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Глава 6. Иудаизм и христианская церковь 
1. Новый этап информационной войны. Евангелие и Талмуд 
2. Апостол Павел и Церковь 
3. Павел – фарисей и агент синагоги внутри церкви 
4. «Новый человек» апостола Павла 
5. Христианская церковь – носитель ветхозаветной мифологии 
6. Евреи в Ватикане 
 
1. Новый этап информационной войны. Евангелие и Талмуд 
Триста лет до Рождества Христова велось наступление ветхозаветной 

идеологии на языческий мир, но иудеи не смогли навязать ему свое 
восприятие истории. Все изменилось с возникновением христианства. 
Тоненькая книжечка, включавшая четыре Евангелия и послания апостолов, 
была самодостаточной и могла бы быть догматической основой новой 
религии, но тут вмешался глава Синедриона Гамалиил, который поручил 
своему ученику фарисею Савлу принять христианство и стать самозваным 
апостолом Павлом. Гамалиил послал его создавать церкви среди язычников, 
чтобы подчинить их влиянию храма. По-видимому, все это время Гамалиил 
наблюдал за распространением христианства. Деяния приводят его слова во 
время суда синедриона над апостолами: «Говорю вам, отстаньте от людей 
сих и оставьте их: ибо, если это предприятие и это дело – от человеков, то 
оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его…» (Деяния 
5:38-39). Увидев, что движение последователей Спасителя не заглохло после 
смерти своего основателя, а, наоборот, успешно распространялось, Гамалиил 
поставил задачу подчинить его влиянию Синедриона. Тут и понадобился 
Павел. Не случайно, что его нашел на родине в городе Тарсе, и привел в 
столицу Сирии, Антиохию другой ученик Гамалиила, апостол из числа 
семидесяти, Варнава, родственник евангелиста Марка.  

Послания Павла меняют содержание учения Спасителя, 
предназначенное для трудящихся и угнетенных. Еще апостол Петр 
заподозрил, что в посланиях Павла «есть нечто неудобовразумительное» (2-е 
Петра 3:16), но полуграмотный рыбак не смог понять казуистику 
изощренного фарисея враждебную Иисусу. Павел лишал евангельское 
учение социального звучания, сделав упор на спасение в результате веры в 
воскресение Иисуса. Спаситель запрещал ученикам называть себя Христом – 
еврейским Мессией, но в учении Павла он им провозглашается. Вера в 
Христа - Мессию должна, по словам Павла, духовно приблизить бывших 
язычников к иудеям. В Евангелии от Иоанна Иисус объявлялся предвечным 
Логосом (Словом), через которое Отец Небесный производил все свои 
творения и был послан на землю, чтобы спасти людей. У Павла Иисус всего 
лишь посредник между Богом и людьми. Павлу удалось изменить 
содержание учения Спасителя, подчинив его Ветхому Завету. Перед 
Иудейской войной умер Гамалиил, а вскоре исчез и сам Павел. Затем 
последовала Иудейская война и два катастрофических восстания против 
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Рима, которые в корне изменили сознание Синедриона и иудеев в целом, 
потребовав переоценки своей идеологической базы. 

До войн с Римом иудеи верили в то, что Иегова будет сражаться в 
рядах иудейской армии с врагами, как это написано в книге Иисуса Навина, 
где он бросал с небес камни, убивая врагов, и остановил Солнце, чтобы 
помочь разгромить их при дневном свете. Вера в то, что Иегова пошлет 
небесное воинство в помощь мошиаху, глубоко жила в народе. Иудейская 
война, названная «Великой войной с Римом», таковой не являлась. В течение 
пяти лет фарисеи руками зелотов и сикариев физически уничтожали 
соперников, жрецов храма саддукеев, чтобы единолично править народом. 
Во время войны Иерусалим воевал с римлянами не более полугода, все 
остальное время в городе шла гражданская война по уничтожению 
саддукеев, а в Галилее уничтожали христиан. Вместе с саддукеями было 
уничтожено большинство христиан, а выжившие бежали в Египет и 
Киренаику. Два других восстания в 115-117 и 132-137 году были 
действительно войнами с Римом за создание собственного государства. Во 
время всех трех войн безжалостно, как повелевал Ветхий Завет, 
уничтожались христиане и язычники. Однако все три войны закончились 
страшными поражениями. Третья часть иудеев приняла крещение, а 
остальные были деморализованы. Еще во время Иудейской войны раввин 
Иоханан бен Заккай смог получить от Веспасиана согласие на открытие в 
Явне академию по изучению Торы. Интересен факт встречи Бен Заккая с 
Веспасианом, на которой, как говорит предание, он предсказал, что тот 
станет императором. Этот разговор мог состояться только летом 68 года, так 
как император Нерон умер в июне этого года, а 1 июля следующего года 
Веспасиан, провозглашенный императором, отбыл в Рим. В это время 
Иерусалим еще не был разрушен, был цел и храм, а бен Заккай просил новое 
место для организации религиозного центра и академии. Многочисленные 
еврейские писатели объясняют этот факт провидческими способностями 
раввина, но можно предположить, что гибель храма была предрешена 
раввинами, как и гибель его служителей саддукеев. После второй войны с 
Римом в 115-117 годах академия вместе с Синедрионом перебралась в 
обезлюдевшую Галилею, которая стала центром иудаизма. Там началось 
создание новой редакции Танах, а после 180 года написание Талмуда. Эта 
книга стала энциклопедией иудея, которая не только давала ему знания 
религии, но и практической жизни. Талмуд, сохраняя веру в Иегову и Тору, 
мягко трансформировал мифологическое сознание в осознание реальной 
жизни, позволяющее получать деньги. В новой идеологической системе 
надежда на вмешательство Иеговы не подразумевала его личного участия в 
земных делах. Появилось представление об Эйн-Соф невидимой 
трансцендентной силе, стоящей над миром и изливающей благодеяния, 
которые нужно научиться получать. Так возникла идея покорения мира при 
помощи знаний, денег и сплоченности племени, где бы ни жили его члены. 
Новое редактирование Танах проходило тысячу лет, а Талмуд писали 500-600 
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лет. Таким образом, раввинистический иудаизм создавался в течение I-го 
тысячелетия, но уже после появления богословия христианской церкви. Есть 
все основания предполагать, что оба эти процесса были связаны через 
посредничество иудействующих христиан. Талмуд был написан самое малое 
на два столетия позже Евангелия, поэтому заимствовал из него многие 
гуманистические идеи. Однако Евангелие было обращено ко всем народам, а 
Талмуд только к иудеям, поэтому гуманизм стал достоянием христиан из 
язычников. В начале первого тысячелетия началось противостояние 
иудаизма с христианской церковью, которое вылилось в новый этап 
психоисторической войны, который длится до наших дней. Теперь речь идет 
о подчинении христианства Ветхому Завету и иудаизму.  

2. Апостол Павел и Церковь 
Евангелия полны гневных обличений Спасителя в адрес фарисеев. Он 

много раз называл их лицемерами и тщеславными лжецами, нарушившими 
древний закон Бога. В своих посланиях апостол Павел с гордостью называет 
себя фарисеем. Почему? Он или не знает обличений Спасителя, или, зная их, 
хочет противопоставить свое мнение на их счет? Церковь тогда, как и сейчас, 
не обращает внимания на это противоречие.  

Решающий вклад в становлении христианской церкви как 
проводницы иудейского влияния на человечество стал фарисей Савл, 
назвавший себя апостолом Павлом. Ему принадлежит выдающаяся роль в 
информационной войне, направленной на то, чтобы изменить сущностное 
содержание учения Спасителя, изгнать из него защиту «труждающихся и 
обремененных», сделав служанкой властей и церковной аристократии. 
Послания апостола Павла вместе с Деяниями апостолов, которые почти 
целиком посвящены его деятельности, составляют почти половину 
Евангелия. Послания появились раньше Евангелий и принимались церквами, 
созданными Павлом, как важнейшие руководящие указания, положенные в 
основу их строительства, принявшего иудеохристианскую направленность. 
Церкви, созданные Павлом, назвали «павлианскими». Они не отрицали 
Спасителя, но отодвигали его на второй план, отводя главную роль Иегове и 
Ветхому Завету.  

Иоанн Богослов написал свое Евангелие, Откровение и Послания 
почти через сорок лет после появления посланий Павла. В посланиях Павла и 
писаниях Иоанна Богослова можно найти острые противоречия между ними. 
Первым является определение миссии Иисуса. Павел написал: «Един Бог, 
един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус» (1 к 
Тимофею 2:5). Как видим, для Павла Иисус человек. Иоанн Богослов видит в 
Иисусе совсем другую сущность. Его Евангелие начинается словами: «В 
начале было Слово, и слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1). 

Апостол Павел наряду с Петром признан церковью 
«первоверховным» апостолом, тем самым ему присвоено высшее 
апостольское звание. Павлу ставят в заслугу то, что он развил учение 
Спасителя и заложил основы церковного устройства, но не хотят замечать, 
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что он создавал церковь, основанную на принципах, отличных от учения 
Спасителя. Павел насаждал иудаизм в рождающейся церкви. Проповедуя 
Иисуса, Павел настойчиво провозглашал его Христом, то есть иудейским 
мессией, хотя Евангелия говорят, что Спаситель запрещал ученикам так себя 
называть. Иисус звал себя Сыном Человеческим или Сыном Божиим, 
противопоставляя иудейскому мессии, который будет еврейским царем. 
Иисус утверждал, что «его царство не от мира сего». Павел преследовал 
цель: невидимыми цепями приковать Иисуса к Иегове, а Евангелия к 
Ветхому Завету. Сам Павел, до своего исчезновения оставался фарисеем, 
никогда не порывал с синагогой и иудаизмом. Об этом он многократно 
заявлял в посланиях, об этом же сказано в Деяниях апостолов.  

Павел убирал из учения Спасителя положения, противоречащие 
иудаизму. В Евангелии Иисус неоднократно отрицал положения Ветхого 
Завета, а ненависть и насилие он заменил любовью. Павел тоже очень 
красиво сказал о любви, но нигде не сказал, что за свои убеждения нужно 
бороться. В заповедях блаженства Иисус дважды говорит о борцах за правду, 
но у Павла требование борьбы вообще отсутствует. Он выступал за 
покорность и смирение перед любой властью, которая, по его мнению, 
исходит от Бога. Перед арестом Иисус хотел купить мечи, чтобы 
сопротивляться, но затем изменил свое решение, чтобы до конца исполнить 
миссию миротворца. 

Евангелия рассказывают, что три года своего служения Спаситель 
провел в Галилее, посещая окружающие ее края, и только трижды посетил 
Иерусалим во время празднования Песах. Евангелия утверждают, что он сам 
и его ученики, кроме Иуды Искариота, были галилеянами, но Павел объявил 
их евреями. Чтобы показать мудрым раввинам надуманность этих слов, он 
поставил вопросительные знаки, когда называл их евреями и семенем 
Авраамова. (2-е Кор. 11:22). Самоназвание «христиане» было придумано 
Павлом, чтобы сделать их последователями иудейского «мессии» - Христа. 
Свою церковь Иисус называл Царством Божиим, но Павел назвал ее 
христианской экклесией, что означало собрание иудейского мессии.  

После второго посещения Иерусалима Иисус узнал, что иудеи хотят 
его убить и перестал ходить по Иудее. Об этом пишет Иоанн Богослов. За 
три года благовествования Спаситель создал в разных городах Галилеи свои 
общины. Об этом рассказывают Деяния апостолов, но после Иудейской 
войны общины Спасителя и апостолов были уничтожены, последователи 
убиты, а выжили только общины, созданные апостолом Павлом в Малой 
Азии, на Кипре и на Балканах, незатронутые Иудейской войной. Таким 
образом, история не сохранила верующих, крещенных самим Спасителем и 
его апостолами, а выжили только христиане, обращенные Павлом, названные 
«павлианами».  

Спаситель предупреждал учеников, что их будут бить в синагогах. 
Павел тоже не хотел соединять синагогу и церковь, но по другой причине, он 
не хотел смешивать бывших язычников с иудеями и создавал свою церковь, 



5 
 

подчиненную синагоге. Павел крестил язычников, чтобы: «Во имя Его 
покорять вере все народы». (К Рим. 1:5). Первое, что делал Павел, крестя 
язычников, обязывал их собирать десятину в пользу «святых Иерусалима» - 
города, в котором двадцать лет назад распяли Спасителя, а затем убили всех 
его учеников. Под святыми он мог понимать только членов синедриона, 
иных «святых» там не оставалось. 

Сущности Святой Троицы 
Вопрос о сущностях Святой Троицы очень остро встал с первых веков 

христианства. Он породил множество еретических течений, которые вели 
острую полемику вокруг понятий «единосущие» и «подобосущие» Отца и 
Сына. Единосущие предполагает определенное равенство Отца и Сына, из 
которого вытекало равенство Ветхого Завета, данного Иеговой, и Благой 
вести, принесенной Спасителем. Подобосущие означало, что Иисус является 
творением Иеговы, следовательно, христианство и Благая весть вторичны по 
отношению к Ветхому Завету, поэтому церковь должна признавать 
главенство синагоги, а иудеи в церкви должны ею руководить.  

Император Константин поддержал и идею единосущия Отца и Сына, 
за которыми стояли религии – иудаизм и христианство. В то время в 
церковных дискуссиях остро стоял вопрос о соотношении Отца и Сына в 
Святой Троице. Иоанн Богослов в Евангелии перечислил ипостаси Святой 
Троицы, где Слово и Бог были единосущны, но этого не желали принять 
иудеохристиане, для которых Иегова был важнее сына, поэтому доказывали, 
что сын происходит от отца и подобосущен ему. Эта игра слов – 
подобосущен или единосущен, означала на самом деле положение 
христианской церкви по отношению к синагоге. Если сын подобосущен, то 
является лишь копией отца, поэтому церковь должна копировать синагогу, 
если же единосущен, то церковь имеет право на самостоятельное 
существование, независимое от синагоги.  

Мы помним, что раскол между эллинистами и иудеями начался из-за 
несправедливого распределения помощи эллинским вдовицам. Иудеи 
обижали этих женщин, обделяя пособием. Теперь же вопрос встал о допуске 
к церковным должностям. Ветхий Завет объявлял евреев «народом 
священников», благодаря этому обетованию они стремились стать и во главе 
церкви. После начала сбора десятины, она попадала в руки пресвитеров и 
епископов, то есть церковные руководители становились распорядителями 
материальных благ, что привлекало иудеев. 

В начале четвертого века возникла арианская ересь, в которой 
иудеохристиане решили дать бой и поставить церковь в зависимость от 
синагоги. Открыто такие разговоры не велись, но арианские церкви были 
похожи на синагоги, а насаждение иудаизма велось интенсивно. Против 
засилья иудеев уже в конце века выступил Иоанн Златоуст. Кроме того, что 
христиане ходили в синагоги, они совместно с иудеями отмечали праздники 
и разбирали жалобы в иудейском суде. Ариане захватили руководство 
большинством церквей на востоке империи. Только католическая церковь в 
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Европе противостояла арианам. Указ Феодосия I в 381 году прекратил 
господство ариан, объявив их еретиками, но они скрытно руководили 
церковью еще не менее пятидесяти лет. 

Благодаря иудействующим, христианство заимствовало из иудаизма 
основы культа. Религиовед Дворкин Л.А. считает: «До сих пор христианское 
богослужение в первооснове своей почти целиком определено Храмом и 
синагогой». (Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской православной 
церкви. Н. Новгород. «Христианская библиотека», 2016. С. 55). В течение 
Средних веков тысячу лет продолжалось подспудное брожение иудейской 
закваски в христианстве, пока она не прорвалась в ереси жидовствующих в 
России и кальвинизме в Западной Европе.  

3. Апостол Павел – фарисей и агент синагоги внутри церкви 
В Послании к Галатам Павел упрекает их в том, что они «так скоро 

переходят к иному благовествованию», а далее он пугает: «Но если бы… 
Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да 
будет анафема» (К Гал. 1:8). Как видим, Павел ставит себя выше «Ангела с 
неба», который может благовествовать не то, что говорил он. Не случайно он 
почти не общался с другими апостолами Спасителя, которые 
благовествовали иные истины, чем он. Можно добавить, что, будучи в 
Иерусалиме или в Эфесе, когда там жила Мария, мать Иисуса, он даже не 
попытался с ней встретиться.  

Богословы-евангелисты делают вид, что не замечают противоречий 
между содержанием посланий Павла и писаниями Иоанна Богослова, если 
первый продолжал считать иудеев избранным народом, то второй говорил 
иное. В Откровении Иоанн написал: «Из сатанинского сборища, из тех, 
которые говорят, что они Иудеи, но не суть таковы, а лгут…» (Откр. 3:9). В 
своем Евангелии Иоанн обвиняет в убийстве Спасителя не книжников и 
фарисеев, а всех иудеев: «Иудеи искали убить его» (Ин. 7:1).  

Избранность евреев 
Постулатом ветхозаветного иудаизма, который отстаивал Павел в 

посланиях, была избранность евреев. Слова Павла, что «нет уже Иудея, ни 
язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все 
вы одно во Христе Иисусе», - порождают иллюзию всеобщего равенства 
верующих в Спасителя, но это не более, чем демагогический прием умного 
фарисея. Для фарисея Шауля (Савла), которым Павел оставался до конца 
жизни, не подлежат сомнению ветхозаветные обетования об избранности 
иудеев. Единственный раз в послании к грекам фессалоникийцам он обвинил 
иудеев: «Вы то же претерпели от своих единоплеменников, что и те от 
Иудеев, которые убили и Господа Иисуса и Его пророков, и нас изгнали, и 
Богу не угождают, и всем человекам противятся». (1-е К Фессалон. 2:14, 15). 
Павел проговорился о причинах своей нетерпимости к иудеям Фессалоник, 
написав: «И нас изгнали». В портовом городе Фессалоники была большая 
община иудеев, построивших синагогу и изгнавшая Павла с его спутниками, 
после их прихода. В общине христиан, созданной в этом городе Савлом, 
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состояли одни греки, соперничавшие с иудеями. По этой причине 
раздосадованный Павел резко обвинял иудеев. 

В послании к Римлянам Павел спрашивает: «Какое преимущество 
быть иудеем?» И сам же отвечает: «Великое преимущество во всех 
отношениях, а наипаче том, что им вверено слово Божие» (К Рим. 3:1-2). 
Более того, Павел считал, что христиане из язычников должники перед 
иудеями, поэтому должны усердно выплачивать десятину (К Рим. 15: 26-27). 
Павел оставлял за иудеями роль «избранного народа», ради них произошел 
приход Спасителя: «Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем 
для обрезанных – ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, а 
для язычников из милости, чтобы славили Бога…» (К Рим. 15:8, 9). Павел 
явно не знал слов Спасителя: «Отнимется от вас Царство Божие и дано будет 
народу приносящему плоды его». (Мф. 21:43). Он гордится своей 
принадлежностью к иудейству: «Мы по природе Иудеи, а не из язычников 
грешники». (К Гал. 2:17). Он, видимо, не знал или не хотел знать 
многочисленные заявления Спасителя об окончании этой «избранности», 
необходимости усилий и совершения добрых дел на пути к спасению. Павел 
и не думал делать равными иудеев и язычников, он только хотел устранить 
вражду между ними, протягивая ниточку от Авраама до Христа, делая его 
исполнителем воли Иеговы. Он заканчивает третью главу послания к 
Галатам словами: «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по 
обетованию наследники» (К Гал. 3:28, 29). Этим он включает в число 
наследников Авраама и язычников, поверивших в Иисуса, но делает их 
второсортными. Уже в послании «К Римлянам», в первой и второй главах 
при перечислении верующих он на первое место ставит иудеев, а затем 
эллинов: «Ко спасению всякому верующему, во-первых Иудею, потом и 
Еллину» (К Рим. 1:16). Наконец Павел указывает на то, ради чего истратил 
так много слов: Бог иудеев станет и богом язычников. Павел не знает 
евангельских слов Иисус о том, что «Царство Божие будет дано другому 
народу, приносящему плоды его» (Мф. 21:43). 

Павел утверждает, что Моисеев закон - путь к Христу, таким образом, 
он утверждает единство Евангелия и Ветхого Завета, делая эллинов 
сопричастными к иудеям, но не равными им. Павел не знал, что Спаситель 
говорил прямо противоположное. Павел убеждал язычников не делать 
обрезания, чтобы не происходило смешения их с иудеями. 

Пытаясь объяснить причины гонения иудеев на христиан, Павел 
придумал свою версию. Он рассказывает о Моисее, который возлагал 
покрывало на свое лицо, чтобы не ослепить евреев. Павел пишет: «Умы их 
ослеплены: ибо то же самое покрывало доныне остается неснятым при 
чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом» (2-е Кор. 3:14). 
Неуклюжесть этого объяснения хорошо видна сейчас, по истечении двух 
тысячелетий со времен Павла иудеи так и не примирились с учением 
Спасителя, хотя служители церкви упорно ищут пути сближения с синагогой. 
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Из посланий Павла можно сделать вывод, что рабби Гамалиил 
поставил перед ним задачу выделить христианство из иудаизма, но не 
противопоставлять их между собой, а сделать христианство подчиненным 
иудейской религии. При этом учение Спасителя должно быть забыто и 
заменено учением о жертве, которой являлся он сам. Еще Л.Н. Толстой 
писал, что церковь подменила учение Христа учением о Христе, которого 
Павел изображал жертвенным агнцем. По всей видимости, Иоанн Богослов 
написал свое Евангелие, чтобы развенчать примитивную легенду Савла о 
Христе-Агнце. Иоанн возвеличил Иисуса до второй ипостаси Святой 
Троицы. Позднее Иоанн жил в Эфесе, где Павел основал свою общину, к 
которой написал послание. Это послание обращено к людям, знавшим других 
апостолов, кроме Павла, поэтому значительно отличается по своему 
содержанию от других. 

Павел говорил, что приняв христианство, язычники приближаются к 
иудеям и обетованиям, предназначенным им. В послании «К Римлянам» он с 
предельной откровенностью высказался об отношении Бога к иудеям: 
«Спрашиваю: неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я Израильтянин, 
от семени Авраамова, из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего… 
Весь Израиль спасется. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех 
помиловать». (К Рим. 11: 1-32). Для Павла не существует индивидуального 
искупления, которому учил Спаситель, говоря: «Входите тесными вратами; 
потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель…» (Мф. 
7:13). Павел проповедует ветхозаветную веру, а не евангельское учение 
Спасителя. 

В послании к Ефесянам Павел полностью скатывается на 
ветхозаветные позиции принадлежности к «избранному народу», когда 
пишет, что Бог «избрал нас в нем прежде создания мира» (К Еф. 1:4). 
Спаситель говорил совершенно иное: «От дней же Иоанна Крестителя 
Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» 
(Мф. 11:12). В Первом послании к Тимофею Павел без смущения пишет, что 
обращается «по повелению Бога» и самого Иисуса Христа. Во Втором 
послании к Тимофею Павел признается, что служит не Отцу Небесному, 
которому служил Спаситель, а Иегове, которого Спаситель назвал диаволом.  

Павел первым фальсифицировал Евангелия, убрав упоминания о 
галилеянах и сделав Иисуса и его учеников евреями. Тему своего 
превосходства благодаря принадлежности к «избранному народу» Савл 
продолжил во Втором послании к Коринфянам, в котором написал самые 
двусмысленные слова в адрес апостолов-галилеян: «Они Евреи? и я. 
Израильтяне? и я. Семя Авраамово? и я». (2-е Кор. 11:22). Форма 
предложений показывает сомнения Павла в принадлежности апостолов-
галилеян к евреям и наследникам Авраама. Иначе для чего стоят 
вопросительные знаки? Себя он противопоставляет апостолам, указывая - «и 
я». Таким образом, Савл отвергает принадлежность апостолов к евреям, 
противопоставляя им себя, как истинного еврея и наследника Авраама.  
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Павел прекрасно знал, что галилеяне не были евреями, а иудейскую 
веру им навязывали с конца II века до Р.Х. вплоть до правления Ирода 
Великого. Даже арамейский язык, на котором они говорили, имел 
галилейский диалект. Словно стыдясь своей лжи, или, наоборот, указывая на 
сомнительность своих слов, Павел поставил вопросительные знаки внутри 
каждого утверждения. Церковные толкователи Павла относят эти слова на 
счет лжеапостолов, упомянутых в стихе 13, но раньше, в стихе 5 он написал: 
«Я думаю у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов» (2-е 
Кор. 11:5). Таким образом, упоминая после них о лжеапостолах, он 
приравнивает их друг к другу.  

Евангелист Лука сообщает, что в Риме Павел жил в гостинице вместе 
с воином, который его охранял: «И жил Павел целых два года на своем 
иждивении и принимал всех, приходивших к нему, проповедуя Царствие 
Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всем дерзновением невозбранно». 
(Деян. 28:17-30). Куда он делся по истечении двух лет, Лука не сообщает. По 
многочисленным легендам Павла казнили вместе с апостолом Петром и на 
пути к месту казни они даже встретились. Но так ли это? Известно, что 
Иосиф Флавий в 63 году прибыл в Рим, пробыл там два или три года, 
встретился с императорской четой – Поппеей и Нероном, добиваясь 
освобождения, каких-то иудейских святых. Может быть, среди них был и 
Павел? Очень похоже, что было именно так. По некоторым сведениям Савл 
состоял членом Синедриона. События Иудейской войны отвлекли внимание 
всех от судьбы Павла и о нем забыли. Христиане сложили героические мифы 
о Павле гораздо позже, чтобы утвердить его право походить на других 
апостолов, погибших мученической смертью, но не таков был фарисей Савл, 
чтобы дать себя убить. Почему Евангелия очень подробно повествуют о 
казни Спасителя, но ничего не говорят о смерти Павла. Почему евангелист 
Лука не описал смерть Павла? Возникает вопрос, а был ли он вообще казнен? 
Тот факт, что Павел целых два года жил на собственные средства в 
гостинице, говорит о степени свободы, которой он располагал, и 
значительных средствах, которые имел. Лука прожил еще лет 20 после 
исчезновения Павла, дожив до 84 лет, и должен был описать его смерть, если 
бы о ней знал? Но нет, Павел исчез бесследно!? 

Без ответа для истории остается вопрос: был ли Савл среди тех 
иудейских «святых», которых освободил Иосиф Флавий с помощью жены 
Нерона Поппеи и увез в Иерусалим накануне Иудейской войны?  

4. «Новый человек» апостола Павла 
Павлу принадлежит деление людей на «ветхого» и «нового» человека. 

Его высказывания о «новом» человеке полны противоречий. С одной 
стороны, он развивает идеи Спасителя о любви к людям и создает 
прекрасные описания «нового» человека. Он призывал бороться с «ветхим» 
человеком: ««Умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую 
похоть и любостяжание». Он видит в «ветхом» человеке склонность к 
насилию, «лжи, гневу, ярости, злобе, злоречию, сквернословию». При этом 
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Павел не допускал мысли, что в этих качествах ветхого человека повинна 
ветхозаветная религия. Однако именно такой человек был необходим 
наступающему рабовладельческому капитализму, который делал смыслом 
жизни погоню за деньгами. Павел призывает последователей: «Облекитесь в 
милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение». (К Колос. 
3:10-12). Очень похоже, что Павел формирует образ смиренного и 
безропотного последователя церкви и императора.  

В 1-ом послании к Коринфянам Павел создал прекрасную 
поэтическую оду любви. Во всех характеристиках «нового» человека, 
приведенных Павлом, нет одной, но важнейшей черты - способности и 
готовности бороться за идеи Спасителя. Если Иисус предупреждал о 
гонениях, которым подвергнутся его последователи, то Павел проповедует 
иное: «Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от 
Бога. Начальник есть Божий слуга» (К Рим. 10:1-4). Выступая на словах за 
нового человека, созданного по образу Бога, то есть Спасителя, Павел 
подменяет его сущность. Вместо борца он формирует раба, объявляя 
христиан «рабами божиими». 

Как получилось, что послания фарисея Павла, а он оставался 
преданным учению фарисеев до своего исчезновения, легли в основу 
догматики и устройства христианской церкви? Ответ находится в Деяниях 
апостолов в пятой главе, рассказывающей о суде над апостолами. Когда 
апостол Петр сказал, что «Бог отцов наших воскресил Иисуса, Которого вы 
умертвили, повесивши на дереве», а Бог воскресил и превратил в Спасителя, 
члены синедриона возмутились, они «разрывались от гнева и умышляли 
умертвить их». Тогда выступил другой член синедриона: «Фарисей, именем 
Гамалиил, уважаемый всем народом», который защитил их. (Деяния 5:30-39). 
Этим защитником апостолов был Гамалиил учитель Савла. Вскоре Савл 
пошел в Дамаск, а по пути уверовал в Спасителя и сделался его 
последователем. Очень похоже на то, что фарисеи, не сумев уничтожить 
последователей Иисуса физически, по совету Гамалиила, решили возглавить 
их движение, чтобы изменить его содержание. Если Иисус считал, что в 
Иерусалимском храме иудеи поклоняются диаволу, то Павел стал собирать 
десятину в пользу нищих храма, если Спаситель хотел создать свою религию 
и церковь, неподвластными синагоге, то Гамалиил поручил Павлу создавать 
общины подконтрольные синагоге. Павел, чтобы не мешать синагоге, начал 
крестить язычников. При этом он преследовал иные цели, чем Спаситель: он 
исповедовал Иисуса не для спасения людей, а для покорения других народов. 
Об этом Павел говорил сам, изменяя смысл служения Богу. Если Спаситель 
говорил: «Богу - богово» - то есть духовное, а «кесарю - кесарево», что 
означало материальное, то Павел все перемешал: он заставил создаваемые 
общины платить десятину в пользу Иерусалимского храма. Павел писал: 
«Македония и Ахаия усердствуют некоторым подаянием для бедных между 
святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они перед нами. Ибо, 
если язычники сделались участниками в их духовном, то должны им 
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послужить в телесном». (К Рим. 15:26, 27). Более того он претендует на 
получение мзды от вновь обращенных: «Наставляемый словом делись 
всяким добром с наставляющим». (К Галатам: 6:6) 

После долгих уговоров и угроз с требованиями платить десятину 
Павел достиг результата. В 63 году он пишет Филиппийцам: «Я получил все, 
и избыточествую, я доволен, получив от Епафродита посланное вами, как 
благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу» (К Фил. 4:18). 
Эти слова фарисея рождают иные мысли: Павел выполнил поручение 
Гамалиила - добился разворота церкви с духовного пути на материальный: 
церковь озаботилась не спасением душ, а сбором денег и накоплением 
богатств. Слова Павла выдают в нем фарисейскую душу, которая 
наслаждается материальной жертвой, словно «благовонным курением». 
Фарисеи сотни лет не допускались к храмовой десятине, которую получали 
саддукеи и распоряжались ею. Во время Иудейской войны фарисеи вырезали 
саддукеев и получили доступ к десятине. Храм был разрушен, а десятина 
осталась, и получать ее стали фарисеи. Фарисей Савл опередил всех, он еще 
до разрушения храма нашел новых плательщиков, которыми стали 
христиане, бывшие язычники, и торжествует своей победе. Церковь сложила 
миф, что Павел жил за счет изготовления палаток, но его опровергают 
Деяния апостолов, в которых написано: «Когда же пришли мы в Рим, то 
сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с 
воином, стерегущим его… И жил Павел целых два года на своем иждивении 
и принимал всех приходящих к нему». («Деяния 28:16, 30). 

Иисус готовил борцов, а Павел превращал последователей в рабов. По 
указанию своего учителя Гамалиила он отправился обращать язычников и 
превращать их в рабов церкви, властей и синедриона. 

5. Христианская церковь – носитель ветхозаветной мифологии 
Как это ни прискорбно, но именно христианская церковь взяла на себя 

миссию распространения ветхозаветной мифологии среди всех народов. 
Внимательное чтение и сопоставление фактов, приведенных в Деяниях 
апостолов и посланиях Павла, позволяют понять, как происходила подмена 
учения Спасителя ветхозаветной традицией. В этой связи Деяния называют 
два имени: «Фарисей, именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем 
народом…» (Деяния 5: 34) и фарисей Савл, который был его любимым 
учеником. Юный фарисей Савл участвовал в убийстве диакона Стефана, а 
затем активно преследовал свидетелей Иисуса в Иерусалиме. Деяния 
сообщают: «Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, 
пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, 
чтобы, кого найдет последующих сему учению, и мужчин и женщин, связав 
приводить в Иерусалим» (Деяния 9: 1-2). Известно, что Гамалиил был 
первосвященником, поэтому вполне вероятно, что именно к нему приходил 
Савл, чтобы получить необходимые письма.  

О том, как Савл из гонителя последователей Иисуса Христа стал его 
горячим приверженцем и апостолом Павлом рассказывает он сам в 
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посланиях и Деяния апостолов. При этом Павел с гордостью утверждает, что 
к Спасителю его привели не другие апостолы, а сам Бог и Иисус Христос. 
Автор Деяний апостолов дважды повторяет рассказ обращения Савла к 
Спасителю. Первый раз об этом приводится в главе 9, когда к шедшему в 
Дамаск Савлу с неба обратился Спаситель: «Савл, Савл! Что ты гонишь 
меня? Я Иисус… Трудно тебе идти против рожна?» (Деяния 9: 3-10). Далее 
сказано, что «в Дамаске был один ученик, именем Анания», которому 
Спаситель поручил обратить Савла в христианство. Слова «ученик Анания» 
позволяют считать его учеником Спасителя. В главе 22 Деяний приводится 
рассказ самого Савла о своем обращении к Спасителю, в котором все 
события носят иную окраску: «Некто Анания, муж благочестивый по закону, 
одобряемый всеми Иудеями, живущими в Дамаске… Сказал мне: Бог отцов 
наших предъизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел Праведника и 
услышал глас из уст Его… Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя 
Господа (Иисуса)» (Деяния 22: 12-16.) Из этого рассказа следует, что 
благочестивый иудей от имени Иеговы предложил Савлу креститься и стать 
последователем Спасителя. Если вспомнить обстановку того времени, когда 
в Иерусалиме только что закончилось жестокое гонение на христиан, о 
котором прекрасно знали в Дамаске, то действия благочестивого иудея 
Анании по обращению Савла в христианство выглядят совершенно 
неправдоподобными. Но если полагать, что Гамалиил, увидев стойкость 
христиан, послал Савла в Дамаск с целью вступить в их ряды и подчинить 
влиянию синагоги, то все становится на свои места. Рассказ об обращении 
Савла в христианство иудеем позволяет сблизить обе религии.  

В конце проповеднической деятельности привезенному в Рим Павлу 
разрешили поселиться в гостинице вместе с его стражником. «Через три дня 
Павел собрал знатнейших из Иудеев и, когда они сошлись, говорил им: мужи 
братия! Не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из 
Иерусалима предан в руки Римлян.» (Деяния 28:17). Если Спасителя казнили 
за то, что он угрожал господству жрецов храма, фарисеев и книжников, то 
Павел считает, что лично его не за что наказывать. Савл с гордостью заявляет 
в посланиях, что получил свои знания об учении Спасителя не от апостолов, 
а от Иеговы и Иисуса Христа. В дальнейшем Савл никогда не общался с 
церквами, созданными другими апостолами, а после 66 года их стали 
уничтожать руками римлян сначала в Галилее, а затем по всему Ближнему 
Востоку. Во время восстаний 115-117 и 132-135 годов их уничтожали сами 
иудеи. При этом церкви, основанные Павлом в Малой Азии, на Балканах, 
островах Средиземного моря остались в полной сохранности. И к средине II 
века в церкви господствовало христианство позднее названное павлианством.  

Подводя итог, можно сказать: фарисей и законоучитель, глава 
Синедриона Гамалиил вначале благословил Савла на гонения против 
христиан, но когда увидел, что репрессии не дают результата и христиане их 
стойко переносят, изменил тактику. Он направил самого способного ученика 
создавать церкви, подконтрольные синагоге. Первое, что делает Савл – 
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заставляет новообращенных христиан собирать десятину в пользу «святых 
Иерусалима». Более того, Павел считал, что христиане из язычников 
являются должниками иудеев. (К Рим. 15: 26-27). Для Павла Иисус Христос 
являлся только символом для покорения народов: «Во имя Его покорять вере 
все народы» (К Рим. 1:5). Если написать рядом призыв Спасителя: 
«Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» 
(Мф. 11:28). – то видно вопиющее различие между желанием Павла 
«покорять» народы для сбора десятины и обещанием Спасителя успокоить 
трудящихся и угнетенных.  

Богословы истратили много чернил, разыскивая «святых» в городе, 
жители которого несколькими годами ранее казнили Спасителя. Это Савл 
сделал святым Иерусалим и принес в христианскую церковь иудейское 
понятие «Святой земли». О том, что Спаситель не считал этот город святым, 
говорят его слова: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и 
камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел Я собрать детей 
твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се, 
оставляется вам дом ваш пуст.» (Мф. 23:37-38). Так Спаситель предрекал 
разрушение и опустошение этого города.  

В первые века христианства церковь сделала Ветхий Завет своей 
главной священной книгой, поэтому канонизация Евангелия проходила очень 
долго и трудно. Хотя все его книги были написаны уже во II веке, вокруг них 
велись споры и не все церкви их признавали. Вначале не признавали 
Евангелие от Иоанна, затем не хотели включать в канон его Откровение. 
Первый Новозаветный канон был принят церковью только в 364 году без 
Апокалипсиса. Затем канон был рассмотрен в 393 году и окончательно 
утвержден только в 692 году. Книги яростного врага иудеев Иоанна 
Богослова принимались с большими трудностями и только послания Павла 
принимались на ура, так как они подводили материальную основу под 
благосостояние церкви. 

6. Евреи в Ватикане 
Говоря об иудеях в христианской церкви, необходимо вспомнить, что 

в самом центре католицизма – Ватикане, с первых веков христианства 
обосновалась иудейская община, которая обслуживала самого папу. Самое 
безопасное для евреев место во все времена находилось в Ватикане, вблизи 
от папской резиденции. Учение отцов церкви о евреях состояло из двух 
частей: одна заключалась в обязательном сохранении остатков иудаизма, а 
вторая требовала уничтожения религии евреев. В конце VI века папа 
Григорий Великий хотел обратить евреев в христианство без применения 
насилия, но его затея провалилась. Большинство пап средневековья, восходя 
на трон, обещало уважать иудейство и защищать жизнь евреев. В XIII веке 
папа Иннокентий III заявил, что нельзя полностью уничтожать евреев, так 
как иначе христиане забудут ветхозаветный закон, который они хранят в 
своих умных книгах. Этот папа не объяснил, для чего был необходим этот 
закон, противоречивший учению Спасителя.  
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Евреи управляли делами и финансами Ватикана и самого папы на 
протяжении всей истории, точно так же как швейцарцы составляли гвардию 
папы. На территориях, принадлежавших папе, евреи никогда не подвергались 
гонениям. Евреи составляли не только технический аппарат папского двора, 
некоторым из них удалось пробраться на самый верх католической церкви и 
стать папами. Наиболее одиозной фигурой является Александр VI Борджиа, 
названный чудовищем за свой распутный нрав и преступления, совершенные 
на троне. Он, как и его дядя, папа Каликаст III, происходил из португальских 
марранов. Невозможно установить число евреев входивших в число членов 
трибуналов инквизиции и ордена иезуитов, ставших кардиналами и 
епископами. Вызывает интерес история Лакосты и Спинозы, отвергнутых в 
XVII иудейскими общинами, но не ставших христианами. Спиноза создал 
философию, которая рациональным путем доказывала существование Бога, 
эта философия предваряла возникновение религии разума. Примечательно, 
что еврейскую кипу или ермолку носят католические священники и сам папа. 

Евреи тем или иным путем проникли во все аристократические 
фамилии Европы. Особенно сильным было их влияние в Испании и 
Португалии, где все аристократические фамилии имели еврейские корни в 
той или иной степени. Проникая в самые верхи аристократического общества 
евреи несли с собой преданность Иегове, Ветхому Завету и неверие в 
Спасителя. Они подспудно разрушали церковь, ведя незаметную 
информационную войну против учения Спасителя. 

 
 


