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Глава 5. Эллинисты и иудеи. Начало психоисторической войны 
внутри церкви. 

1. Спаситель о своем учении 
2. Эллинисты и иудеи 
3. Диакон Стефан – верный последователь Спасителя 
4. Борьба внутри Церкви после смерти апостолов. Ереси 
5. Главные причины ересей 
6. Основные еретические течения I-IV веков 
7. Содержание нового этапа психоисторической войны 
 
1. Спаситель о своем учении 
Появление Иисуса Христа вызвало начало нового этапа 

информационной войны. Учение Спасителя полно нападок на иудейскую 
религию и Ветхий Завет. Достаточно отметить, что в Евангелиях ни разу не 
упоминается, какое-либо из ветхозаветных имен Иеговы. Спаситель 
неоднократно говорил, что открыл людям имя подлинного Бога, которого 
они не знали. Иоанн Богослов так и пишет: «Я открыл имя Твое человекам… 
Да знают Тебя, единого истинного Бога…» (Ин. 17:6;3) - из этих слов 
вытекает, что ни Ветхий Завет, ни иудейская религия не знали Бога. Тот же 
Иоанн Богослов приводит слова Спасителя, называющего Бога, которому 
поклонялись иудеи, диаволом (Ин. 8:44).  

Поколения богословов, доказывавших преемственность Евангелия с 
Ветхим Заветом, ссылались на слова Спасителя из Нагорной проповеди: «Не 
думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков; не нарушить пришел 
Я, но исполнить» (Мф. 5:17). Есть все основания полагать, что это вставка, 
сделанная в текст, более поздними иудеохристианскими редакторами 
Евангелий. Далее Спаситель говорит: «Если праведность ваша не превзойдет 
праведности книжников и фарисеев, то не войдете вы в Царство Небесное» 
(Мф. 5:20). Не мог Спаситель говорить таких слов о праведности книжников 
и фарисеев. Вся 23 глава Евангелия от Матфея посвящена разоблачению 
книжников и фарисеев, которых Спаситель называет лицемерами и убийцами 
праведников, предрекает им расплату за совершенные злодеяния. После 
разоблачения фарисеев как лицемеров и убийц становится невозможным 
делать их образцами праведности. Это могли сделать только последователи 
самозваного апостола Павла, который гордился своей принадлежностью к 
фарисеям. В остальной части Нагорной проповеди Спаситель 
последовательно отвергает главные принципы Ветхого Завета. Принцип «не 
убивай» он меняет на другой – ищи мир с братом твоим. Запрет 
прелюбодеяния он доводит до запрета разводов, запрещает клятвы, отвергает 
положение «око за око», заменяя его - «не противься злому» и любви к 
врагам. Вводит совершенно новые принципы, отсутствовавшие в Ветхом 
Завете, – прощение и милосердие.  

Спаситель знал о несоответствии Благой вести с Ветхозаветным 
законом, поэтому предвидел вражду, которую проявят иудеи к его 
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последователям. Посылая двенадцать учеников на проповедь своего учения 
он говорил им: «Я посылаю вас, как овец среди волков… Остерегайтесь же 
людей: ибо они будут отдавать вас в судилища и в синагогах своих будут 
бить вас. И приведут к правителям и царям за Меня… Предаст же брат брата 
на смерть, и отец – сына; и восстанут дети на родителей и умертвят их. И 
будете ненавидимы всеми за имя Мое… И не бойтесь убивающих тело, души 
же не могущих убить. Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не 
мир пришел я принести, но меч… Ибо Я пришел разделить человека с отцем 
его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее… И кто не берет креста 
своего и не следует за Мною, тот не достоин Меня» (Мф. 10: 16-38). Враги 
христианства затратили много усилий на спекуляции вокруг слов Спасителя: 
«Не мир пришел я принести, но меч». Они доказывали, что учение Спасителя 
несет насилие. Все наоборот: он провозгласил борьбу с насилием, которая не 
всегда возможна мирными средствами, поэтому его учение, словно меч 
разделило людей, в том числе и самых близких. Правоту Спасителя 
доказывают многочисленные революции, известные истории. Первыми и 
самыми ожесточенными врагами Спасителя стали иудеи. 

2. Эллинисты и иудеи 
Церковные историки рисуют картину благостного единства первых 

христианских общин, что не соответствует действительности. Деяния 
апостолов рассказывают, что после вознесения Спасителя первыми 
диссидентами были Анания и Сапфира, которые, продав свое имение, утаили 
часть денег от апостолов, после чего внезапно умерли, словно наказанные 
свыше (Деяния 5:1-11). Этот рассказ не укладывается в евангельское учение 
Иисуса, который говорил, что пришел не казнить, а спасать. В то же время 
вполне соответствует духу посланий Павла, который неоднократно грозил 
карами тем, кто его ослушается.  

Деяния рассказывают, что среди последователей Спасителя 
существовал раскол на «Еллинистов» и «Евреев». Евреи считали эллинских 
вдов чужими, поэтому ущемляли при раздаче помощи (Деяния 6:1). В 
Евангелиях и церковных преданиях часто встречаются упоминания об 
учениках Спасителя или иных лицах, которых называют иудеями. Церковные 
толкователи относят их к евреям, жившим в языческих странах, что не 
соответствует действительности. Иудеями называли всех, кто исповедовал 
иудаизм, а эллинами тех, кто был язычником, а затем крестился. При этом 
этническая принадлежность не бралась во внимание. Поэтому, причисление 
Иисуса и его учеников к иудеям, совершенно не означало принадлежность их 
к евреям. 

Раскол на эллинистов и иудеев произошел еще при земной жизни 
Спасителя. Евангелист Матфей указывает: «И ходил Иисус по всей Галилее, 
уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую 
болезнь и всякую немощь в людях» (Мф. 4:23). Иоанн Богослов объясняет 
причину пребывания Иисуса в Галилее: «Иисус ходил по Галилее, ибо по 
Иудее не хотел ходить, потому что Иудеи искали убить Его» (Ин. 7:1). 
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Евангелия очень четко указывают на различия между галилеянами и 
иудеями, у которых отличалась даже разговорная речь. Арамейский язык, на 
котором говорили иудеи, имел галилейский диалект. Слово «иудей» имеет 
два значения: во-первых, оно означает этническую принадлежность к 
еврейскому племени Иуды, а во-вторых, принадлежность к религии – 
иудаизму. В Евангелии ничего не сказано об истории Галилеи, поэтому 
кратко упомянем ее. Ветхий Завет сообщает, что царь Соломон расплатился с 
царем финикийского Тира Хирамом за постройку храма и царского дворца 
двадцатью городами Галилеи, что относится к области мифов, но в то же 
время подтверждает, что Галилея почти тысячу лет была независимой от 
Иудеи. (3-я Царств 9:11). Галилейские города в Х веке до Р.Х., подобно 
многим городам Израиля, были языческими. Пророк Исаия накануне 
ассирийского завоевания в 722 году до Р.Х. тоже назвал Галилею языческой 
(Исаия 9:1). Затем Галилея попала 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. Во II веке до 
Р.Х. Галилею подчинили сирийские Селевкиды, ее города 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 чуждую 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.  

Галилеяне 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. 
Языческие верования не мешали смешению населения Галилеи, которое к I 
веку до Р.Х. считало себя галилеянами. Только иудеям Ветхий Завет 
запрещал смешиваться с иноверцами.  

Исторические данные говорят, что Галилея попала под власть Иудеи 
только в конце II - начале I века до Р.Х. Тогда же началось насильственное 
обращение жителей в иудаизм. Приняв иудаизм, галилеяне не стали евреями, 
так как последние не хотели смешиваться с ними. В то же время они, следуя 
иудейской традиции, носили еврейские имена.  

Римский полководец Помпей в 65 году до Р.Х. захватил Галилею и 
сделал отдельной областью Сирийской провинции, независимой от Иудеи. В 
63 году Помпей покорил Иерусалим. После завоевания Помпеем 
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насильственная иудаизация населения Галилеи прекратилась. В целом она 
продолжалась чуть больше 30 лет. За это время можно было подвергнуть 
обрезанию всех 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. Ирод Великий подчинил Галилею в 30-е 
годы до Р.Х. 

В 4 году до Р.Х. Галилея вновь отошла от Иудеи и досталась в 
управление сыну Ирода Великого 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 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 мировосприятие. Сам Антипа 
оставался римским патрицием, воспитанным на греческой культуре. Жизнь 
Иисуса пришлась на время его правления и все ученики, кроме Иуды 
Искариота были галилеянами. Евангелия, написанные тремя галилеянами и 
одним греком, передают свободомыслие и широту взглядов Иисуса, глубоко 
чуждых затхлой мысли Ветхого Завета. Не случайно Евангелие от Иоанна и 
его послания имеют яркую антииудейскую направленность.  

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 (Иисуса) к Ироду» (Лука. 23:6,7). 
Ирод, упомянутый в Евангелии, и был тем самым Антипой. Как видим, Лука 
прямо называет Иисуса галилеянином. 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).  
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Перед началом родословной Иисуса в Евангелии от Луки 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 
можно принять за подтверждение его земного происхождения, а с другой, 
что оно вообще не известно, что подтверждает сомнения в этнической 
принадлежности Спасителя к иудеям.  

Иисус, подтверждая свою принадлежность к эллинистам, назвал 
апостола Симона греческим именем Петр, что означает камень, скала, хотя 
имелось еврейское слово Кифа (Мк. 3:16). Братьев Зеведеевых Иакова и 
Иоанна, названного Богословом, Иисус назвал сыновьями грома - 
«Воанергес», что тоже близко по звучанию греческому языку. Апостолы 
Андрей и Филипп вообще носили греческие имена.  

Церковные толкователи Евангелия называют эллинистами иудеев, 
проживавших в диаспоре за пределами Иудеи, но исходя из истории Галилеи, 
можно считать, что эллинистами были этнические галилеяне и представители 
других народов, исповедовавшие иудаизм. Главное отличие между 
«эллинистами» и «евреями» состояло в том, что евреи были преданными 
последователями ветхозаветных обетований об избранности евреев и 
будущем господстве над миром. Для эллинистов же главным было спасение 
от греха путем приближения к Богу и выполнения заповедей Иисуса. 
Иерусалимская община христиан очень быстро разрасталась, росло в ней и 
число эллинистов, отрицавших избранность иудеев.  

3. Диакон Стефан – верный последователь Спасителя 
О том, что ученики не поняли суть проповеди Спасителя, говорят их 

слова после его воскресения, приведенные в Деяниях апостолов: «Не в сие ли 
время Господи, восстановишь Ты царство Израилю?» (Деяния 1:6). То есть 
они считали, что Спаситель пришел, чтобы воссоздать могучее Израильское 
царство, которое будет господствовать над миром. Очень похоже, что эти 
слова Лука написал под влиянием фарисея Савла, чтобы показать 
преданность апостолов Ветхому Завету или же апостолы действительно не 
поняли утверждения Спасителя о том, что «царство его не от мира сего».  

Деяния апостолов рассказывают, что для организации братских трапез 
и распределения помощи апостолами было избрано семь человек, названных 
диаконами, среди которых был Стефан, который был исполнен «веры и 
силы» и «совершал великие чудеса и знамения в народе» (Деяния 6:8). 
Диакон Стефан принадлежал к эллинистам. Об этом говорит его чисто 
греческое имя, в то время как коренные иудеи Палестины носили еврейские 
имена.  

Многие христиане видели несоответствие Евангелия и Ветхого 
Завета, но первым об этом сказал диакон Стефан. Деяния апостолов 
приводят, якобы ложные слова лжесвидетелей: «Он говорил, что Иисус 
Назорей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам 
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Моисей» (Деяния 6:14). Очень похоже, что это были подлинные слова 
Стефана, потому что само учение Спасителя подводит к такой мысли.  

Стефан покусился на самую сердцевину иудаизма – Святость 
Иерусалимского храма. На суде синедриона Стефан сказал: «Соломон же 
построил Ему дом. Но Всевышний не в рукотворных храмах живет, как 
говорит пророк: «Небо престол Мой и земля подножие ног Моих…» (Деяния 
7:47-49.) Эти слова были святотатством, так как иудеи свято верили, что 
Иегова пребывает в храме, поэтому все жертвоприношения и 
священнодействия имели силу только в его стенах. Однако Стефан лишь 
повторил слова, сказанные Спасителем самарянской женщине: «Наступает 
время, когда не на горе сей и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу… 
Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине…» (Ин. 4:21-
23.) Такие настроения обеспокоили теократическую знать, которая решила 
провести чистку среди христиан. Стефан был вызван на суд синедриона и 
осужден на побивание камнями. Вслед за Стефаном репрессии обрушились 
на его сторонников. Согласно преданиям было убито до 2000 христиан. Об 
этом красочно рассказывают Деяния. Церковные историки расходятся в 
оценке времени убийства Стефана и гонения на христиан. Одни считают, что 
это произошло через год после распятия Спасителя, другие относят к 36 или 
38 году. Убийство диакона Стефана и обращение в христианство Савла, 
ставшего Павлом, неразрывно связаны, так как Савл был одним из 
активнейших участников гонений, то более вероятен 34 год.  

Член Синедриона и его глава Гамалиил, увидев быстрый рост 
христианской общины в Иерусалиме, возложил на Савла миссию - 
проникнуть в христианскую церковь и возглавить ее. В Иерусалиме 
христиане не могли принять Савла, помня о его гонениях, поэтому он идет в 
Дамаск. Был придуман миф о явлении Иисуса Савлу и последующем его 
обращении в христианство через иудея Ананию, что заставляет думающих 
людей усомниться в его достоверности. Церковные легенды связали имя 
Стефана с именами Гамалиила и Савла. Они говорят, что тело Стефана было 
похоронено по распоряжению Гамалиила в его имении, а Стефан был 
родственником Савла. Эти легенды служили обоснованием для связи 
ветхозаветной мифологии с евангельскими истинами.  

4. Борьба внутри Церкви после смерти апостолов. Ереси 
Христианские историки в свих трудах представляют Церковь как 

единый организм с самого возникновения, что совершенно не соответствует 
истине. Упомянутому в Деяниях апостолов делению христиан на эллинистов 
и иудеев эти историки вообще не придают значения. В Евангелиях 
содержится немало мест, которые свидетельствуют о противостоянии евреев 
с эллинистами. Все четыре Евангелия и Деяния по-разному рассказывают о 
месте пребывании Спасителя после воскресения. Евангелисты Матфей, Марк 
и Иоанн написали, что он собрал учеников в Галилее и там же вознесся на 
небо с горы. Только Лука в своем Евангелии и в Деяниях указал, что он 
собрал учеников и вознесся на небо с Елеонской горы близ Иерусалима. По 
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словам Луки, когда Иисус возносился на небо, появились два ангела, которые 
обратились к ученикам со словами: «Мужи Галилейские» (Деяния 1:11). 
Таким образом, Лука словно извиняется за несоответствие своего рассказа с 
другими евангелистами. Такое разночтение можно объяснить только тем, что 
Лука стал учеником фарисея Савла и вместе с ним создавал миф о верности 
Спасителя Иерусалиму и храму.  

Историки церкви с древних времен большое внимание уделяли 
ересям. Греческое слово «ересь» означает – «выбор», а в истории религий - 
воззрения, отвергнутые большинством, принадлежащим к какой-либо 
религиозной традиции. В нашем случае это большинство будет состоять из 
ортодоксальных пастырей иудеохристианской церкви.  

Первоначально небольшая община, состоявшая только из учеников 
Иисуса, не имевших постоянного местопребывания, противостояла 
Иерусалимскому храму, вокруг которого собиралось море иудеев, 
поклонявшихся Иегове, - так внутри иудаизма возникла ересь, позднее 
названная Павлом христианством. В этот период христианство в полной мере 
соответствовало греческому значению слова ересь – «выбор». Христиане 
выбирали путь, по которому пойдет их религия после смерти Спасителя. От 
иудеев первые христиане отличались только тем, что верили в 
Божественность Иисуса Христа. Одни считали его мессией, предсказанным 
пророками Ветхого Завета, другие – Сыном Божиим, а первосвященники и 
фарисеи признали его смутьянам. Верующие в Иисуса продолжали 
оставаться верными ветхозаветному закону.  

Начало христианских ересей лежит в I веке, но само понятие «ересь» 
стало употребляться только после возникновения ортодоксальной церкви, 
которая получила развитие со второй половины II века. До этого времени 
церковные общины хранили традиции, зависевшие от того, кто из апостолов 
создал общину, поэтому она наследовала его взгляды. Хотя апостол Павел 
говорил, что хорошо, когда в общинах царит разномыслие, оно позволяет 
выявить способнейших в вере, но сам угрожал анафемой тем, кто будет учить 
иному, чем он. В первом веке не было понятия еретик, а были различные 
течения среди христиан. Христианская традиция провозглашает отцом всех 
еретиков Симона-мага, который предлагал апостолам деньги за возможность 
передавать верующим Божественную благодать. 

- Гностик Керинф 
Вторым широко известным еретиком был Керинф, который первым 

привносит в христианство существовавшую у иудейских гностиков теорию 
двух Богов: всевышнего Бога, который находится в недосягаемом отдалении, 
и Бога Ветхого Завета – демиурга, творца. Он изменяет и сущность Иисуса 
Христа, который, согласно его ереси, родился подобно всем людям в 
результате брака Иосифа и Марии, но отличался от других детей 
справедливостью, благоразумием и мудростью. После крещения Иоанном 
Предтечей на Иисуса сошел Дух Святой в виде голубя, исходивший от 
высшего Бога, и в нем соединились две сущности: телесная, идущая от 
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земных родителей, и духовная – от Всевышнего Бога. Иисус после крещения 
начал проповедь своего Бога-Отца. Страдания и смерть на кресте коснулись 
только земного Иисуса, а духовный Христос не был подвержен страданиям. 
Идею Керинфа об иллюзорности человеческой природы Иисуса Христа 
подхватили докеты, которые сделали ее широко распространенной в первые 
века существования христианства. 

Николаиты  
Ересь николаитов была названа по имени Николая Антиохийца, 

одного из семи первых диаконов, избранных в Иерусалимской общине для 
организации общих трапез (Деяния 6:5) после вознесения Иисуса Христа. 
Иоанн Богослов в своем «Откровении» пишет, что он ненавидит дела 
николаитов. О ереси николаитов рассказывал Евсевий Памфил: «У него 
(Николая) была жена в цвете лет. Когда по Вознесении Спасителя апостолы 
стали его укорять за то, что он ревнует жену, он вывел ее на средину и 
предложил брать в жены всякому, кто пожелает… Его поступку и его словам 
стали следовать прямо и без рассуждения: последователи его ереси 
предавались бесстыдному разврату». (Евсевий Памфил. Церковная история, 
СПб.: Амфора, 2005. 3:29.) Далее Памфил рассказывает о личной 
добродетели Николая, который не знал ни одной женщины, кроме жены, а 
его две дочери и сын состарились девственниками. Известно, что разгул 
плотских страстей был характерен для языческих нравов, поэтому бывший 
язычник Николай Антиохиец не хотел ограничивать своих единоверцев в 
следовании зову плоти. Корни этого поведения кроются в философии 
Платона, заявлявшего, что у друзей все общее – имущество и жены, а также в 
языческих нравах, потакавших плотским страстям.  

Учение николаитов и их последователей разделяло духовную и 
плотскую жизнь, объясняя, что возвышенную душу не затронет телесный 
разврат. Последователи этих ересей проблему общности имущества 
распространяли и на общность жен. Несомненно, что такие ереси острейшие 
социальные проблемы общества, такие как противоречие между бедностью и 
богатством,  подменяли сексуальными, сводя их к свободному обладанию 
женщинами и тем самым уводя в сторону от учения Спасителя, который 
самым строгим образом осуждал распутство.  

К концу I века закладываются основы ортодоксальной церкви и в это 
же время появляются еретики и их сторонники, которые отступали от 
взглядов ортодоксов, так как по-своему понимали учение Спасителя. Ересей, 
возникших в христианской церкви, так много, что не во всех справочниках 
они перечислены полностью. Такое явление говорит о противоречиях, 
которые заложены в учении церкви после Спасителя: слишком много людей 
считало, что церковь отошла от принципов, которые он оставил в наследство.  

5. Главные причины ересей 
- Избранность иудеев 
Мы упоминали, что главной причиной возникновения христианских 

ересей была убежденность иудеев в своей избранности, о которой Спаситель 
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ясно сказал, что ей пришел конец, и вместо избранности по крови настало 
время избранности по духу.  

Вернувшиеся на родину после Вавилонского плена, иудеи стали 
воплощать в жизнь заветную мечту о мировом господстве. Они поднимали 
восстания, чтобы силой превратить крошечную Иудею в великое 
государство. В борьбе с сирийскими Селевкидами во время Маккавейской 
войны Иудея приобрела независимость, что вселило в иудеев надежду на 
создание царства мошиаха, но они оказались бессильными в войнах против 
Римской империи. Ожидание, что Иегова придет им на помощь с небесным 
воинством не оправдалось. Потерпев три поражения, фарисеи стали 
трудиться над совершенствованием своего старинного закона, чтобы с его 
помощью организовать народ для будущей победы не силой оружия, а 
могуществом золота и знаний. После разрушения Храма, который был 
средоточием ветхозаветной религии, они создали новую - талмудический или 
раввинистический иудаизм. С этой целью фарисеи написали Талмуд, 
который стал наставлением в повседневной жизни, обеспечивающим их 
превосходство над остальными народами, не имевшими подобных книг. 
Вместе с иудеями, принимавшими крещение, в христианство проникала их 
убежденность в собственном превосходстве.  

- Природа Иисуса Христа 
Можно сказать, что все первое тысячелетие существования 

христианства, природа Иисуса Христа была основной причиной для 
возникновения множества как иудеохристианских, так и гностических 
ересей. Иудействующие христиане в это время утверждали версию, которую 
выдвинул Павел, что Иисус еврей и происходит из колена Давидова. Им 
противоречили докеты и многие гностики, говорившие, что Иисус имеет 
только духовную природу и Мария не рожала его, а была лишь каналом, 
через который он материализовался, выйдя через ее ухо. Рассуждения о 
нематериальной природе Иисуса вполне соответствовали духу Евангелия от 
Иоанна, написавшего: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 
было Бог… Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и 
истины; и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца» (Ин. 1:1, 
14). То есть, Спаситель не мог быть рожден земной женщиной, если 
единороден с Отцем. Эта версия происхождения Иисуса разбивала 
иудейскую, в которой он являлся мессией, царем Иудеи, пришедшим 
«восстановить царство Израилю». Она противоречила и версии Павла о том, 
что смерть Иисуса на кресте освободила от греха всех людей. Не случайно 
Н.А. Бердяев написал, что в учении Спасителя нет ничего нового, что 
героическая смерть на кресте – смысл его явления людям. Таким образом, 
учение Спасителя отодвигается, куда-то назад. Требования социальной 
справедливости, осуждение корыстолюбия и поиска богатства – все 
смывается жертвенной кровью Иисуса. Из учителя людей, которому надо 
следовать, он превращается в невинную жертву, которую надо оплакивать.  
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Блестящий ответ на вопрос о павлианской вере в Спасителя дал 
Тертуллиан, заявивший: «Верую, ибо абсурдно». Он утвердил факт, что в 
вопросах религиозной веры найти логические обоснования догматов 
невозможно, – нужно верить или не верить. 

Природа Христа стала основным расхождением между христианством 
и исламом. Мусульмане утверждают, что Иисус всего лишь человек, и 
Мухаммад называл его великим пророком. Между тем в Евангелиях даны 
ответы на все эти вопросы.  

Ответ на вопрос, какова была природа Иисуса Христа, дала история. 
Две тысячи лет учение Спасителя является для многих людей единственным 
источником надежды на спасение от земного зла. Не мог простой плотник 
выразить истины, ставшие непреходящими в течение тысячелетий. 
Несомненным остается одно – его имя бессмертно. Если соединить воедино 
все атрибуты Бога: бессмертие, идеальную нравственность в жизни, 
величайшую мудрость, то несомненно, что Иисус Христос был Богом.  

6. Основные еретические течения I-IV веков 
Гностики 
Самым многочисленным и разношерстным еретических течением был 

гностицизм. Его последователи считали, что стремятся овладеть тайным 
знанием (гнозисом), доступным только избранным. Еще при жизни апостола 
Иоанна появился иудейский гностик Керинф, о котором мы упоминали, 
соединивший иудейский мессианизм (ожидание пришествия Мошиаха) и 
второе пришествие Христа. Его учение позднее назвали «хилиазмом». 
Евсевий Кесарийский писал об этом так: «Его царство будет земным, в 
котором желудок и все, что ниже его будут удовлетворены» (Евсевий К. 
3:28). 

Во втором веке начался взрывной рост еврейского гностицизма, 
видимо, он был связан с поражениями евреев в двух война с Римской 
империей в 115-117 и 132-135 годах. Появляется целая плеяда гностиков, 
которых нет смысла перечислять, так как их имена ничего не скажут нашим 
современникам. Заметим одно: их было много. Все они учили магии, 
общению с демонами, многие вели распутный образ жизни. Среди них 
появляется учение, что Иегова не является Богом Отцом Иисуса Христа. 
Самым известным гностиком II века стал Валентин, создавший в противовес 
Ветхому Завету, свою иерархию небесных сущностей.  

К гностикам причисляют Маркиона Синопского, который таковым не 
являлся. К последним его причисляют потому, что он вступил в 
аргументированную полемику с церковными иерархами, доказывая, что 
Ветхий Завет и Евангелие две книги о разных богах и Бог евреев не может 
быть Богом христиан. Маркион первым создал евангельский канон, 
состоявший из трех книг: Евангелия от Луки, посланий апостола Павла и 
книги «Антитезы», которую сочинил сам. По его мнению в Евангелии от 
Луки и посланиях Павла наиболее ярко изложено учение Спасителя, 
противостоящее Ветхому Завету. Изгнанный из Римской церкви, Маркион 
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создал церковь из своих последователей, которая существовала до Х века. 
Многие идеи Маркиона подхватили средневековые еретики – павликане, 
богомилы и альбигойцы. Иудействующее большинство христианской церкви 
было напугано проповедью Маркиона, которая разрушала единство Ветхого 
Завета и Евангелия, поэтому церковь очернила его не только при жизни, но и 
после смерти. По этой причине его причислили к гностикам, хотя он не искал 
тайных знаний и не занимался магией, а в личной жизни был аскетом и 
проповедовал аскетизм среди последователей. Церковь объявила Маркиона 
еретиком и изгнала.  

Другим выдающимся ересиархом средины II века был Монтан, 
который выступал не против церковных догматов, а отрицал рождавшуюся 
церковную иерархию, рост церковных богатств, власть епископов и 
пресвитеров.  

Во втором веке в среде еретиков происходит окончательное 
разделение на тех, кто проповедовал аскетизм и тех, кто призывал не 
признавать греха, так как Иисус искупил все грехи людей. Так как в мире 
господствует Сатана, то люди не в состоянии бороться против него. Так 
появилась тропинка, которая привела в Средние века к появлению 
сатанинских сект, в которых шло поклонение Люциферу. В это же время 
появляются энкратиты, отрицавшие брак и необходимость рождения детей. В 
противовес Павлу Самосатскому в церкви появляется движение сторонников 
пресвитера Новациана, который заявлял, что церковь есть сообщество святых 
(кафаров или чистых), поэтому в ней нет места всем, кто нарушает 
церковные каноны, евангельские заповеди или совершившим тяжкий грех. К 
ним присоединились сохранившиеся со II века последователи Монтана. 
Новацианские церкви широко распространились в Карфагене, Александрии, 
Сирии, Малой Азии, Испании и Галлии. 

Мощным движением, которое не входило в христианскую церковь, но 
стало ее главным конкурентом, стало манихейство. Манихеи верили в 
Иисуса и Евангелие, отвергали Ветхий Завет и пророков. Среди них был 
распространен аскетизм. Церковь приложила много сил на борьбу с 
манихейством. Благодаря Блаженному Августину до нас дошел трактат 
манихея Фауста (или Фавста) «Ответ католику», в которой содержатся 
обвинения христианской церкви в следовании иудейской традиции. 
Расправившись с маркионитами, а затем с манихеями, церковь до сих пор не 
жалеет черных красок, чтобы выставить их в самом неприглядном свете.  

В начале IV века появляются новые борцы за чистоту церкви – 
донатисты, названные так по имени епископа Карфагенской церкви Доната 
Великого. Донатисты вслед за новацианами учили, что святость истинной 
церкви зависит от личного совершенства и святости ее служителей. Донат 
был отлучен от церкви, а император выслала его в Галлию, где он и умер. На 
базе донатизма в Северной Африке возникло революционное движение 
агонистиков - «способных к борьбе», которые боролись против неправды, 
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защищая рабов и угнетенных, их отличал аскетизм и готовность к 
мученичеству и смерти во имя Спасителя.  

7. Содержание нового этапа психоисторической войны 
Новый этап психоисторической войны начался внутри церкви самой 

после вознесения Спасителя и перемещения христианской общины в 
Иерусалим, а продолжался до времен Блаженного Августина в пятом веке. 
История апостольской церкви, изложенная в Деяниях апостолов, 
рассказывает только о событиях, происходивших в Иерусалимской общине 
христиан – эвионитов, которых позднее назовут иудеохристианами, и о 
деятельности апостола Павла, который до конца жизни считал себя фарисеем 
и иудеем. О том, как существовали церкви, созданные при жизни Спасителя 
и позднее его апостолами, не известно. О жизни церквей, созданных другими 
апостолами в Галилее, Иудее и Самарии сказано мимоходом: «Церкви же по 
всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое... и умножались» (Деяния 10: 
31). Апокрифическая литература тоже не проясняет историю, так как 
истинность многих апокрифов подвергается сомнению. Однако сведения, 
содержащиеся в Евангелии, позволяют сделать определенные выводы. 
Евангелия упоминали о разделении последователей Иисуса на эллинистов и 
иудеев. Из выступления диакона Стефана вытекало, что эллинисты хотели 
отменить мелочные ритуалы ветхозаветных законов поклонением в духе и 
истине. Пример этому подавал Иисус при земной жизни, когда отменял 
пищевые ограничения, заявляя, что оскверняет человека не то, что входит в 
него, а то, что выходит. Отменил он и субботние ограничения, заявив, что не 
человек создан для субботы, а суббота для человека. Иудеи не желали, что-
либо менять в ветхозаветном законе, они хотели объединить его с Благой 
вестью. Отсюда вытекало два видения сущности Иисуса: Спаситель мира или 
царь Израиля. В этом главное расхождение между иудеями и эллинистами. 
Деяния пишут, что ученики спрашивали Иисуса: «Не в сие ли время, 
Господи, восстановляешь Ты царство Израилю» (Деяния 1:6). Через тридцать 
лет Иоанн Богослов противореча им написал: «Он истинно Спаситель мира, 
Христос» (Ин. 4:42).  

Другим яблоком раздора между эллинистами и иудеями стал вопрос 
об «избранном народе». Ветхий Завет утверждал, что избранность является 
результатом кровной принадлежности к детям Авраама, то есть евреям. Но 
Спаситель говорил другое: «Отнимется от вас Царство Божие и дано будет 
народу, приносящему плоды его» (Мф. 21:43).  

Эти два противоречия сделали самым острым в полемике вопрос о 
месте прирожденных иудеев в церкви. Об этом не говорилось прямо, но он 
вытекал из Ветхого Завета, объявлявшего евреев «народом священников», а 
иудействующие христиане хотели руководить церковью. 

 
 


