году в Галилее и городах 

Палестины, после которой у Иоанна, рожденного галилеянином, открылись 

глаза на истинных врагов. К 70 году большинство апостолов подверглось 

гонениям за преданность Спасителю и погибло, а Иоанн остался в живых.  

В своем Евангелии Иоанн делает четкое разделение между сынами 

света и сынами тьмы. Иисус послан в мир как свет, который должен осветить 

его, «но люди больше возлюбили тьму, потому что дела их были злы (Ин. 
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3:17-21). В этом Евангелии не затрагиваются вопросы социальной 

справедливости не потому, что они не интересуют Иоанна, а потому, что он 

их рассматривает на более высоком уровне: «Вы от нижних, Я от вышних, вы 

от мира сего, Я не от мира сего» (Ин. 8:23). Для Иоанна наивысшую ценность 

представляла истина: «Познаете истину, и истина сделает вас свободными» 

(Ин. 8:32). Нравственную сторону учения Спасителя, роковую роль богатства 

прекрасно осветили синоптические Евангелия, поэтому Иоанн не затрагивает 

этих вопросов. Он пишет, что Иисус должен привлечь к себе другие народы, 

а не только иудеев. В его Евангелие впервые упомянуты «Еллины», которые 

пришли на иудейский праздник, чтобы увидеть Иисуса (Ин. 12:20-21). Иисус 

называет апостолов своими друзьями и говорит: «Нет больше той любви, как 

если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13-15.). К теме 

Единого Истинного Бога Иисус возвращался неоднократно. Его слова несут в 

себе божественную загадку: «Да знают Тебя, единого истинного Бога… Я 

открыл имя Твое человекам… Мир Тебя не познал… Я открыл им имя 

Твое…» (Ин. 17:3,6,25,26). Из этих высказываний следует, что имена Иеговы, 

упомянутые в Ветхом Завете, не принадлежат Богу Спасителя, носящему имя 

Отец Небесный. В Евангелии от Иоанна предсказана тяжкая судьба, ждущая 

его последователей: «Изгонят вас из синагог; даже наступит время, когда 

всякий, убивающий вас, будет думать, что тем служит Богу» (Ин. 16:2). 

Всякое упоминание о ветхозаветном законе сопровождалось словами «ваш 

закон» или «их закон». Иоанн приводит слова иудеев: «Разве из Галилеи 

Христос придет?» (Ин. 7:41). 

7. Евангелисты о Спасителе 

Вопрос о национальности Спасителя для евангелистов не имел 

значения, так как они делили всех людей на уверовавших в него и не 

уверовавших, в том числе на обрезанных – иудеев и необрезанных – эллинов. 

После возникновения церкви, которая со второго века начала 

приспосабливать учение Спасителя к рабовладельческому характеру 

империи и интересам господствующих классов, единственным выходом 

было слияние Евангелия с Ветхим Заветом. Это соединение имело целью 

лишить учение Спасителя революционности, а самого сделать иудейским 

мессией, предсказанным ветхозаветными пророками. Однако еврейский 

мессия не может быть галилеянином, поэтому редакторы Евангелий делают 

все, чтобы представить его иудеем. В книге пророка Исаии были найдены 

подходящие слова: «И произойдет отрасль от корня Иессева» (Ис. 11:1). 

Слово «отрасль» в еврейском языке звучало как «незер», чтобы соединить 

Иисуса с Ветхим Заветом, для него придумали родной город Назарет. 

Сегодня Иисус из Назарета является общепризнанным именем Спасителя, 

которое отсутствует в Евангелиях, где его называют Галилеянином, 

Назарянином, Назореем, и только однажды Иисусом из Назарета 

Галилейского. Пилат приказал написать на кресте, на котором был распят 

Спаситель: «Иисус Назорей, Царь Иудейский» (Ин. 19:19). Самыми 

любимыми городами Спасителя в Галилее, в которых он жил или часто 
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бывал, являлись Капернаум и Тивериада, в которой царь Ирод Антипа 

запретил жить евреям.  


