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АННОТАЦИЯ 

Ни одна из мировых религий, кроме Веры в Иисуса Христа не укажет пророчества о появлении своего 

лидера, произнесенного за сотни лет до его рождения. Иисус Христос исходя из сведений Библии 

исполнил свыше трехсот пророчеств, произносимых разными людьми на протяжении пятисот лет, 

включая 29 главных, исполнившихся за один день, день его смерти. Некоторые из этих пророчеств были 

исполнены в дни пророков, но окончательное воплощение совершилось в Иисусе Христе. В своей книге 

«Неоспоримые свидетельства» американский общественный деятель Джош Макдауэлл в девятой главе 

анализирует 61 основное пророчество о Мессии. В полном объеме исполнить эти пророчества специально 

невозможно. Кроме того, если судить с человеческой точки зрения, Иисус Христос не «контролировал» 

многих событий. Например, точное описание смерти и место захоронения Иисуса Христа предсказано в 

Ветхом Завете (Книга пророка Исаии глава 53), и даже место рождения (Книга пророка Михея 5:2) и время 

рождения (Бытие 49:10). Автор исходя из разнообразных исторических данных попытался вывести 

хронологию Первого пришествия Господа. Данная статья может оказаться небезынтересной и для 

атеистов. Многим людям следует иметь хотя бы общее представление об Основателе религии, которая 

стала неотъемлемой частью и мировой культуры, и мировой экономики. 

ANNOTATION 

None of the world's religions, except Faith in Jesus Christ will not indicate the prophecy of the appearance of 

its leader, uttered hundreds of years before his birth. Jesus Christ, based on the information of the Bible, fulfilled 

more than three hundred prophecies uttered by different people over five hundred years, including 29 major ones 

fulfilled in one day, the day of his death. Some of these prophecies were fulfilled in the days of the prophets, but 

the final incarnation took place in Jesus Christ. In his book «Indisputable evidence» american public figure Josh 

McDowell in the ninth Chapter analyzes 61 basic prophecy of the Messiah. It is impossible to fulfill these 

prophecies in full. Moreover, judging from the human point of view, Jesus Christ did not «control» many events. 

For example, the exact description of the death and burial place of Jesus Christ is foretold in the old Testament 

(Isaiah Chapter 53), and even the place of birth (Micah 5:2) and the time of birth (Genesis 49:10). The author 

based on a variety of historical data tried to deduce the chronology of the first coming of the Lord. This article 

may be interesting for atheists. Many people should have at least a General idea of the Founder of religion, which 

has become an integral part of world culture and world economy. 

Ключевые слова: Бог, Иисус Христос, Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелия, хронология. 

Keywords: God, Jesus Christ, Old Testament, New Testament, Gospels, chronology. 

 

Введение 

ИИСУС ХРИСТОС (Jesus Christ; Ἰησοῦς 

Χριστός) – Основатель христианства, второе лицо 

(ипостась – от греческого слова сущность) Святой 

Троицы, Бог-Сын, также именуется Иисус из 

Галилеи или Иисус из Назарета1. 

Иисус – Спаситель, ивр. Спас (само это имя 

является сокращением имени יהושע (Йеhошу́а) – 

«Господь есть Спасение»); греч. Christos, ивр. 

Mashiah – Мессия, Помазанник. 

Историчность Иисуса Христа (рис. 1) не 

посмела в свое время однозначно отвергнуть даже 

Большая Советская Энциклопедия, крайне 

предвзято описывавшая все, что связано с 

                                                           
1 Детство и юность Иисуса прошли в Назарете, 

поэтому Его называли Галилеянином (Мф. 26:69; 

религией. История признала историческими 

личностями всех тех, которые осудили Иисуса 

Христа к смертной казни. 

Историчность Иисуса Христа никогда не 

оспаривалась религиозными иудеями. Просто была 

выработана история, утверждавшая, что Йешуа – 

незаконнорожденный сын римского солдата по 

имени Пандера (отсюда, возможно, и вариант 

имени – Йешуа Бен Пандера) и еврейки. Даже после 

смерти и воскресения Христа учителя израильского 

народа решили придумать свой вариант развития 

событий, который бы объяснял пропажу тела. Тот, 

кого христиане почитают как Сына Бога, по версии 

иудеев не просто обыкновенный человек, но 

Лк. 23:6), пророком из Назарета Галилейского (Мф. 

21:11). 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2022.3.97.1645
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худший из людей. В Талмуде (Санх. 107б, Сота 47а) 

Иисус изображается чародеем и соблазнителем, 

совращающим людей с пути истинного. Талмуд 

сообщает, что за это, как того требует закон, Иисус 

был побит камнями, а затем повешен 14 нисана. 

«Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, 

то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел 

и пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он 

послал Меня. 

Почему вы не понимаете речи Моей? Потому 

что не можете слышать слова Моего. 

Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять 

похоти отца вашего. Он был человекоубийца от 

начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. 

Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец 

и отец лжи (Ин. 8:42-44)». 

 

 
Рис. 1. Древнейшее известное изображение Богородицы с младенцем Иисусом. 

II век, Катакомбы Присциллы, Рим. 

 

Некоторые пытаются спорить, утверждая, что 

Иисус намеренно исполнил пророчества Ветхого 

Завета. Но, на самом деле, многие из них были вне 

Его контроля, как например: место Его рождения 

(Мих. 5:2), время Его рождения (Дан. 9:25; Быт. 

49:10), особенности Его рождения (Ис. 7:14), 

предательство Иуды (Пс. 40:10, Зах. 11:12, 11:13б), 

особенности Его смерти (Пс. 21:17), реакция людей 

(насмехались, издевались, плевали, глазели, и т.д.) 

(Ис. 50:6, Мих. 5:1, Пс. 21:8-9, Ис. 53:3, Пс. 68:9, Пс. 

117:22, Пс. 68:5, Ис. 49:7, Пс. 37:12, Пс. 21:8, Пс. 

108:25, Пс. 21:18), то, что Он был пронзен (Зах. 

12:10, Пс. 21:17) и Его захоронение (Ис. 53:9). 

Другие утверждают, что пророчества были 

написаны вовремя или после жизни Иисуса Христа 

и, таким образом, были намеренно сфабрикованы. 

Подобную аргументацию опровергает тот факт, что 

исторической датой завершения написания Ветхого 

Завета является 450 г. до н.э., и Септуагинта – 

греческий перевод еврейских писаний, – был 

осуществлен во время правления Птолемея 

Филадельфа (285-246 г. до н.э.). Несомненно, для 

того, чтобы перевод был закончен к 250 г. до н.э., к 

                                                           
2 Эфес (лат. Ephesus, греч. Ἔφεσος, тур. Efes) – 

древний город на западном побережье Малой Азии, 

при впадении реки Каистр (совр. Малый 

тому времени Ветхий Завет уже должен был 

существовать во всей полноте. Таким образом, 

написание пророчеств и их осуществление в 

личности Иисуса Христа разделяет период в, как 

минимум, 250 лет. 

Историческая достоверность Благих вестей 

(Евангелий) 
В 1934 году исследователь Робертс из 

Колледжа Св. Иоанна в Оксфорде, работая с 

папирусами (рис. 2 и 3) в библиотеке Джона 

Райлэнда в г. Манчестер, Великобритания, узнал 

этот отрывок из Евангелия от Иоанна. На 

основании стиля написания он заключил, что текст 

был написан между 100 и 150 гг. н. э. Адольф 

Дейссман, известный палеограф, был убежден, что 

данный фрагмент папируса относится, по крайней 

мере, ко времени правления римского императора 

Хадриана (117-138 гг. н.э.) или, возможно, даже 

Траяна (98–117 гг. н.э.) [1, 2]. 

Данный фрагмент копии был обнаружен на 

берегах реки Нил в Египте, на огромном 

расстоянии от Эфеса2 в Малой Азии, где Иоанн, 

вероятнее всего, написал его евангелие. Это 

Мендерес), южнее Смирны (совр. Измир) 

(современная территория Турции). В настоящее 

время археологическая зона Эфеса, размером более 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Madonna_catacomb.jpg
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удостоверяет вероятность еще более ранней даты 

создания Евангелия от Иоанна, поскольку для того, 

чтобы труд апостола достиг Египта, несомненно, 

потребовалось некоторое время. 

В качестве доказательства более раннего 

написания Евангелия от Иоанна, Уильям Ф. 

Олбрайт утверждает, что свидетельства, найденные 

в поселениях Кумрана, указывают на то, что общие 

представления, терминология и образ мышления в 

Евангелии от Иоанна, вероятнее всего, относятся к 

первому веку н.э. («Недавние открытия в 

Палестине» из «Энциклопедии Христианской 

Апологетики Бейкера», – «Recent Discoveries in 

Palestine», from «Baker Encyclopedia of Christian 

Apologetics», Norman L. Geisler). «Находки, 

сделанные в Кумране, доказывают, что Новый 

Завет на самом деле является тем, чем мы его 

считаем: учением Христа и его непосредственных 

последователей и учеников между примерно 25 и 

80 гг. н.э.» («От Каменного века до 

Христианства» – «From Stone Age to Christianity», 

23). 

 

 
Рис. 2. Папирус Р52, содержащий один из наиболее древних из найденных манускриптов 

 Евангелия от Иоанна, датирован 125 годом н.э. 

 

Филологи установили, что Евангелие от 

Иоанна – произведение человека, если не 

писавшего, то, по крайней мере, думавшего по-

арамейски. Местами оно кажется просто переводом 

с этого языка. В отличие от синоптиков, Иоанн 

цитирует Ветхий Завет не по Септуагинте, а дает 

перевод с еврейского и с арамейского таргумов  

[3, 4]. 

 

                                                           

десяти километров, находится в окрестности 

города Сельчук, Турция. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:P52_recto.jpg
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Рис. 3. Папирус P 52. Фрагменты текста Евангелия от Иоанна. 

(Библиотека университета в Манчестере). 

 

Находка фрагмента из Евангелия от Иоанна в 

Египте вполне подтверждает традиционную дату 

этого Евангелия – 90-е годы. Папирус обнаружили 

среди вещей солдата, который уже около 120 года 

имел четвертое Евангелие. От написания книги в 

Эфесе до этого момента должно было пройти 

достаточно времени. 

Ф. Ф. Брюс3 заключает, что время, 

прошедшее между евангельскими событиями, 

описанными в Новом Завете, и тем, когда они 

были записаны, было весьма коротким, что 

позволяет считать писания Нового Завета 

достоверной информацией, не искаженной 

временем (и не приукрашенной мифами и 

легендами) [5]. 

То, о чем писали авторы Нового Завета, мы 

знаем и очень точно, благодаря науке, называемой 

«текстология». По существу, чем больше у нас 

текстов, тем меньше сомнений. 

Ниже представлена таблица 1, суммирующая 

факты, и показывающая меру истинности 

Новозаветных свидетельств. 

Таблица 1 

Промежуток между временем первоначального составления и временем написания 

сохранившихся свидетельств 

Автор / Произведение 
Когда 

написано 

Самый 

ранний 

список 

Разница 

во 

времени 

Количество 

найденных 

списков 

Геродот Галикарнасский «История» 
488-428 гг. 

до н.э. 
900 г. н.э. 1 300 лет 8 

Фукицид «История Пелопоннесской войны» 
460-400 гг. 

до н.э. 
900 г. н.э. 1 300 лет 8 

Публий Корнелий Тацит «История» 100 г. н.э. 1 100 г. н.э. 1 000 лет 20 

Гай Юлий Цезарь «Записки о Галльской 

войне» 

58-50 гг. 

до н.э. 
900 г. н.э. 950 лет 9-10 

Тит Ливий «История Рима от основания 

города» 

59 г. до 

н.э. – 17 г. 

н.э. 

900 г. н.э. 950 лет 20 

Новый Завет Библии 

(8 Апостолов: Матфей (из 12), Марк (из 70, 

ученик Петра), Лука (из 70, сподвижник 

Павла), Иоанн Богослов (из 12), Иаков (брат 

Господа), Петр (Первоверховный), Иуда 

(брат Господа), Павел (Первоверховный). 

30-350 гг. 

н.э. 

125 г. н.э. 

(Полный 

список 350 

г. н.э.) 

Меньше 

300 лет 

5 000 на 

греческом +  

10 000 на 

латыни +  

9 300 на 

других языках 

 

В дошедших до нас фрагментах из творений 

                                                           
3 Профессор Манчестерского университета, 

известный специалист по вопросам критики и 

толкования библейских текстов, пишет о значении 

новозаветных свидетельств как первоисточников: 

«Присутствие среди слушателей, враждебно 

епископа Папия Иерапольского (жившего во II 

настроенных современников, делало невозможным 

(для проповедников Евангелия) даже малейшее 

отклонение от истины в том, что касалось событий 

в материальном мире». 
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веке) мы находим не просто упоминание о 

Евангелиях, но ясные указания о принадлежности 

того или иного текста определенному автору. При 

этом Папия Иерапольского отделяют от 

евангелистов всего сто лет, а не тысяча, как в случае 

с Гомером. 

Существует около десяти рукописей 

«Галльской войны» Цезаря, и самая ранняя копия – 

на девятьсот лет моложе самих событий. «Римской 

истории» Ливия – не более двадцати экземпляров, 

самая ранняя копия относится к 900 г. н.э. Из 

четырнадцати исторических книг Тацита уцелело 

только двадцать рукописей; десять отрывков из 

шестнадцати книг его Анналов (летописей) 

целиком основываются на двух рукописях, одна из 

которых – копия девятого столетия, а другая – 

одиннадцатого. История Фукидида, известна 

только по восьми рукописям, относящихся к 900 

году н.э. То же самое относится и к истории 

Геродота. Тем не менее, ни один ученый, 

изучающий классическую историю, не сомневается 

в их подлинности, несмотря на большой временной 

интервал и сравнительно небольшое количество 

манускриптов. 

Что касается всего Нового Завета, здесь 

материалов очень много. Вероятно, он был написан 

между 40 и 100 годами н.э. Мы имеем прекрасные 

полные рукописи всего Нового Завета, самые 

ранние из которых датированы 350 годом н.э. 

(временной интервал – меньше 300 лет), папирусы, 

содержащие большую часть Нового Завета, 

датируемые III веком, и даже фрагменты Евангелия 

от Иоанна, датируемые примерно 130 годом. 

Имеется свыше 5 000 греческих рукописей, свыше 

10 000 латинских и 9 300 других, а также свыше 36 

000 цитат, записанных отцами ранней 

христианской церкви. По разнообразию и полноте 

свидетельств, текст Нового Завета не имеет себе 

равных во всей древней словесности. 

Таким образом, промежуток между временем 

первоначального составления и временем 

написания древнейших сохранившихся 

свидетельств настолько мал, что им можно 

пренебречь. В настоящее время исчезли последние 

основания для сомнений в том, что тексты Писания 

дошли до нас, в основном, в том же виде, в каком 

были написаны. И достоверность, и общую 

целостность книг Нового Завета можно считать 

окончательно установленными. 

Существующие манускрипты 

На данный момент существуют 5 664 

греческих манускрипта, от 8 000 до 10 000 

манускриптов латинской Вульгаты, и 8 000 

эфиопских, славянских и армянских манускриптов 

(источник – интервью, данное Брюсом М. Метцгер 

для Ли Стробела; – Lee Strobel’s interview of Bruce 

M. Metzger in «The Case for Christ»). Синайский 

Кодекс, единственный полный Новый Завет, и 

Ватиканский Кодекс датируются примерно 350 г. 

н.э. и написаны полностью заглавными греческими 

буквами. 

По сравнению с текстовыми документами 

других исторических трудов, истинность Нового 

Завета доказывается огромнейшим количеством 

манускриптов. 

Вновь цитируя Ф. Ф. Брюса: «до наших дней 

дошли несколько манускриптов «Галльской 

Войны» Цезаря (написанной между 58 – 50 гг. до 

н.э.), однако только девять или десять из них по-

настоящему ценны как свидетельство, и старейший 

из них был написан 900 лет спустя после Цезаря. Из 

142 книг Римской Истории Ливая (59 г. до н.э. – 17 

г. н.э.) сохранились только тридцать пять. Вся 

информация о них содержится всего лишь в 

двадцати сколь либо значимых манускриптах, из 

которых только один, содержащий фрагменты III и 

IV книг, самый ранний, относится к четвертому 

веку. Из четырнадцати книг «Историй» Тацита 

(около 100 г. н.э.) уцелели только четыре с 

половиной; из шестнадцати книг его «Анналов», 

десять дошли до нас целиком, и две – частями. 

Текст этих уцелевших частей двух великих 

исторических трудов основывается полностью 

всего на двух манускриптах, один из которых 

относится к IX веку и один – к XI веку н. э.». 

««История Тацидидов» (ок. 460 – 400 гг. до 

н.э.) известна нам по восьми манускриптам, самый 

ранний из которых датирован 900 г. н.э., и по 

нескольким отрывкам папируса, относящимся к 

началу христианской эры. То же можно сказать и 

об «Истории Геродота» (ок. 488 – 428 г. до н.э.)». 

«Тем не менее, ни один из исследователей 

классики даже не прислушается к аргументации, 

ставящей под сомнение подлинность Геродота или 

Тацидида на основании того, что самые ранние 

дошедшие до нас манускрипты их трудов были 

написаны спустя более 1 300 лет после 

оригиналов». 

Историческая реальность Евангелий, 

подтверждаемая археологическими данными 
В Евангелиях мы находим огромное 

количество сведений об Иисусе, даже если они не 

служат для описания событий изо дня в день, для 

собственно журналистского описания, как бы мы 

сделали это сегодня. Однако они гораздо более 

точны, чем об этом думали долгое время. 

Оказывается, они богаты деталями о городах и 

деревнях того времени, об образе жизни, о манере 

изъясняться, об официальных лицах. История и 

археология подтверждают, что все эти сведения 

точны, достоверны. К тому же, некоторые детали не 

могли быть выдуманы позднее или написаны, так 

как некоторые явления общественной жизни 

изменились вскоре после смерти Иисуса, а именно 

в 70 году, в год разрушения Иерусалима. Спустя 1 

900 лет после этих событий подтверждается 

правдивость тех мест Евангелия, которые долгое 

время считались ошибочными. Так, Евангелие от 

Иоанна, считавшееся более духовным и наименее 

конкретным и точным, наиболее оторванным от 

времени и места, нашли на 20 точных названий 

больше, чем у трех остальных евангелистов. 

Определенное число этих местностей удалось 

идентифицировать, несмотря на то, что они 

исчезли. Лишь недавно историки обнаружили их 

существование. 
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Приозерный городок Капернаум, избранный 

Иисусом для первых мессианских выступлений, ни 

разу не упоминается в Ветхом завете и лишь 

однажды случайно назван в автобиографии Иосифа 

Флавия. А Назарет, где вырос Иисус, вообще нигде 

не упомянут – ни в библейских текстах, ни у 

Иосифа, ни в талмудической литературе (это 

привело к тому, что некоторые ученые вообще 

считали Назарет выдумкой евангелистов, 

основанной на ложной этимологии прозвища 

«назорей», которое означает человека, принявшего 

на себя определенные ритуально-аскетические 

запреты). 

Поэтому в определенный момент ставили даже 

вопрос о существовании местности Назарет. А не 

была ли она выдумана? Некоторые критики и 

журналисты сочинили из этого целый роман. 

Но в действительности, уже в 1962 году, 

группа израильских археологов, под руководством 

профессора Ави Йонаха, обнаружила в руинах 

Приморской Цезареи табличку, датированную III 

веком до н.э. с выгравированным на 

древнееврейском языке названием деревни 

Назарет. Все теории, выстроенные на том, что 

евангелисты придумали город Назарет, потому что 

это слово якобы имело символическое значение, 

рассыпаются как карточный домик.  

Еще один пример. В Иерусалиме, у Овечьих 

ворот, была найдена «купальня с пятью крытыми 

входами», купальня Вифезда, тогда как критики 

полагали, что это всего лишь мифическое 

описание. 

В 1927 году французский археолог Венсент 

обнаружил листротон (lithostrotos) или Гаваффа 

(Gabbatha) – каменный помост, на котором 

предстал Иисусна суд Пилата (Ин. 5:2). Имя самого 

Пилата, римского префекта, приговорившего 

Иисуса к смерти, и котором не находили никаких 

упоминаний в течение 19 веков, нашли итальянские 

ученые в 1961 году, также в руинах Цезареи. Оно 

было выгравировано на камне с точным указанием 

его должности: praefectus (префект). 

Описание мест, памятников, важных 

политических и религиозных деятелей имеет 

большое значение: действительно, после 70-го года 

и подавления Титом мятежа иудеев, многие 

описания исчезают или крайне искажаются. 

Современники эпохи, сумевшие не исказить их, 

являются важными свидетелями. 

Евангелия не могли быть созданы позже, 

т.к. после разрушения Иерусалима в 70 году 

коренным образом изменится историческая и 

политическая обстановка. 
Простые необразованные люди, разбросанные 

и гонимые всюду, в том римском мире, который 

уже был разделен на восточный (греческий язык) и 

западный (латинский язык), разве смогли бы они 

по-разному пересказать одно и то же учение, не 

имей оно единой основы? А как смогли бы они 

указать названия деревень, детально описать 

памятники (купальня Вифезда), образ жизни, 

социальные и политические роли, исчезнувшие 

после волнений 66-70 гг.? Требуется порой 1 900 

лет, чтобы заново открыть эти сведения, как, 

например, надпись о перфекте Пилате, название 

Назарета, выгравированное в III в. до Р. Х., 

каменный помост Гаввафа (Gabbatha)... 

Говоря о времени царствования Траяна (97–

117 гг.), историк Евсевий пишет: 

«Многие из учеников в ту пору исполнились 

ревности к божественному глаголу, и, следуя 

учению Спасителя, стали раздавать свое 

имущество бедным, и, удалившись из своей 

страны, привели к доброму завершению дело 

евангелистов, стремясь проповедовать учение 

веры тем, кому оно было еще неизвестно, причем 

передавали им и писаный текст божественных 

Евангелий» [6]. 

Св. Климент Римский около 95 года пишет 

послание, в котором приводит слова из Евангелий 

от Матфея и Марка. 

Св. Игнатий Антиохийский, казненный в 107 

году, цитирует Евангелие от Матфея. По-

видимому, из среды, близкой к Игнатию, вышло 

произведение Дидахе, или Учение Двенадцати 

апостолов (ок. 100 г.). В нем есть фразы из Матфея 

и Луки, а в одном месте дана прямая ссылка на 

«Благовествование», т.е. Евангелие. 

Св. Поликарп Смирнский, ученик апостола 

Иоанна, когда в 156 году его осудили на смерть, 

сказал, что он служит Христу 86 лет. 

Следовательно, он застал еще Иудейскую войну 66 

– 70 годов. В своем послании Поликарп цитирует 

Евангелия от Матфея и Луки и 1 Послание Иоанна. 

Ученик апостола Иоанна и друг Поликарпа, 

Папий Иерапольский (ок. 70 – 150 гг.) подробно 

рассказывает, как были написаны Евангелия от 

Матфея и Марка Сведения свои он черпал у людей, 

лично знавших христиан первого поколения. В 

частности, он был знаком с дочерьми Филиппа, 

одного из Двенадцати. Около 130 года Папий 

составил книгу «Толкование Господних 

изречений», в которой писал: «В отличие от 

многих, я доверял не многословным, а тем, кто 

передает не чужие мысли, а заповеди, данные 

верующим Господом и истекающие от самой 

Истины. Если, например, я встречал человека, 

бывшего учеником старцев, я расспрашивал о 

беседах самих старцев: что говорили Андрей, или 

Петр, или Филипп, или Фома, или Иаков, или 

Иоанн, или Матфей, или другой какой-нибудь из 

учеников Господних, что говорили Аристион и 

пресвитер Иоанн, ученики Господа». 

Христианский писатель Аристид в своей 

«Апологии» (ок. 120 г.) уже называет Евангелия 

Священным Писанием. 

Св. Иустин-Философ, родом из Палестины, 

принявший христианство около 130 года и 

казненный за его исповедание в 163 году, приводит 

выдержки из трех Евангелий, называя их 

«воспоминаниями апостолов», а также – некоторые 

неизвестные произведения, близкие к 

каноническим Евангелиям. 

Около 170 года сириец Татиан составил 

компиляцию уже из всех четырех Евангелий, 

показав тем самым, что считает их 
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общепризнанными, каноническими. В 1935 году 

найдены отрывки из его произведения, 

относящиеся к 200 году. 

Современник Татиана св. Ириней Лионский 

(120 – 200 гг.) не только говорит о четырех 

Евангелиях, но и поименно называет их авторов. 

Свидетельство Иринея особенно ценно, так как он 

в юные годы лично знал Поликарпа Смирнского. 

«Тогдашнее я помню тверже, чем недавнее, – 

писал он другу своей юности Флорину, – ибо, что 

мы узнали в детстве, то укрепляется вместе с 

душою и укореняется в ней. Так, я мог бы описать 

даже место, где сидел и разговаривал блаженный 

Поликарп; могу изобразить его походку, образ его 

жизни и внешний вид; его беседы к народу, как он 

рассказывал о своем общении с Иоанном и 

прочими, видевшими Господа, как он припоминал 

слова их и пересказывал, что слышал от них о 

Господе». 

И, по утверждению Иринея, все, что говорил 

Поликарп, было согласно с Евангелием [7]. 

В XVIII веке известным библиографом 

Муратори была обнаружена рукопись, 

содержавшая перечень новозаветных писаний. 

Этот манускрипт, составленный во II веке, ныне 

известен науке как Мураториев каталог. 

Итак, помимо самих евангельских 

повествований, в нашем распоряжении имеются 

также и свидетельства младших современников 

апостолов. Все данные, которыми располагают 

историки, говорят о том, что именно апостолы 

были творцами евангельских текстов.  

На окраинах тогдашнего классического мира, 

весть о Христе и Его учении разнеслась, по-

видимому, с поразительной быстротой. В Тибете 

европейскими путешественниками была 

обнаружена рукопись конца I века по Р. X. Этот 

документ является повествованием о том, что в 

Галилее недавно жил и распят великий 

посвященный Исса, превзошедший мудростью всех 

предшественников; затем вкратце излагалась 

сущность Нагорной Проповеди. 

Следовательно, четыре канонических 

Евангелия создавались на протяжении второй 

половины I века, когда жило еще много людей, 

лично знавших Иисуса Христа, то есть в 

апостольскую эпоху. Поэтому все Евангелия 

были бы написаны при жизни очевидцев 

описываемых событий. 
Свидетели не скрывают ошибок и слабостей 

апостолов: например, предательство Петра 

(отречение от Христа до того как пропоет петух), 

того самого, что Иисус провозгласил краеугольным 

камнем Своей Церкви. Или суровость Иисуса к 

нему: «Отойди от Меня, сатана», – когда Петр 

упрашивал Иисуса избежать Страстей и казни. 

Поэтому главной заботой Евангелия является 

забота об истине. 

Иисус не писал книг, но то, что Иисус пожелал, 

чтобы мы знали из Его жизни и учения, при 

желании мы можем все прекрасно изучить. 

Некоторые противники христианства находят 

как им кажется «большие расхождения» в 

Евангелиях. На самом деле мы просто имеем дело с 

несколькими истинными свидетелями жизни 

Христа, которые передают нам одно и то же 

глубинное учение. Специально придумать такое 

невозможно. 

Некоторые места Евангелия не следует 

понимать слишком буквально, ну вот к примеру 

(Ин. 8.56-58): 

«Авраам, отец ваш, рад был увидеть день 

Мой; и увидел и возрадовался.» 

На это сказали Ему иудеи: «Тебе нет еще 50 

лет, – и Ты видел Авраама!» 

Иисус сказал им: 

«Истинно, истинно говорю вам: прежде 

нежели был Авраам, Я есмь!» 

Этот отрывок говорит не о том, что Ему на тот 

момент было более 50 земных лет, а то, что Он Есть 

Сын Божий и Вечный, поэтому естественно Он 

старше Авраамов и Моисеев. «Я есмь» – это 

означает вне времени, т.к. Бог не имеет ни начала, 

ни конца. Он – Абсолют, тот, чье существование ни 

от кого не зависит. Он одновременно и Бог 

Авраама, Бог евреев, Бог русских и Бог творения. 

Даты земной жизни Господа нашего Иисуса 

Христа 

После гражданских войн и кровавого террора 

30-х годов до н.э. племянник Юлия Цезаря 

Октавиан Август довольно легко установил 

самодержавный порядок. Октавиан Август (63 г. до 

н.э. – 14 г. н.э.), став в 27 г. до н.э. единодержавным 

императором, вскоре провел тщательную перепись 

населения восточных провинций, необходимую 

для упорядочения системы налогообложения. В год 

рождения Христа провинцией Сирией управлял 

тогда проконсул Квириний, и именно его 

чиновники внесли в списки новых подданных 

державного Рима Иосифа, Марию и их только что 

родившегося в Вифлееме Сына, названного 

Иисусом. Римляне записывались по месту своего 

проживания, а иудеи, в силу устойчивых родовых 

традиций, – по месту происхождения. Мы знаем, 

что согласно каноническим Евангелиям Иосиф и 

Мария являлись потомками царя Давида (умер ок. 

970 г. до н.э.), родом из Вифлеема, расположенного 

в 7 километрах к юго-западу от Иерусалима. 

Представители этой династии еще в VI столетии до 

н. э. были лишены трона и вели жизнь частных 

граждан, не афишируя своего происхождения. 

Этим и объясняется столь несвоевременное для 

Девы Марии путешествие через всю Палестину, с 

севера на юг, в родной город предков, где у них не 

было своего дома и где из-за наплыва народа им не 

нашлось в день прибытия места в гостинице. 

Бог явился во плоти, и это событие стало 

единой, универсальной точкой отсчета 

Всемирной истории, сообщившей цель и смысл 

всему временному космосу. Рождение 

Спасителя, явившегося в мир незаметно и даже 

в загоне для скота стал краеугольной 

хронологической вехой, навсегда разделившей 

мировую историю на две эпохи: ДО и ПОСЛЕ 

Рождества Христова. Евангелисты не 

указывают ни точного года (тогда еще не было 
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единой эры), ни дня рождения Иисуса Христа, я 

попытаюсь определить основные даты Его 

земной жизни. 
1. В Евангелии от Матфея указывается, что 

Христос родился во время правления царя Ирода I 

Великого. 

На монетах 753 года от основания Рима (1 год 

до н.э.) указывается преемник Ирода, – 

следовательно, Ирод в это время уже умер. 

Св. Евангелист Матфей повествует: «Иисусу 

же рождшуся в Вифлееме Иудейстем во дни Ирода 

царя, се волсви от восток приидоша во Иерусалим, 

глаголюще: где есть рождейся Царь Иудейский» 

(Мф. 2:1). Вопрос волхвов: «где (есть) родившийся 

(ὁ τεχθείς) Царь Иудейский» предполагаем 

рождение Господа как событие уже 

совершившееся, – а родительный самостоятельный 

(τοῦ δέ Ίησοῦ γεννηθέντος) в связи с аористом 

(παρεγένοντο) и еще более частица ίδοὐ, всегда 

употребляемая Св. Ев. Матфеем о событиях или 

одновременных, или же скоро следующих одно за 

другим, дают видеть, что рождение Господа было 

не задолго до прибытия волхвов в Иерусалим. В 

подкрепление этого соображения может служить и 

то, что волхвы нашли Святое Семейство в 

Вифлееме, куда оно прибыло из Назарета на 

короткое время, по случаю переписи, но было там 

задержано рождением Господа. 

2. «В те дни вышло от кесаря Августа 

повеление сделать перепись по всей земле. Эта 

перепись была первая в правление Квириния 

Сирией. И пошли все записываться, каждый в свой 

город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города 

Назарета, в Иудею, в город Давидов... Записаться с 

Мариею, обрученною ему женою, которая была 

беременна» (Лк. 2:2). 

Весной 63 г. до н.э. на дорогах Палестины 

появились колонны римских солдат. Командовал 

армией сорокатрехлетний полководец Гней 

Помпеи. После трехмесячной осады была 

разрушена одна из башен храмовой цитадели, и 

римляне хлынули в Иерусалим. В 63 году до н. э. 

произошел захват Иерусалима Помпеем. Таким 

образом, римляне присоединили Палестину к своей 

восточной провинции Сирии. Перепись населения 

в Римском государстве, в состав которого на правах 

протектората с 63 года до н.э. входила Иудея, 

начала проводиться примерно с 12 года до н.э. 

Повеление идти записываться «каждый в 

свой город», о котором писал евангелист Лука, 

сохранилось на одном из папирусов и было 

опубликовано в 1907 году: «Гай Вибий Максим, 

правитель Египта, повелевает поскольку мы 

намерены провести ценз, необходимо приказать 

всем, кто по какой-либо причине живет вне дома, 

вернуться в их собственные округа, чтобы пройти 

перепись обычным порядком» [8]. 

                                                           
4 Римский историк Дион Кассий записал в своих 

анналах, что в консульство Валерия Мессальг и 

Сульпиция Квириния (т.е. в 12 г. до н. э.) перед 

смертью Агриппы в течение многих ночей видели 

комету (имеется в виду комета Галлея), висевшую 

Римская политика всегда примерялась к 

обычаям побежденных, а еврейские обычаи 

требовали, чтобы запись велась по коленам, 

родам и племенам, для чего каждому требовалось 

явиться на перепись в тот город, где некогда жил 

глава его рода. А так как Иосиф был из рода царя 

Давида, он и должен был отправиться в Вифлеем – 

в город, где родился Давид. 

Квириний был дважды правителем Сирии. 

Первый раз при жизни Ирода при первой 

переписи (примерно 6 – 2 гг. до н.э. в первый 

раз)4, что и подчеркивает евангелист, и, второй раз 

– после смерти Ирода, спустя менее 10 лет, когда 

была вторая перепись, о которой мы узнали уже из 

истории. И это произошло в 6 – 7 гг. н.э., т.е. почти 

10 лет спустя после смерти Ирода в 4 году до н.э. 

«Это подтвердилось следующим фактом: В 1764 

году в Тиволе, древнем Тибуре, был найден 

памятник с надписью удостоверяющей, что 

Квириний, сын Публия, после покорения Августу 

народа гомонадов получил как проконсул 

правление во второй раз Сирией и Финикией. 

Значит Квириний два раза был правителем Сирии: 

первый раз до смерти Ирода, в год рождения 

Христа и производства переписи при Августе; и в 

другой раз, когда также была перепись, о которой 

говорят историки Флавий и Тацит. 

Чтобы отличить от этой переписи ту, которая 

была при Квиринии в год рождения Христа, Лука 

говорит, что перепись «по всей земле» была первая 

в правление Квириния Сирией. Как видно, 

сообщения Луки не только не опровергаются, но 

наоборот, подтверждаются историческими 

данными. 

Тиберий Клавдий Нерон был принят кесарем 

Августом в соправители в январе 765 года от 

основания Рима (в 12-й год н.э.), за два года до 

смерти Августа. Согласно евангелисту Луке 

(который возможно считал от даты соправления 

Тиберия) Иисус крестился около 30 лет в 15 году 

правления Тиберия по ев. Луке, т.е. это мог быть 

12 + 15 = 27 год н.э. (780 год от основания Рима), 

наиболее вероятно 19 января. Именно в этот 

день вода приобретает удивительные свойства. 
В крещенскую ночь вода приходит в движение, в 

память о Крещении Иисуса Христа. И сила воды 

становится чудодейственная. С божественной 

помощью воды – излечивались больные, воду 

давали пить детям. 

Крещение Господне (Богоявление) отмечается 

19 января только в РПЦ и некоторых других 

православных церквях, придерживающих 

юлианского календаря. Удивительный феномен 

поворота реки Иордан вспять происходит ежегодно 

в канун праздника Богоявления (Крещения 

Господня) по юлианскому календарю, то есть 18 

января. Юлианский календарь – исторический 

над Римом, которая затем разделилась на несколько 

огней. В это время известный богач Сульпиций 

Квириний являлся римским консулом, а не 

правителем Сирии. 
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календарь земной жизни Господа. Именно по этому 

календарю происходит также Схождение 

Благодатного Огня (Воскрешения Иисуса или 

христианской Пасхи). 

3. Дата рождения Христа по дате постройки 

Храма. 

Храм Зоровавеля показался тщеславному 

Ироду Великому слишком незначительным, и он 

решил перестроить его, придав ему большие 

размеры. 

Фактическим правителем Иудеи Ирод стал в 

36 году до н. э. или в 718 году от основания Рима. 

В соответствии с текстом «Иудейской Войны» 

авторитетного иудейского историка Иосифа 

Флавия строительные работы начались на 15-м 

году царствования Ирода, т.е. в 21 году до н.э. (733 

год от основания Рима) [9]. 

Само здание храма было готово через полтора 

года, а дворы – через 8 лет, но внешние пристройки 

сооружались в продолжение целого ряда лет.  

Во время служения Иисуса Христа срок 

постройки храма определялся в 46 лет (Ин. 2:20), 

т.е. с 21 года до н.э. (733 год от основания Рима) по 

26 год (779 год от основания Рима). 

Из Евангелия от Иоанна следует, что первое 

появление Иисуса с апостолами в Иерусалиме было 

незадолго до Пасхи иудейской в 27 году н.э. (780 

году от основания Рима). Читаем Евангелие от 

Иоанна о первых спорах с иудеями в храме: «Иисус 

сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три 

дня воздвигну его. На это сказали Ему иудеи: сей 

храм строился сорок шесть лет, и Ты в три дня 

воздвигнешь его?» (Ин. 2:19-20). 

Апостол Иоанн Богослов, указывает, что от 

крещения Иисуса Иоанном Крестителем до Его 

распятия прошли три Пасхи (Ин. 2:13, 6:4, 11:55)., 

т.е. три марта – апреля (это март-апрель: 780 год 

от основания Рима = 27 год н.э.; 781 год от 

основания Рима = 28 год н.э.; 782 год от 

основания Рима = 29 год н.э.), и распятие 

приходится на 4-ую Пасху в 30 году н.э. 
Храм начал перестраиваться Иродом и 

освящен первосвященниками в 19 году до н.э., а 

затем постоянно достраивался и улучшался, – 

следовательно, 46 лет его строительства, – это 26 

год н.э. Если Иисусу было перед еврейской Пасхой 

30 с небольшим лет, то это снова дает нам дату 

рождения Христа 3 год до н.э. 

4. Иисус был распят в пятницу, в 14-й день 

еврейского месяца нисана, а 14-е нисана 

приходилось на пятницу 11.04.27 г., 7.04.30 г. и 

3.04.33 г. Наиболее вероятной датой крестной 

смерти Иисуса считается 7.04.30 г. 14 день 

нисана 30 года соответствовал 7 апреля по 

солнечному календарю. Это был последний день 

земной жизни Христа в период Первого 

появления в материальном мире. 

Все евангелисты говорят, что Христос был 

распят в пятницу, день еврейской Пасхи… Именно 

                                                           
5 Тиверий (или Тиберий) стал императором в 

сентябре 14 года н. э. Тиберий Клавдий Нерон 

Цезарь родился в 712 г. от основания Рима (42 г. до 

783 год от основания Рима (783 год от основания 

Рима, т.е. 30 год н.э., 1 год н.э. – это 754 год от 

основания Рима) был тем годом, когда еврейская 

Пасха приходилась на пятницу 7-го апреля. 

Следовательно, Христос мог был распят 7-го 

апреля 783 года от основания Рима (30 год н.э.). 

Если Ему было немного более 33 лет то, 

следовательно, Он родился в 751 году от основания 

Рима, т.е. Он родился в 3 году до н.э. 

5. В Новом Завете сказано, что казнили 

Иисуса при прокураторе (правителе) Понтии 

Пилате (26–36 гг.) (Палестина входила в римскую 

провинцию Сирию) во время правления 

императора Тиберия5 (14–37 гг.) и при 

иерусалимском первосвященнике Каиафе (7–37 

гг.). Император Тиберий умер 16 марта 790 a.U.C. 

(от основания Рима) или 37 году н.э. 

Кроме Евангелий, два историка – один 

иудейский, Иосиф Флавий, другой языческий, 

Тацит – упоминают о смерти Иисуса Христа и 

относят ее ко времени правления Пилата и 

царствования императора Тиберия. 

Все это указывает на то, что суд над Иисусом 

должен был состояться до 36 года н.э. 

6. В 1978 году исследователи из НАСА 

Джексон, Джампер и Стивенсон, желая проверить 

возможности нового компьютера VP8, 

предназначенного для трехмерного 

экстраполирования, подложили изображение 

Туринской Плащаницы на анализ. Полученное 

изображение явно показывало два круглых выступа 

на веках. Эксперты немедленно соотнесли это с 

древним обычаем класть монеты, чтобы глаза 

покойного были закрыты. Археологические 

раскопки подтвердили эту традицию. Скелеты I и II 

веков н.э. были найдены в Иерихоне (Jericho) и 

Эйн-Бокеке (En Boqeq) с монетами на глазницах. 

Затем все произошло очень быстро. В 

следующем году профессор Френсис Филас, 

преподаватель Университета Лойолы в Чикаго 

сделал увеличение изображения на левом глазу и 

отметил странное кривое пятно со следами букв над 

ним. Заинтригованный, он обратился к эксперту по 

древним монетам в Чикаго, Майклу Марксу, 

который сделал заключение, что это могло быть 

изображением монеты с литуусом Пилата. 

В 1980 году электронный анализ, проведенный 

в Overland Park Laboratory в Техасе подтвердил не 

только открытие профессора Филаса, но и 

свидетельство наличия другой монеты на правом 

глазу, однако, без возможности определения 

мелких отсутствующих деталей. Другие 

исследователи, Алан и Мэри Вангер (Alan and Mary 

Wanger), провели изыскание в 1985 году, применив 

технику наложения поляризованного света 

(polarized light superimposition); они обнаружили на 

левом глазу монету с тремя ячменными колосьями, 

окруженными расплывчатыми следами букв: 

значит, это могла быть монета, отчеканенная в 

н. эр.). Римский император Тиберий Клавдий 

Нерон, правивший в 14-37 гг. н.э., представитель 

династии Юлиев-Клавдиев, умер в возрасте 79 лет.  
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29 г. н.э. 
7. Астрономы Ливиу Мирча (Liviu Mircea) и 

Тибериу Опройу (Tiberiu Oproiu) из Института 

астрономической обсерватории в городе Клуж 

(Румыния) использовали компьютерную 

программу для сопоставления исторических 

астрономических данных и соответствующих 

библейских упоминаний о небесных явлениях. 

Иисус распят в день, последовавший за первой 

ночью полнолуния после весеннего равноденствия. 

Использовав данные, собранные о звездах в 26 – 35 

годах нашей эры, ученые установили, что за эти 

девять лет первое полнолуние после весеннего 

равноденствия было зарегистрировано только 

дважды – в пятницу 7 апреля 30 года нашей эры 

(или 783 г. от основания Рима) и в пятницу 3 

апреля 33 года нашей эры (или 786 г. от основания 

Рима). 

8. Еще одно утверждение тех, кто не желает 

согласиться с истинностью Евангелия: якобы 

ни один летописец тех времен не упоминает ни о 

тьме, ни о землетрясении «по всей земле», о 

которых свидетельствует Новый Завет, как о 

происшедших в день смерти Христа. 
В Новом Завете мы встречаем три четких 

упоминания великой тьмы. Вот они: 

- Евангелие от Матфея 27:45: «От шестого же 

часа6 тьма была по всей земле до часа девятого». 

- Евангелие от Марка 15:33: «В шестом же часу 

настала тьма по всей земле и продолжалась до часа 

девятого». 

- Евангелие от Луки 23:44: «Было же около 

шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до 

часа девятого». 

Трое авторов единодушны относительно 

наступления и продолжительности темноты. 

Она длилась три часа. 
А вот, что говорит языческий (греческий) 

историк Флегон, занесший в свою хронику это 

событие: «Солнце померкло и земля потряслась, и 

мертвые воскресли, вошли в Иерусалим и явились 

проклятым иудеям». Евсевий, приводя его 

собственные слова, пишет: «На 4-м году 202 

Олимпиады, – говорит Флегон, – под 4-м годом 

202-й Олимпиады следует понимать 783 год от 

основания Рима по новейшей хронологии, т.е. 30 

год н.э. – было затмение солнца самое большое из 

всех известных до того времени: и в шестом часу 

дня была ночь, так, что видны были звезды на 

небе». 

«В последний год 202 Олимпиады случилось 

великое затмение солнца 

( ), какого не было прежде, 

и в шестом часу день превратился в темную ночь, 

так что были видны звезды на небе». 

Об этом же свидетельствует Ориген и Юлий 

Африкан. Юлий Африкан приводит свидетельство 

еще одного языческого историка Фалла. Фалл в 

третьей книге «Истории» называет «сей мрак – 

                                                           
6 С того часа, как Спаситель был распят, т.е. с 

шестого часа (а по нашему счету с двенадцатого 

часа дня). У евреев сутки начинались не с утра, а с 

затмением солнца». 

Наконец, Евсевий приводит свидетельство 

третьего языческого историка о затмении, имя 

которого, однако, осталось неизвестным: 

«Случилось затмение и тьма по всей земле». 

Тертулиан писал к сенату: «Внезапно лучезарное 

солнце скрылось среди дня. Те, которые не знали, 

что это была проповедь о Христе, приняли это за 

затмение, не зная причины – отвергли. Но это 

мировое событие записано, и у вас хранится в 

ваших архивах». 

Мученик Лукиан говорил перед 

Никомедийским префектом: «Привожу в 

свидетельство самое солнце, которое увидев такое 

нечестие, в полдень скрыло свет свой, и вы найдете 

это в ваших летописях». 

О землетрясении, бывшем в час смерти 

Христа, языческий историк Флегон, по словам 

Евсевия, говорит, что «на 4-м году 202-й 

Олимпиады было сильное землетрясение в 

Вифинии и разрушило большую часть Никеи». 

Другой языческий писатель, упомянутый 

Евсевием говорит о том же годе, что «тогда 

землетрясение поколебало Вифинию, и большая 

часть Никеи пала». Таким образом, видим, что и 

другие события Нового Завета также 

подтверждаются историческими источниками и 

хорошо известны истории [10]. 

Сообщение Флегона в передаче Евсевия, 

кажется подлинным. То, что эпицентром 

землетрясения названа малоазийская местность, 

достаточно удаленная от Палестины, говорит в 

пользу нехристианского происхождения этого 

сообщения.  

Писание говорит, что в тот момент, когда 

Иисус был распят, тьма объяла землю. Сравните 

с тем, сколько длится обычно солнечное затмение – 

там время измеряется не часами, а минутами! – и 

сразу станет ясно, что это два совершенно разных 

явления.  

Три первых Евангелия добавляют, что тьма 

была «по всей земле», и этим ясно дают понять, 

что речь идет о чуде. Объяснение находим у 

святого Кирилла Иерусалимского: 

«Свидетельствуют день и померкшее солнце, 

потому что не имело терпения видеть беззаконие 

злоумышляющих». И у него же: «И померкло 

солнце ради Солнца правды». 

«Кроме того, не только жители Палестины 

были свидетелями наступившей темноты. 
Существует еще два свидетеля великой тьмы. Это 

древние летописцы Талл и Флегон. В 52 году н.э., 

то есть более через двадцать лет после 

Воскресения, Талл упоминает об Иисусе Христе. И 

это одно из самых первых небиблейских 

упоминаний о Нем. Работы Талла до наших дней 

дошли лишь во фрагментах, но один отрывок мы 

можем найти в работе Юлия Африкана, 

раннехристианского апологета. 

вечера (после появления третьей звезды) и 

заканчивались только следующим вечером. 
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В середине первого века язычник Талл во 

фрагменте, сохраненном Юлием Африканом7, 

доказывал, что необычная тьма, покрывшая землю 

в момент смерти Христа, была ничем иным как 

чисто естественным явлением и совпадением. Как 

видно из этого вывода, Талл не сомневался в 

существовании Христа. Достоверность Христа не 

отвергли даже самые ярые язычники. 

Интересно, что Талл датирует великую тьму 

15-м годом правления Тиберия8, т.е. около 30 

года н.э. Интересен еще один момент: сколько бы 

скептики ни отрицали подлинность этих событий, 

Талл пишет о великой тьме и о Распятии как о 

реально происходивших исторических событиях. 

Еще один автор, Флегон, чей труд датируется 

140 годом н. э., тоже цитируется Юлием 

Африканом (Julius Africanus): «он пишет, что во 

времена цезаря Тиберия, в полнолуние, произошло 

полное затмение Солнца с шестого часа до 

девятого». 

Это время точно совпадает со временем, 

указанным в трех Евангелиях. Ориген более полно 

приводит слова Флегона, говоря, что тот упоминает 

не только великую тьму и Распятие Христа, но и 

мощное землетрясение, сопровождавшее эти 

события. Ориген приводит выдержки из 13 и 14 

книг «Олимпиад» (Хроник) Флегона. Флегон также 

свидетельствует о пророческих способностях 

Иисуса. Но главное – в том, что и Флегон, и Талл 

предоставляют конкретные доказательства 

истинности сказанного в Библии». 

В «Хронике» Евсевия Кесарийского (ок. 

260–340 гг.): «Христос был распят и воскрес на 

19-м году правления Тиберия, или на 4-м году 

202-й Олимпиады». По расчетам Евсевия после 

крещения у Иоанна «время учительства Спасителя 

нашего продолжалось неполных четыре года». От 

даты соправителения Тиберия 18 год 

закончился в январе 30 года. 

Затмение солнца во время распятия Иисуса 

Христа, когда луна не стояла между землею и 

солнцем, – есть исторический факт, записанный 

языческими учеными историками в хронике: 

1. Римский историк и астроном Флегон 

сообщал, что затмение было такое сильное, что 

даже были видны звезды на небе.  

2. О затмении сообщал ученый Юлий 

Африкан. 

3. О затмении сообщал греческий историк 

Фалл. 

4. Знаменитый философ из Афин Дионисий 

Ареопагит, бывший в то время в Египте, в городе 

Гелиополе, наблюдая внезапную тьму, сказал: «или 

Творец страждет, или мир разрушается». 

Впоследствии Дионисий Ареопагит, после 

проповеди Апостола Павла, принял христианство и 

был первым афинским епископом. 

 

                                                           
7 Юлий Африкан (ок. 160 г. – ок. 240 г.) – 

раннехрист. грекоязычный писатель. Родился в 

Иерусалиме в семье римских колонистов. 

Авторская хронология Первого 

пришествия Иисуса Христа 

1 марта 5511 года до н.э. – Сотворение Мира. 

21 апреля 753 г. до н. э. – Основание Рима. 

22 декабря 21 года до н.э. – Зачатие праведной 

Анной Пресвятой Богородицы. 

21 сентября 20 года до н.э. – Рождество 

Пресвятой Богородицы. 

4 декабря 17 года до н.э. – Введение во храм 

Пресвятой Богородицы. 

7 апреля 4 года до н.э. – Благовещение 

Пресвятой Богородицы. 

7 июля 4 года до н.э. – Рождество Иоанна 

Крестителя. 

7 января 3 года до н.э. – РОЖДЕСТВО 

ХРИСТОВО (5508 год от Сотворения Мира; 751 

год от основания Рима). 

14 января 3 года до н.э. – Обрезание Господне. 

15 февраля 3 года до н.э. – Сретение Господне. 

16 февраля 3 года до н.э. – март 2 года до н.э. – 

Поклонение волхвов Господу. 

весна 2 года до н.э. – Смерть Ирода I Великого 

(752 год от основания Рима). 

Авторитетный иудейский историк Иосиф 

Флавий утверждает, что Ирод I умер, 

«процарствовав тридцать четыре года после 

умерщвления Антигона [после завоевания 

Иерусалима] и тридцать семь лет после 

провозглашения своего царем со стороны римлян». 

Это может указывать на то, что дата его смерти – 2 

год до н. э. или начало 1 года до н.э. [9]. 

март-апрель 9 года н.э. – Отрок Иисус в 

Храме. 

«И когда Он был двенадцати лет, пришли они 

также по обычаю в Иерусалим на праздник. 

Когда же, по окончании дней праздника, 

возвращались, остался Отрок Иисус в Иерусалиме; 

и не заметили того Иосиф и Матерь Его» (Лк. 2:42-

43). 

Июль-август 26 год н.э. – начало служения 

Ионна Крестителя (779 год от основания Рима). 

Следуя иудейскому обычаю, который 

требовал, чтобы человек выступал на поприще 

общественной деятельности, достигнув 30 лет, 

можно заключить, что Иоанн Креститель, который 

был старше Господа на 6 месяцев. 

19 января 27 года н.э. – Крещение Господне 

или Богоявление (780 год от основания Рима). 

В главе 9 книги пророка Даниила указан год 

прихода Мессии, исчисляя от указа о 

восстановлении Иерусалима. 

Указанные 69 седьмин (сумма семи и 

шестьдесяти двух седьмин) рассматриваются как 

пророческие 483 лет, от выхода повеления о 

восстановлении Иерусалима и до пришествия 

Мессии. 

7 седьмин или 49 дней (лет) на восстановление 

города и еще 62 седьмины или 432 дней (лет) «до 

8 В пятнадцатый же год правления Тиверия кесаря, 

когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее. 

Понтий Пилат был пятым прокуратором Иудеи 26-

36 год н.э.; ему также подчинялась и Самария. 
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Христа Владыки». Начиная с 457 г. до н.э., 

применив пророчество по принципу «день за год», 

мы можем определить 483 года с 457 год до н.э., что 

приводит нас к 27 год н.э. 

Приказа о восстановлении Иерусалима, 

который был издан персидским царем 

Артаксерксом I Долгоруким в 457 г. до н.э. (1 Езд. 

7:12-13). 

Артаксеркс I правил в 465-424 годах до н.э. 

март 27 года н.э. – Начало служения Иисуса 

Христа. 

Иоанн Предтеча о Господе: «Ему должно 

расти, а мне умаляться» (Ин. 3:30). 

11 сентября 27 года н.э. – Усекновение 

честной главы Иоанна Предтечи. 

Во время 2-ой Пасхи (март-апрель 28 года н.э.) 

после Крещения Господь говорит об Иоанне 

Крестителе как уже о лице покойном (Ин. 5:35). 

1 апреля 30 года н.э. (суббота) – Иисус 

Христос в Вифании. 

2 апреля 30 года н.э. (воскресенье) – Вход 

Господень в Иерусалим. 

5 апреля 30 года н.э. (среда) – Пророчество о 

конце. Предательство Иуды Искариота. 

6 апреля 30 года н.э. (четверг) – Тайная 

Вечеря. Взятие Христа под стражу. Допрос у 

Ханаана (Анны). 

Таким образом, можно предположить, что 

Господь Иисус Христос умер 7 апреля 30 года 

около 3 часа пополудни (15:00) – около девятого 

часа по еврейскому времени (Мф. 27:46; Мк. 15:34; 

Лк. 23:44). 

7 апреля 30 года н.э. (пятница) – Приговор 

Синедриона. РАСПЯТИЕ ИИСУСА ХРИСТА. 

- распятие 7 апреля 30 год примерно в 9-00 

(пятница); 

- смерть 7 апреля 30 года примерно в 15-00 

(пятница); 

- арест, суд и казнь совершились до 

наступления праздника Пасхи. Еврейская Пасха 

праздновалась 7 апреля 30 года после 18-00 

(празднуемая всегда с вечера 14 числа первого 

весеннего лунного месяца нисана), Согласно 

Евангелию от Иоанна глава 19 – Пасха в этом году 

была «Великой», т. к. выпадала на субботу); 

- пролежал под Плащаницею менее 40 часов 

(пятница – воскресенье). 

9 апреля 30 года н.э. (воскресенье) – 

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО примерно с 3-00 

до 6-00 (5541 год от Сотворения Мира; 783 год от 

основания Рима). 

14 апреля 30 года н.э. (пятница) – Ученики 

Господа отправляются в Галилею. 

18 мая 30 года н.э. (четверг) – Возвращение 

апостолов в Иерусалим. Последнее явление им 

Иисуса Христа (ВОЗНЕСЕНИЕ). 

28 мая 30 года н.э. (воскресенье) – День 

Святой Троицы. Пятидесятница. 

28 августа (44-48) года н.э. – Успение 

Пресвятой Богородицы. 

 

Заключение 

Из двенадцати ближайших апостолов Иисуса 

Христа десять зверским образом были казнены. 

Иуда Искариот покончил самоубийством. Выжил 

только Иоанн Богослов. 

Матфей был сожжен на костре, Филипп, 

Андрей и Петр – распяты на кресте. Иаков Заведеев 

(брат Иоанна Богослова) пронзен мечем, Фома убит 

копьями, Симон Зилост замучен в Персии, с 

апостола Варфоломея (Нафанаила) с живого была 

снята кожа. 

Воскреснуть мог только Бог. Воскресение – 

единственное логическое объяснение изменения 

жизни Его учеников. Они оставили Его перед 

воскресением. После Его смерти они были 

растеряны и полны страха. Они не ожидали, что 

Иисус воскреснет из мертвых (Лк. 24:1-11). В тот 

самый момент, когда дело Иисуса Христа, едва 

зародившись, казалось, навсегда погибло, а Его 

ученики потеряли веру, – все внезапно и коренным 

образом меняется. Те, кто только что покинул 

Учителя и отрекся от Него, смело возвещают о 

Воскресении Иисуса Христа. 

Авторы всех четырех евангелий, как и вообще 

их единоверцы, твердо убеждены в телесном 

воскресении Иисуса после смерти; они могли бы 

сказать на языке Павловых посланий «Если 

Христос не воскрес, вера наша тщетна» (1 Кор. 

15:14). 

Все последователи Иисуса были абсолютно 

уверены в том, что Воскрешение Господа 

произошло. Настолько уверены, что ради этого 

пожертвовали собственной жизнью. Именно 

воскресение сделало их христианами. Ни 

проповедь Иисуса, ни чудеса, которые он совершал 

в их присутствии, ни притчи, которые он им 

рассказывал, не потрясли их так, как это событие. 

Когда он был еще жив и схвачен воинами, они 

разбежались. Однако после Его воскресения те же 

самые растерянные, разочарованные люди 

претерпели изменения благодаря могущественной 

силе воскресшего Христа. Во имя Его они 

перевернули весь мир. И только теперь, после 

воскресения, они вновь нашли друг друга, 

объединились и отправились по свету 

проповедовать о произошедшем чуде. Их мужество 

было бы совершенно бессмысленным, если бы не 

их убеждение в том, что Иисус Христос 

действительно воскрес из мертвых и это истина, за 

которую можно отдать свою жизнь. 

Последними словами Воскресшего Господа на 

40-й день после Пасхи были: «Идите, научите все 

народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого 

Духа, уча их соблюдать все, что Я поведал вам; и 

вот, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 

28:19-20). 

Упоминание в тексте статьи 

общепринятых сокращений названия книг, 

входящих в состав Библии: 
- Ветхий Завет: Быт. – Бытие; 1 Езд. – Первая 

книга Ездры; Пс. – Псалтирь; Ис. – Книга пророка 

Исаии; Дан. – Книга пророка Даниила; Мих. – 

Книга пророка Михея; Зах. – Книга пророка 

Захарии. 
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- Новый Завет: Мф. – Евангелие от Матфея; 

Мк. – Евангелие от Марка; Лк. – Евангелие от Луки; 

Ин. – Евангелие от Иоанна; 1 Кор. – Первое 

послание к коринфянам. 

Mention in the text of the article of common 

abbreviations of the name of the books included in 

the Bible: 
- Old Testament: Gen. – Genesis; 1 Ed. – The first 

book of Ezra; PS. – Psalms; Is. – The book of Isaiah; 

Dan. – The book of Daniel; Mich. – The book of the 

prophet Micah; Zech. – The book of Zechariah. 

- New Testament: Matt. – The gospel of Matthew; 

MK. – The gospel of Mark; Luke. – The gospel of 

Luke; Jn. – The gospel of John; 1 Cor. – First Epistle to 

the Corinthians. 
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Доминанта современного информационно – пропагандистского процесса - военная журналистика. 

Военная журналистика в СССР специфика пропаганды, военкоры. Спецгруппа писателей - военкоров. 

Источники фронтовых новостей, жанры, тематическая направленность текстов ВОВ Воекнкоры 
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Специальная военная операция по 

«демилитаризации» и «денацификации» Украины 

была объявлена президентов России Владимиром 

Путиным 24 февраля 2022 года, целью этой 

операции преследуется защита мирных граждан, 

восстановление правопорядка, обеспечение мира 

на территории ДНР и ЛНР, а главная задача 

остановить геноцид наших соотечественников, 

которых продолжался более 8 лет: «Уверен, что 

преданные своей стране солдаты и офицеры 

Вооруженных Сил России профессионально и 

мужественно исполнят свой долг. Не сомневаюсь, 

что слаженно и эффективно будут действовать все 

уровни власти, специалисты, отвечающие за 

устойчивость нашей экономики, финансовой 

системы, социальной сферы, руководители наших 

компаний и весь российский бизнес. Рассчитываю 

на консолидированную, патриотическую позицию 

всех парламентских партий и общественных 

сил»[1]. 

На все предложения по мирному 

урегулированию конфликта был дан отказ, а ранее 

достигнутые договоренности не соблюдались. 

Российская сторона предлагала создать новую 

глобальную архитектуры безопасности, которая 

учитывала бы интересы граждан и обеспечивала 

мир и порядок. На одном из Советов Безопасности 

президент Российской Федерации Владимир Путин 

призвал выработать решение о признании 

Луганской и Донецкой республик суверенными, 

дружественными нашему государству 

республиками: «Военная машина, заточенная на 

Россию у нас под боком, нас не устраивает 

нацистское деление людей на сорта, что сложилось 

в Киеве. Исторический опыт говорит, что 

денацификация может быть лишь принудительной, 

силовой. И проводится она только извне. 

Собственно, сейчас это и началось. Россия берет на 

себя этот труд – в очередной раз вытравить из 

Европы нацизм. К сожалению, без посторонней 

помощи. Но справимся»[2] 

Доминанта современного информационно – 

пропагандистского процесса - военная 

журналистика. Это особая энергетика текстов, 

которые подчиняются одной точке зрения - охране 

пропагандистской силе, российского и советского 

государства. 

С чего начиналась военная журналистика в 

СССР? Накануне ВОВ информационные каналы не 

преследовали целью ведение агит-

пропагандистских войн в экстремальных 

спецификациях. Но все же подобные мероприятия 

имели место быть, например в годы советско-

финской войны 1939–1940 гг., хоть и единичные но 

случаи распространения неправдоподобной 

информации, с целью запутать врага применялись 

уже тогда, хоть и не носили массовый характер. 24 

июня 1941 года ЦК ВКП(б) и СНК СССР 

принимает совместное постановление «О создании 

и задачах Советского Информационного Бюро». 

определяет основные задачи»[3]. 

На тот, непростой период, ключевым 

источником распространения информации 

становиться Средства массовой информации, всего 

на тот период выходило пять центральных газет. 

Для поднятия боевого духа солдат была создана 

специальная литературная группа, куда входили 

такие известные писатели, как: Михаил Шолохов, 

Алексей Толстой, Александр Фадеев и другие. Так 

же стоит ответить особый вклад и популярной, на 

тот период, партизанской прессы, которая 

печаталась массовыми тиражами на территории 

захваченной врагами. Одновременно с 

реконструированнием системы СМИ во всю 

протекал процесс создания института военных 

корреспондентов, благодаря поялению этих новых 

каналов медиа были созданы специальные 

доументы, регламентирующие их работы 

положения «О работе военных корреспондентов на 

фронте», в постановлениях «О работе специальных 

корреспондентов центральных газет и ТАСС». 

Основным источником новостей о положении 

на фронте в течение всего периода военных 

действий являлись ежедневные сводки 

Советскоеинформбюро. Советское правительство 

придавало большое значение контрпропаганде и 

информационному противоборству, отдел 

пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), Главное 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2022.3.97.1647
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политическое управление РККА обобщали опыт 

работы печати на всех фронтах. По этим 

материалам ,Были изданы специальные сборники, 

информационные бюллетени, листовки с 

конкретными рекомендациями наиболее 

эффективных форм и методов пропагандистской 

деятельности, а также методов цензурного 

контроля над прессой. В ходе Великой 

Отечественной войны активно использовалась 

«черная пропаганда», при реализации которой 

принадлежность источника приписывается 

мифической оппозиции или группам 

сопротивления в рядах противника. Одним из 

важнейших элементов «черной» пропаганды 

являлось распространение слухов. 

В исследуемый период был ослаблен контроль 

со стороны системы. Это благотворно влияло на 

идеологическую составляющую информационных 

структур, выражалось в высочайшем патриотизме, 

разнообразной жанровой структуре и методах 

подачи новостного продукта, близости к 

источникам информации и т.д. Помимо 

патриотичных лозунгов, газетных шапок военных 

лет: «Все силы – на разгром врага!», «Вперед, за 

нашу победу!», «Все для фронта! и др. активно 

использовался пласт военного фольклора: «Врагу 

солнце не погасить, советский народ не победить», 

«Кто с врагом дружен, тот Отчизне не нужен», 

показывалась и тиражировалась технология 

ведения боя, борьба человека со страхом смерти[4]. 

Военная пропаганда реанимировала 

символику национальной соц-политической 

мифологии. Образы русских былинных героев, 

князей, защищавших Родину, образ Родины-

Матери, героев выполняли функцию социальной 

идентификации и объединения народных масс 

против германского фашизма. 

Большое негативное влияние на умы, 

понимание ситуации в целом и моральное 

состояние человека оказывали специально 

распространяемые листовки, брошюры, тексты, где 

ключевым фактором было упоминание о смерти, 

негативе, голове и других последствиях войны. Так 

же отличительной особенностью текстовок того 

времени стало и положительный аспект и различны 

«благи» того времени, при добровольной сдаче в 

плен, как единственный и верный выход. 

 В период 1942–1944 годах стали 

тиражироваться несвойственные тому периоды 

ориентиры, ценности и идеалы: религиозность, 

вера, так же массово освещалось событие – 

создание, исключительно на средства верующих, 

колоны танков «Дмитрий Донской». В начале 

военных действий того периода, показал, что 

листовки имели огромное преимущество над 

другой агитационной продукцией, и это было 

очевидно, прежде всего это оперативность ее 

издания, распространения, простота понятных 

лозунгов. Так же при наличии такой листовки 

можно было сдаться в плен, она служила 

своеобразным пропуском. Н тот период листовки 

имели широкую распространённость по видам, они 

могли быть, как в форме стиха, цитаты, с именами 

погибших, как уведомление, или даже в форме 

приказа. 

Великая Отечественная война поставила 

огромные массы населения на грань выживания. В 

действие вступили защитные механизмы: 

блокировалась любая правдивая информация, 

которая могла бы посеять панику, вызвать тревогу 

или просто сомнение в правильности действий. 

Главной обязанностью прессы оставалось 

культивирование черно-белого видения мира с 

доминантой мифического. Этот период стал 

наиболее плодотворным для текстов, 

претендующих на статус истинного представления 

о событиях прошлого, настоящего и 

прогнозируемого будущего. Их мифологическая 

маркировка в данном случае несла на себе 

отпечаток транслирования новых ценностей и 

задач, принятых за основу в данный период. Отбор 

информации, определение кандидатур 

исторических личностей, их ролей и действий в 

освободительной российской войне, героические 

примеры и другие факторы были значительны. Они 

придавали мифам военно-идеологическую и 

патриотическую направленность. Идеологическая 

система полностью базировалась на мифе героя. 

Герой был личностью незаурядной, к повторению 

его подвига должны были стремиться все члены 

общества, он проливал кровь, а пролитая кровь – 

символ жертвоприношения, «одежды его 

запятнаны кровью, так как за плечами у него война 

и жертвоприношение»[5]. 

Характер прессы можно представить в 

качестве особой ментальной структуры, характер 

которой был обусловлен экстремальной ситуацией. 

Исторические события как бы обрамляются 

мифами, этот историко-мифический образ влиял на 

сознание людей. Медиацентрированная парадигма 

основное внимание уделяла проблеме 

информационного воздействия на читателей и 

формирование мифического сознания. 

Антропоцентрированная парадигма 

ориентировалась на экстремальное 

мифотворчество, на предпочтения аудитории, на 

потребности военного времени. 

Печатная пресса экстремального периода, как 

тип идеологического воздействия, дополняла все 

виды влияния в отношении формы, содержания и 

функций и определялась как средство внушения 

патриотических убеждений, влияла на изменения 

традиционного информационного пространства. 

Но текст может стать инструментом политического 

действия только в том случае, когда оно 

приобретает публичное звучание. Подобная 

публичность достигалась посредством его 

массовой реализации через средства массовой 

информации[6]. 

В ходе Великой Отечественной войны 

«материнское начало» с высочайшим 

пропагандистским успехом было материализовано 

в плакате «Родина-мать зовет!», размещенном на 

страницах всех центральных газет. Каналы масс-

медиа, распространяемые печатные издания 

военного периода могли быть, как и рассказом о 
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боевых действиях, так и о труде тыла с их успехами 

на благо фронта, или о гуманизме воина-

освободителя, восстановление мирной жизни на 

освобожденных территориях и т.д. Условия 

военного времени требовали от прессы 

оперативности и скорости в подаче того или иного 

материала. На передовые рубежи выходит 

новостная печать: необходимо было коротко, 

оперативно, лаконично рассказывать об опыте 

ведения боя, овладения военной техникой и 

военной тактикой. Идеально требованиям ситуации 

отвечал репортаж (авторское «я», динамика, 

наглядность в изображении события). Он 

становится главным инструментом военных 

корреспондентов, «Красноармейская правда», 

«Суворовский натиск», «Фронтовая правда», «За 

честь Родины» и другие газеты регулярно 

публиковали репортажи.[7]. Беллетризация в 

системе художественно-публицистических жанров 

в середине 30-х годов успешно реализовывалась в 

информационных жанрах периода войны. 

Репортаж сближался с очерком, вторгаясь в сферу 

отражения внутреннего мира человека. Очерк, в 

свою очередь, сближался с новеллой. Но репортаж 

не акцентировал внимание на характере героя, 

главным его объектом оставалось событие. В 

репортаж входили элементы диатрибы, 

соколлоквиума, детали поведения, интервью с 

участниками событий и др. 

СМИ военного периода приобрела еще одну 

функционально-предметную особенность: при 

отражении крупномасштабных событий материалы 

наполнялись данными обобщенного характера, тон 

задавали пафос, героизм. Изображение быта войны, 

будней, тактики боя, работы тыла отличались 

деловитостью, конкретностью, использованием 

военной терминологии, специфической 

фразеологии и лексики. В этом плане тексты 40-х 

годов резко отличалась от текстов 30-х годов: они 

воссоздавали портрет армии, народа параллельно с 

образом вождя, деяния которого становились еще 

более мифологизированными. Выполненные на 

высокой эмоциональной ноте, они передавали 

читателям картину войны, заставляли вместе с 

героями «переживать» событие, показывали 

нравственное превосходство русского народа над 

захватчиками. 

В функционально-предметном развитии СМИ 

определяющее значение имело представление о 

мотивах борьбы. Военная журналистика, показывая 

героическое, очищала человека, приобщала его к 

сопереживанию, при этом зная меру и границу. 

Экстремальную ситуацию также можно 

рассматривать как точку, где происходит 

распадение времени, героическая жертва сближает 

временные точки, так как событие, подвиг 

происходят ради будущего. «Моментальная 

жертвенность – это героизация, жертвенность, 

растянутая на жизнь поколения, героизируется уже 

в вербальном плане, более в идеологическом, чем в 

реальном»[8]. 

Мифическая действительность 

интерпретировала события на порядок выше 

реальности, создатели текстов позволяли 

значительную долю вымысла, ассоциаций, 

символов. Подобные укрупненные архетипы могут 

быть оправданы и принимаемы только в условиях 

экстремального периода[9]. Самые трагичные 

публикации выстраивались таким образом, что 

заставляли каждого отдельного человека быть 

сопричастным к происходящему, сопереживать 

беду. Они призывали читателей через трагизм, боли 

и потери – к духовному очищению, к высокому 

эмоциональному всплеску, к чувственности. 

Именно это углубляло нравственность, усиливало 

национальное самосознание и патриотизм. 

Жертвенность, героизм, патриотизм дополнялись 

образами природы-матери, именно оттуда шла 

мощнейшая энергетика. Греки представляли 

времена года в виде женщин: весна изображалась 

женщиной в венке из цветов, стоящей рядом с 

цветущим кустарником; лето – женщиной с венком 

из колосьев пшеницы, держащей в одной руке сноп, 

а в другой – серп; осень – несущей гроздья 

винограда и корзину, полную плодов; зима – с 

непокрытой головой близ деревьев с облетевшей 

листвой[10]. Без описания картин природы не 

обходилась практически ни одна фронтовая 

публикация[11]. Подобные образы затрагивали 

глубины человеческого духа, поднимали их из 

беспокойных глубин бессознательного. Для К. Г. 

Юнга подобные образы не являются субститутами, 

взаимозаменяемыми живыми предметами или 

безжизненными изображениями; они являются 

плодами внутренней жизни, постоянно 

выходящими из бессознательного способом, 

который можно сравнить с непрестанным 

развертыванием творения. Творение определяется 

отпочкованием от него существ и объектов, точно 

так же и психическая энергия расцветает в виде 

образа, сущности, проводящей истинные границы 

между неформальным и концептуальным, между 

тьмой и светом. 

«Все для фронта! Все для победы!» – под 

таким призывом печатались материалы о трудовых 

достижениях в тылу. Печать немедленно 

поддерживала все патриотические почины по 

увеличению выпуска военной продукции, по 

созданию трудовых бригад, боровшихся за 

досрочное выполнение производственных 

заданий[12]. 

Характер прессы, сообщавшей военные мифы, 

можно представить в качестве особой ментальной 

структуры, которая была обусловлена 

экстремальной ситуацией. Исторические события 

как бы обрамляются мифами, этот историко-

мифический образ влиял на сознание людей. 

Медиацентрированная парадигма основное 

внимание уделяла проблеме информационного 

воздействия на читателей и формирование 

мифического сознания. Антропоцентрированная 

парадигма ориентировалась на экстремальное 

мифотворчество, на предпочтения аудитории, на 

потребности военного времени. В годы Великой 

Отечественной войны политическая обрядность 

довоенного времени, служившая поддержанию 
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мифологемы об «общенародном» (в тех условиях – 

«рабоче-крестьянском») государстве, оказалась 

разрушенной. Ее заменила воинская обрядность. 

Однако сама эта мифологема сохранилась 

благодаря объективной экстремальности ситуации. 

.В истории не бывает контрацепции, прошлое 

произрастает в настоящем . Годы поменяли 

профессиональную, духовную, гражданскую 

составляющую творческой интеллигенции 

Российской Федерации. Пропагандистскую 

составляющую Спецоперации представляют и 

транслируют ведущие журналисты медийных 

каналов: Александр и Андрей Коц, Дмитрий 

Стешин, Роман Польшаков, Евгений Пoддубный, 

Антон Степаненко, Александр Сладков, Александр 

Сафиулин, Геннадий Дубовой и др. В послужных 

списках военкоров Косово, Афганистан, Северный 

Кавказ, Сирия, Египет, Украина, нагорный 

Карабах, Ирак, Египет, Тунис, Ливия и др. 

Тексты военкоров передают, призывают 

преодолевать страх, при этом они обладают каким-

то особенным, уместным чувством юмора. 

Журналисты показывают людям правду о войне. В 

них есть и доля цинизма, так как идет мощнейшая 

психологическая нагрузка от крови, трупов, наглой 

лжи. 

Одно из важнейших средств политического 

влияния медиийных каналов – определение тем и 

направлений дискуссий, концентрирующих 

внимание общественности и правительства. По 

мнению военных специалистов, проводимая в ходе 

спецоперации, информационная война выступает 

как многослойное явление, сыграло свою роль 

тридцатилетнее зомбирование граждан Украины. 

Они выделяют четыре направления: 

1. работа с собственным населением; 

2. работа с противником, с его армией его 

населением; 

3. работа на мировую (слепо-немо глухую) 

общественность; 

4. разоблачение фейков. 

Медиа в этой ситуации призваны создавать 

эмоциональный эффект и информировать правдой. 

Слоган военной кампании: «Дьявол – спринтер, а 

Бог – марафонец». Расшифровывается: «война 

правдой» – это долгая игра, но результат гораздо 

крепче. 

В отличие от Украины получить информацию 

никаких проблем нет. YouTube не заблокирован, 

Facebook работает, «Телегу» вообще никто не 

контролирует. При обращении к украинской 

аудитории одержать победу в информационной 

войне трудно. Психологическая обработка привела 

к тому, что в массе своей местное население не 

воспринимает другую информацию. 

Западный зритель почти так же, как 

украинский, отрезан от альтернативной 

информации. Украина и Россия всем по барабану. 

Западного обывателя интересует только то, что 

происходит с ним самим, с его комфортом, сего 

машиной, с его бензином, с его пищевым рационом, 

а также с регулярностью поступления денег на счет. 

Муку закупают мешками. Дураков внутри России, 

кроме пресловутой «пятой колонны», мало. Слава 

Богу![13] 

Разоблачение фейков, фейковые новости. 

«Fake news» — это сфабрикованные новостные 

материалы, ложь в которых распознаваема и 

проверяема, хотя и способна ввести аудиторию в 

заблуждение[14]. Пример, информция из Украины: 

«был взорван театр, погибли десятки человек». 

Новость облетает мировые СМИ. Через несколько 

часов выясняется, что в здании театра базировался 

батальон «Азов», людей заперли в подвале (и вовсе 

не наши военные), и они, к счастью, выжили.  

ВЫВОДЫ.  

Современная журналистика, новые каналы 

масс медиа и современные источники информации, 

становятся неотъемлемой частью любых военных 

действий, особенно экстремального периода. А 

главное умение журналиста – это объективно 

оценивать происходящие события и явления, 

делать авторское мнение, но при этом, 

беспристрастное. Оперативные инструменты 

информационно-психологического воздействия: 

дезинформация, предоставление противнику 

данных, которые вводят его в заблуждение 

относительно истинного положения дел на фронте 

и в тылу. Манипулирование – используется для 

скрытого внедрения в психику адресата целей, 

желаний, намерений, отношений или установок, не 

совпадающих с теми, которые имеются у адресата 

в данный момент. Слухи и мифотворчество: слухи 

появляются спонтанно или специально в ситуации 

информационного вакуума, для воздействия на 

общественное сознание. Мифотворчество через 

информационные каналы интегрировались в 

контекст национального историко-политического 

процесса. Оно наполнялось позитивным и 

негативным содержанием, стимулируя 

необходимые процессы и события. 
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РЕЗЮМЕ 

Существуют различные подходы и мнения среди учёных касательно вопроса главного 

предназначения Ордена иезуитов и их миссии. Есть сторонники критического подхода и те, которые 

поддерживают идеологию ордена, который неоднозначно повлиял на политическое положение 

современной Европы, науку и образование, историю и международные процессы большей части мира. 

Орден иезуитов является одним из самых влиятельных орденов католической церкви. Так же вызывают 

дискуссию вопросы жизни и деятельности Игнатия Лойолы, его роль как основателя ордена Святого 

Иисуса. Актуальность исследуемого вопроса обоснована важностью изучения религиозных и 

идеологических факторов в политических процессах Европы и Востока. В процессе написания статьи 

были использованы методы: наблюдения, исторический и сравнительный. Была изучена теоретическая 

база зарубежных авторов по истории возникновения и деятельности Ордена Иезуитов на Востоке. 

Иезуитское учение имеет широкую известность и влияние в современном мире. Главным орудием Ордена 

Иезуитов является идеологическая пропаганда: проповеди, образование и миссионерская деятельность. 

Педагогическая деятельность, как одна из главных задач Ордена, была выдвинута при его основании. В 

XVII-XVIII веках иезуиты имели репутацию блестящих педагогов и преподавателей̆, так как 

аккумулировали знания педагогики своего времени с уроками классных занятий, выполнением 
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упражнений и перехода от лёгкого к трудному. Было бы неправомерным игнорировать влияние Общества 

Иисуса на мировую науку и культуру, а также образование, которое по сей день, имеет ту же методику. 

Идеологическая деятельность иезуитов не ограничена определёнными рамками, но 

образовательная функция в формировании молодых поколений, безусловно, имеет приоритет. 

Важную роль играют религиозные организации, в которых проводятся наставляющие проповеди и 

прививаются духовные ценности. Иезуитское миссионерство способствует углублению и дальнейшему 

развитию всей деятельности данного Ордена. Рабочий язык иезуитов − традиционно латинский. Он 

прививается с первых азов приобщения к обществу.  

Отрицательным фактором Общества Иисуса является то, что на протяжении почти пяти веков его 

членов обвиняли в тайном вмешательстве в мировую политику и исповедовании ересей. В этом аспекте 

заслуживает особого внимания личность испанского аристократа, миссионера, создателя Ордена Игнатия 

Лойолы. Его духовные взгляды и мировоззрение форматировались по ходу новых социальных и 

политических процессов. В статье ярко прослеживается мысль, что духовные ценности общества должны 

превалировать, но, ни в коем случае, они не должны иметь характер идеологического сепаратизма. 

SUMMARY 

Different approaches and opinions exist among scientists regarding the main purpose of the Jesuit Order and 

their mission. There are supporters of a critical approach and that’s who support the ideology of the order, which 

ambiguously influenced the political situation of modern Europe, science and education, history and international 

processes of most of the world. The Jesuit Order is one of the most influential orders of the Catholic Church. The 

questions of the life and work of Ignatius of Loyola, his role as the founder of the Order of Saint Jesus also cause 

discussion. The relevance of the issue under study is justified by the importance of studying religious and 

ideological factors in the political processes of Europe and the East. In the process of writing the paper the 

following methods such as examination, historical and comparative, were used. The theoretical basis of foreign 

authors on the history of the emergence and activities of the Jesuit Order in the East was studied. Jesuit teaching 

is widely known and has influence in the modern world. The main tool of the Jesuit Order is ideological 

propaganda: preaching, education and missionary activity. Pedagogical activity, as one of the main tasks of the 

Order, was put forward at its foundation. In the 17th-18th centuries, the Jesuits had a reputation as brilliant 

educators and teachers, as they accumulated the knowledge of the pedagogy of their time with classroom lessons, 

exercises and the transition from easy to difficult. It would be wrong to ignore the influence of the Society of Jesus 

on world science and culture, as well as education, which has the same methodology to this day.  

The ideological activity of the Jesuits is not limited to certain one, but the educational function in the 

formation of young generations, of course, has priority. An important role is played by religious organizations in 

which instructive preaching are held and spiritual values are instilled. Jesuit missionary work contributes to the 

deepening and further development of all the activities of this Order. The working language of the Jesuits is 

traditionally Latin. It is instilled from the first basics of familiarization with society.  

The negative factor of the Society of Jesus is that for almost five centuries its members had been accused of 

secretly intervening in world politics and confessing heresies. In this aspect, the personality of the Spanish 

aristocrat, missionary, creator of the Order of Ignatius de Loyola deserves special attention. His spiritual views 

and worldview were formatted in the course of new social and political processes. In the article is clearly observed 

the idea that the spiritual values of society should prevail, but, in no case, they should not have the character of 

ideological separatism. 
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Актуальность исследовательской работы: 

«Идеологический сепаратизм общества Иисуса и 

миссионерская роль Игнатия Лойолы в Передней 

Азии» обусловлена возрастающим влиянием 

идеологии и религии на международные процессы, 

и неоднозначной политикой Ватикана по 

отношению к странам Ближнего Востока и Ислама.  

Теоретической базой проблемы послужили 

публикации известных учёных, которые 

исследовали историю деятельности иезуитов, 

ордена, его главные цели и задачи. Особую 

ценность представляют работы: Галибина-

Лебедева Е.С. «Орден иезуитов в Латинской 

Америке XVII-XIX вв. на примере Эквадора»; 

Четверикова О.Н. «Чёрный папа» (познавательная 

видео-лекция); Андреева А.Р. «История ордена 

иезуитов. Иезуиты в Российской империи: XVI- 

начало XIX вв.», Бёмера Г. «История ордена 

иезуитов» и Гризингера Т. «Иезуиты. Полная 

история ордена».  

В теоретическую базу также входят 

критические исследования учёных, обличающие 

иезуитов в преступных действиях, фанатизме, в 

фальсифицировании истории и религиозном 

сепаратизме. Среди них выделим работы 

российского ученого Михневича Д. «Очерки из 

истории католической реакции (иезуиты)», а из 

англоязычных источников − Bangert W.V. 

(В.Бангерта) «The History of the Societies of Jesus». 

Данные публикации, выстроенные по архивным 

документам, являются свидетельскими 

материалами об активной деятельности 

Иезуитского ордена во многих странах мира. 

Цель настоящего исследования заключается 

в анализе исторической роли Иезуитского Ордена 

и, в частности, его учредителя − Игнатия Лойолы. 

А, также в предании объективной оценки 

миссионерской деятельности Ордена и выяснении 
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мотивирующих факторов. 

I. Игнатий Лойола и его главная миссия. 

Это − молодой рыцарь, вызывающий острые споры 

между государствами и церковью. Главным 

соучастником был его отец − капеллан дон Педро 

де Онес Лойола. Дон Педро имел тринадцать детей, 

из которых выделил Игнатия для служения Церкви. 

С этой целью дон Педро де Онес отправил сына – 

Игнатия Лойолу в Париж [2, с.6].  

В Париже в 1534 году Игнатий создал ядро 

будущего Католического монашеского Общества 

Иисуса, официально называемое Орденом 

иезуитов.  

В часовне Девы Марии на Монмартре Игнатий 

и его шестеро единомышленников, дали обет 

бедности и целомудрия.  

По мнению Бёмера, этот орден мог бы 

называться «Орденом Папы», так как его участники 

клятвенно обязывались быть безусловно верными 

повиновению Папе. Они обещали Папе нести 

военную службу во всех территориях внутренних и 

внешних миссий. Однако применять эти новые 

вспомогательные войска на своей службе папа стал 

в 1540 году. До этого момента Орден был 

исключительно обществом священников для 

внутренней миссии, и такой характер он в 

значительной степени сохранял еще в течение 

нескольких лет, хотя изначально все семеро 

посвященных, решили в качестве миссионеров 

отправиться на Святую Землю. С течением времени 

Орден превратился в дружину Папы [2, с.35]. 

Первым генералом Ордена в 1541 году был избран 

Игнатий Лойола. Орден сразу же получил 

популярность благодаря успешной миссионерской 

деятельности. Численность Ордена варьировалась 

от двух тысяч человек в 1565 году, до 13.112 

человек в 1612 году. Дело значительно 

продвинулось благодаря вовлечению в 

христианство туземцев Испанских и 

Португальских колоний [13]. В этом контексте 

широко использовалось итальянское слово 

«compagnia», означающее объединение людей в 

религиозные братства. Его латинским 

эквивалентом было слово «societas» – общество. 

Так возникло название «Общество Иисуса». Нет 

причин полагать, что для общества в то время слово 

«compagnia» обладало какой-либо военной 

коннотацией, которую даже хорошо 

осведомленные в других вопросах толкователи, 

такие как Надаль и Поланко, иногда приписывали 

ему. Это слово было выбрано, вероятно, просто как 

удобное обозначение, поскольку они, несомненно, 

не были готовы называть себя членами 

монашеского ордена [6, с. 32]. 

Первой задачей Ордена было обращение масс, 

находящихся за оградой церкви. Игнатий решил, 

что нужно обеспечить себе поддержку 

подрастающего поколения. Поэтому иезуит, в 

первую очередь, должен воспитать детей из народа 

в соответствии с христианским учением, следовать 

десяти заповедям и вере, то есть, заставить их 

мыслить и жить в соответствии с учением Церкви.  

Многие западные авторы пишут, что Игнатий 

занимался благотворительной деятельностью, 

кормил бедных, создавал приюты, даже боролся с 

проституцией. Иезуиты выступали в качестве 

законоучителей, духовников, руководителей 

духовных упражнений и проповедников. 

Постепенно посредством благих деяний и 

красноречия, иезуиты привлекали народные массы 

на свою сторону. Общество Иисуса, которое было 

благочестивой ассоциацией студентов, 

превратилось в католическое образование и анти-

протестантский орден. Этот орден имел свою 

конституцию, законы и войско. Игнатий стал 

восприниматься местными жителями как 

праведник-пещерник. Он жил на подаяние, 

соблюдал строгий пост, утром ходил к мессе, 

ухаживал за больными в местной больнице, 

вечером молился в соборе. Вскоре он заболел, и его 

приютили в доминиканском монастыре. Здесь он 

пережил духовный кризис. Вначале у него 

возникли сомнения в том, что на исповеди в 

Монтсеррате он действительно раскаялся во всех 

прежних грехах, и он вновь попытался вспомнить 

все грехи, совершённые им в жизни. Чем больше он 

вспоминал, тем более ничтожным и недостойным 

себе казался. Исповедь не помогла и у него 

возникло искушение покончить жизнь 

самоубийством. В какой-то момент Игнатий 

задумался о том, откуда приходят эти сомнения и 

какое действие они производят в его душе, и тогда 

сознательно решил не исповедоваться больше в 

прошлых грехах: «Я понял, что в таком 

исповедании заключено действие злого духа», – 

говорил он впоследствии [3, с.37].  

За счёт проповеднической деятельности И. 

Лойола добился славы среди простого народа. Его 

главной целью было создание нового монашеского 

ордена, но для этого необходимо было разрешение 

Папы Павла III. 

Папа Павел III долго колебался согласиться ли 

на их просьбу утвердить новый Орден. Он находил 

странности в поведении Лойолы и не поддерживал 

некоторые пункты проекта устава. Папу 

отговаривали от согласия и представители других 

орденов, ревниво относившихся друг к другу [3, 

с.40]. 

Вероятно, что на решение Папы утвердить 

орден повлияло принятие четвертого обета-

беспрекословного послушания и верного служения 

Папе Римскому. Что бы Папа не велел, иезуит был 

обязан совершить его веление.  

Папа приравнивался к Иисусу, что так же 

вызывает дискуссии среди ученых. Это небольшое 

общество для достижения своей цели имело 

большую волю, несмотря на любые препятствия 

они действовали ради желаемого результата. 

Подобные религиозные и идеологические подходы 

были у масонов, которых одновременно можно 

считать конкурентами иезуитов. Главным центром 

распространения иезуитского ордена была 

Латинская Америка, в то время как масоны, в 

основном, были в Лондоне и Ватикане.  

По своим задачам Орден иезуитов больше 

похож на политическую партию, и в этом, пожалуй, 
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его главное отличие от других монашеских 

орденов. Его девизом на протяжении веков была и 

остаётся фраза «К вящей славе Божией», то есть 

стремиться всегда и всеми способами увеличивать 

Славу Божию, а целью — «служение веры и 

распространение справедливости». Для 

достижения успеха Орден иезуитов разрешает 

многим своим последователям вести светский 

образ жизни, сохраняя в тайне свою 

принадлежность к этой организации [4, с.136].  

Повышению влияния иезуитов на народ 

сильно способствовал их фанатизм, религиозность, 

деятельность в госпиталях, их скромная, почти 

бедная жизнь. «Деятельность иезуитов охватила 

всю Азию, Африку и обе Америки, и везде иезуиты 

достигали в короткое время блестящих 

результатов. Их искусство и беспримерное 

самоотвержение в этом трудном деле вызывали 

всеобщее изумление» [1, с.42]. Их тайной миссией 

было создание абсолютного государства, 

увеличивая количество вступивших в общество.  

Так, история первых иезуитов началась лишь 

тогда, когда с выходом папской буллы от 27 

сентября 1540 г. Общество Иисуса начало свое 

официальное существование. Однако невозможно 

понять историю ордена, рассматривая ее в отрыве 

от жизни Игнатия до этого момента и в отрыве от 

«Духовных упражнений», составленных им за 

многие годы до официального утверждения 

Общества.  

II. Наука и образование как средства 

влияние на массы. Т. Гризингер пишет, 

«Парижский университет, ставший потом злейшим 

врагом учения иезуитов, был местом 

происхождения их ордена; они вышли из того 

самого города и из того самого университета, 

откуда в течение стольких веков исходил дух 

свободы и просвещения. Вначале новое общество 

держало себя очень скромно, до того скромно, что 

о нем знали лишь некоторые парижане» [5, с.47]. 

Как видно из формуляра, Лойола не предполагал, 

что орден будет заниматься светским 

образованием. Но довольно скоро стало понятно, 

что Ордену нужны высокообразованные люди. 

Кроме того, существовал большой спрос на 

образование со стороны общества. В XVI веке они 

стали открывать свои первые школы в Европе. 

Основные принципы иезуитского образования 

были сформулированы в объёмном документе с 

названием «Ratio Studiorum». В нём довольно 

подробно описывалась система и принцип 

организации учебных заведений. Развитие 

иезуитского образования шло фантастическими 

темпами. За первые 50 лет существования Ордена 

было открыто несколько сотен колледжей и школ, 

как в Европе, так и за её пределами [10].  

Педагогический приём, который использовали 

ранние иезуиты, получил название «Парижского 

метода». Его элементы настолько прочно вошли в 

нашу современную практику, что нам сложно 

представить обычную школу без них. Например, 

именно иезуиты придумали делить учеников по 

классам. Ещё они верили, что лучший способ 

получать знания, — не только читать тексты 

хороших авторов, но и самому писать такие тексты 

и составлять речи [10]. Иезуитское образование 

считалось лучшим в Европе конца 16-го, средины 

17-го веков. По программам и книгам, написанным 

иезуитами, учились в протестантских 

университетах, их использовали православные 

семинарии и академии [12, с.267]. Одним из 

учеников ордена был Декарт, который всегда 

уважительно относился к образованию и науке. 

Система образования «Ratio Studiorum» была 

весьма успешной так, как образование было 

обязательным атрибутом успешной жизни, а сами 

выпускники иезуитов были востребованным 

обществом.  

Ордену принадлежат 195 университетов, 500 

колледжей и около 9000 школ. Только в США 

иезуитами открыты около сотни университетов, 

институтов и колледжей. Первым университетом, 

основанным иезуитами, стал Джорджтаунский, 

который является единственной в США 

Дипломатической школой. В Фордхэмском 

университете, находящимся в Нью-Йорке работает 

«Институт по изучению современных русских 

проблем». Старейший Грегорианский университет 

в Риме готовит преподавателей для католических 

учебных заведений [1, с.110]. Орден иезуитов 

действовал вне церкви, используя самый важный 

инструмент влияния-науку и образование, именно 

это было главной особенностью ордена, которое 

отличало его от других организаций и сект. 

Римские папы всегда объявляли орден иезуитов 

главной опорой католической церкви, а их 

действия-подвигами ради славы божьей. 

Образование было необходимым средством для 

занятия руководящих мест в учреждениях страны.  

Материальное состояние иезуитов 

увеличивалось, об этом пишет Т. Гризингер: «По 

мере распространения «Общества Иисуса» 

умножались и богатства его. Хотя члены его давали 

обет бедности, но могли брать все в пользу своей 

коллегии и пользовались этим правом в самом 

широком смысле» [5, с.79].  

Историк Д. Михневич называл иезуитов 

«гасителями разума»: «Они стремились тотчас же 

устроить свои школы-коллегии и завербовать туда 

молодежь из богатых и знатных семей. Иезуиты 

Польши вербовали в свои коллегии детей не только 

католиков и протестантов, но также православных» 

[8, с.59]. Кроме Декарта, одним из учеников 

иезуитской коллегии был Вольтер, который писал, 

что кроме латыни и глупостей он ничего не узнал 

нового. Д. Михневич так же низко оценивал 

уровень образования иезуитов: «Подавляя всякие 

проблески самостоятельной мысли, приучали к 

железной дисциплине, превращали в автоматов, в 

слепых исполнителей воли начальников. Это 

поистине изуверская система образования» [8, 

с.60]. Вместо получения образование, ученики 

занимались самоистязанием. Таким образом, наука 

и образование для иезуитов были одним из главных 

средств вербования молодых людей, внедряя 

католический фанатизм. Основание многих 
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учебных заведений и коллегий было главной 

миссией иезуитов чтобы одурманить общество. 

Хотя некоторые ученые считают, что иезуиты 

внесли огромный вклад в развитие 

образовательной системы Европы. Как пишет Р. 

Скалфи: «Иезуитами был создан ряд 

первоклассных учебных заведений, в которых 

получали образование живейшие умы Европы. 

Просвещенческое сознание проникается 

ненавистью к иезуитам как к наиболее сильному в 

интеллектуальном отношении противнику. К тому 

же сторонники абсолютизма не расположены к 

иезуитам, безоговорочно повинующимся папе и 

своей иерархии. Необходимо подчинить Церковь 

монарху. Внутри Церкви могущественный орден 

также вызывает обеспокоенность и зависть» [11, 

с.153].  

Как видим, наблюдалось двоякое отношение к 

обществу и их деятельности: одни учёные считали 

их фанатами, другие интеллектуалами. Это 

вызывает дискуссию среди ученых и теологов. 

Известно, что у ордена был свой девиз – три 

большие буквы J.H.S. – Jesus Hominium Salvator 

(Иисус, людей спаситель). Это с одной стороны 

свидетельствует о строгой религиозной 

принадлежности иезуитов, с другой стороны их 

политические мотивы могли быть скрыты под этим 

девизом. Именно поэтому вопросы религиозной 

политики и ее неоднозначной связи с вопросами 

внутренней политики отображаются в 

деятельности иезуитов. Некоторые и сейчас 

считают И. Лойолу основателем концепта 

пропаганды «продвижением католической веры в 

принципиально иные среды. Иезуиты наработали 

эффективные методы работы в трех средах: 

нейтральной (они брали на обучение детей в свои 

школы в раннем возрасте), агрессивной (в случае 

работы с представителями другой веры), и 

дружеской (тридцатидневный курс медитаций 

Лойолы для углубления веры)» [9].  

III. Иезуиты в мусульманских странах. 

Турецкие исследователи считают, что Франция 

содействовала распространению общества Иисуса 

на территории Османской империи. Первыми 

миссионерами здесь были католики. Иезуиты 

занимались миссионерством в школах и больницах. 

В 1870 году была учреждена первая школа иезуитов 

в городе Кайсери. Многие школы создавались при 

поддержке армянских католиков [20, с.95]. Их 

главной целью было вербование людей, чтобы те 

приняли их убеждения и отказались от своей 

религии. Впервые о иезуитских миссионерах в 

Османской империи упоминается в 1583 году. Из 

Франции прибыли пять иезуитов, чтобы начать 

здесь свою деятельность. Они открыли монастырь 

с целью образовательной миссии. Со временем 

иезуиты начали распространять свои учения в 

Измире, Палестине, Алеппо, Египте, но центром 

оставался Стамбул и Сирия [16, с.170].  

Следует обратить внимание, что вопрос 

миссионерской деятельности иезуитов на 

территории Османской империи нужно изучать в 

контексте политики Франции на этих землях. 

Франция всячески пыталась распространять 

католицизм в Османской империи, направляя на 

эти территории подобные общества для реализации 

своих целей. По мнению турецких историков, эта 

политика соответствовала интересам армян. Они 

проникали во все слои общества, среди них могли 

быть учителя, доктора, солдаты, которые 

действовали тайно, где бы они не находились [15, 

с.103]. Каждая профессия была средством 

реализации миссионерской деятельности. 

В Османской империи действовала 

Национальная система (Millet sistemi), которая 

позволяла другим национальностям и религиям, не 

мусульманам (gayrimüslim) проживать на 

территории страны без ограничений и давлений со 

стороны государства. Именно эта система давала 

возможность иезуитам быть под гарантом страны, 

безусловно, не только иезуитам, но и 

представителям других религий. В своей статье Х. 

Бирсел пишет о деятельности иезуитского папы 

Мониера в Эрзуруме. Автор перевел письма папы: 

«Многие годы наши миссионеры продолжают свою 

работу и путешествуют по этим землям, притягивая 

людей на путь Иисуса» [15, с.114]. В XVII веке 

путешественнику-иезуиту Аврилу Филиппу было 

запрещено проповедовать свою идеологию на 

территории Российской империи, тогда он решил 

направится в Анатолию и оказался в городе Битлис 

(Восточная Турция). В этом городе проживали 

разные национальности, исповедующие ислам и 

христианство. Прожил Аврил Филипп здесь шесть 

месяцев и оставил записки, в которых были ценные 

сведения о культурной и религиозной жизни 

общества того времени. Аврил писал, что «иезуиты 

Анатолии завоевали доверие и любовь среди 

населения, их уважали и слушали проповеди» [19]. 

На самом деле французский иезуит Аврил 

стремился побывать в Китае и узнать все 

сухопутные связи ведущих туда, но возможности 

хватило только на Османскую империю.  

Следует указать, что деятельность иезуитов 

была самой благоприятной во времена 

правительства султана Сулеймана Кануни.  

Сведения о деятельности иезуитов в Крыму 

впервые упоминаются в 1612 году. Папа Франсуа 

три года пытался попасть в Крым через территорию 

Польши. Несмотря на то, что крымский хан 

предупредил польского короля, что без особого 

разрешения переступать границы государства 

запрещено, иезуит Франсуа не отступил от мысли 

путешествия в Крым. Со временем в Крым начали 

прибывать иезуиты из Польши, которые получив 

разрешения крымского хана занимались 

миссионерской деятельностью [17].  

В Исфахане (Сефевидское государство) 

иезуиты начали свою деятельность в 1653 г. Они 

занимались торговлей. Впервые отношения между 

Францией и Ираном улучшились в 1644 году, когда 

сюда прибыл Рафаэль Доманс-умный политик-

иезуит, который собрал все сведения об этой стране 

в книге под названием «О стране Иран». Эту книгу 

он передал французскому королю, что позднее 

способствовало началу Французской Ост-Индской 
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кампании [14]. Проникновению на Кавказ, а оттуда 

в Сефевидское государство западноевропейского 

экономического и политического влияния немало 

способствовали представители католической 

церкви. Один из них Куберо дон Педро – испанец 

по происхождению в течение девяти лет, с 1670 по 

1679 годы совершил кругосветное путешествие, 

которое началось из Испании во Францию (Париж), 

затем путь шел через Италию (Рим и Венецию), 

Вену, а затем по Дунаю миссионер достиг 

Константинополя. Миссионер побывал в Венгрии и 

Польше. Куберо дон Педро побывал в Москве, а 

оттуда по волжскому речному пути достиг 

Астрахани, затем по Каспийскому морю − 

Дербента. Из Дербента Куберо направился в 

Шемаху, где находился два месяца. В своих записях 

он упоминает о населении Шабрань. Миссионер 

посетил большие города Сефевидов: Ардебиль, 

Казвин, Исфахан, Шираз. Особенно восторженно 

Куберо отзывался об Ардебиле, называя его 

«прекрасным городом» [7, с.43].  

В распространении католицизма особенно 

активное участие принимали члены иезуитского 

ордена. Миссионеры этого ордена во 

внеевропейских странах действовали согласно 

колониальным интересам европейского капитала и 

в отличие от представителей других католической 

организаций всячески старались не выставлять 

напоказ политическую подоплеку своей 

деятельности. Одним из представителей 

католической церкви был французский иезуит 

Александро Родес − организатор миссионерской 

работы на Востоке, и в частности, в пределах 

Сефевидского государства [7, с.44]. Так, в пределах 

Сефевидского государства действовали иезуитские 

школы − коллегии в Шемаха, Нахичевани, Тебризе. 

Следует указать, что среди мусульманского 

населения заниматься миссионерской 

деятельностью было трудно. Это не сравнить с 

миссией в европейских странах, ведь религия, 

обычаи и язык были сильными факторами 

препятствий, которые иезуит должен был знать. 

Например, изучение персидского и тюркского 

языков требовало времени, поэтому миссия 

иезуитов была влиятельной среди христианского 

населения. 

В 1653 году Шах Аббас II разрешил 

иезуитской миссии действовать в Исфахане. Эту 

миссию возглавлял Де Роклс [18, с.635]. О 

деятельности иезуитов в Персии после падения 

Сефевидов, известно мало. Миссия иезуитов в 

Исфахане продолжала действовать до 1755 года. 

Этот город был первоначальным центром 

миссионерской деятельности иезуитов, но со 

временем они укрепились во всем Кавказе.  

В XVIII веке влияние иезуитов в Европе 

возросло и представителей «Общества Иисуса» 

подвергли гонениям. Под давлением европейских 

королей и светских особ Папа Римский был 

вынужден фактически запретить деятельность 

ордена. Иезуиты тогда сильно противостояли 

движению масонов и антиклерикальному 

движению.  

Таким образом, общество Иисуса является 

самым влиятельным орденом католической церкви. 

Представители этого общества проникли во все 

слои населения и смогли создать крепкий 

фундамент для своей миссионерской деятельности. 

Иезуиты добились больших успехов в сферах 

образования, науки, политики, торговли и 

медицины. Идеология этих миссионеров была 

настолько сильной и влиятельной, что она 

распространилась по многим странам Запада и 

Востока.  

Роль Игнатия Лойолы трудно не переоценить, 

он создал общество, которое было направлено на 

защиту интересов Папы. Орден был построен на 

принципах единоначалия и строгого централизма, 

безусловного повиновения воле старшего и 

железной дисциплине.  

Деятельность иезуитов на Востоке 

характеризуется присутствием не только мотива 

притягивания молодых и талантливых людей в свои 

лавры, но и в распространении христианства среди 

местного населения и создания миссий там, где 

только это было возможным. Эти поездки носили 

разведывательный характер; главной целью было 

укрепление позиций европейских стран на этих 

землях, ведь стратегическое положение 

Сефевидского государства определяло его как 

центр международной торговли, через территорию 

которого проходили все торговые пути. 
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