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Иерусалим, куда ездили паломники в XVI веке. Иерусалим паломников 
находился примерно в ста километрах к северо- востоку от нынешнего го-
рода Иерусалима. Сегодня он расположен в Иордании и называется 
Джераш —  слегка видоизмененное имя Иерусалима. Когда европейцы 
в XIX веке искали Иерусалим, они ошиблись, не дошли до того места, 
которое искали, и остановились на полпути. Одной из причин этой ошиб-
ки было то, что в XVII веке Иерусалим паломников был накрыт селем 
и похоронен под четырехметровым слоем земли. Его раскопали лишь 
в XX веке.

Вторым поразительным обстоятельством, вскрывшимся при исследо-
вании Иерусалима- Джераша, оказалось то, что это был не настоящий, 
а ВЫСТАВОЧНЫЙ ИЕРУСАЛИМ, намеренно созданный для того, 
чтобы направить туда потоки паломников. Идея религиозного туризма, 
оказывается, впервые возникла не сегодня, а еще в начале XVI века. 
В выставочном Иерусалиме за один-два дня на одном и том же месте 
паломникам показывали десятки самых знаменитых ветхозаветных и но-
возаветных святынь. С паломников брали деньги, причем немалые.
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Часть 1

ПОДЛИННЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЙ 
И ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ ИЕРУСАЛИМЫ 
XII–XIII И XVI —  НАЧАЛА XVII ВЕКОВ. 
НОВЫЕ ИЕРУСАЛИМЫ КАК ВЫСТАВКИ-
МАКЕТЫ-ДЕКОРАЦИИ XV–XIX ВЕКОВ





Глава 1.  Подлинный евангельский 
Иерусалим XIIXIII веков —  это 
Иерос = Царь-град на Босфоре

Наиболее древним Царством, следы которого сохранились 
в письменных источниках, является Древний Первый Рим или 
Ветхий Рим в долине Нила. Это государство в скалигеровской 
версии истории, созданной в XVII веке, назвали Египтом. Это 
неправильно. Первоначальный библейский Египет, —  то есть 
«Египет» ветхозаветного Пятикнижия, —  это Русь- Орда 
XIV–XVI веков [6т1], гл. 4. Но в дальнейшем библейское 
название Египет = Гипт = Кипчак перенесли (на бумаге) в Аф-
рику и присвоили действительно древнему Царству в долине 
Нила. В результате возникла путаница.

В X–XI веках столица Царства передвинулась на север, 
на пролив Босфор, в город Ерос (Иерос) на азиатском берегу 
Босфора. Будем условно называть его Вторым Римом. Он же 
евангельский Иерусалим, он же «античная» Троя. Затем сто-
лица передвинулась еще дальше на север, на Русь, в Яро-
славль —  Великий Новогород, он же «античный» Рим. Это 
был уже Третий Рим по общему счету, хотя именно с него на-
чинают счет Римов большинство «античных авторов», считая 
его Первым и забывая о двух предыдущих. Через некоторое 
время, наряду с Третьим Римом, в Руси- Орде, возродилась 
прежняя столица на Босфоре, но не на прежнем месте, а на 
другом конце Босфора, причем на европейском, а не азиатском 
берегу. Здесь возник средневековый Константинополь, он же 
средневековый Царь- Град конца XIV–XV веков, впослед-
ствии турецкий Стамбул. Это был Четвертый Рим по общему 
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счету и второй —  по сокращенному. Третьим Римом (по со-
кращенному счету и Пятым по сути), как известно, стала на-
зываться потом Москва.

Итак, 1-й Рим: долина Нила (Александрия, Каир); 2-й 
Рим: Ерос = Иерусалим = Троя; 3-й Рим: Владимиро- 
Суздальская Русь = Великий Новгород (Ярославль, Влади-
мир) = Рим Энея- Рюрика; 4-й Рим: Константинополь; 5-й 
Рим: Москва.

Но когда в XVI веке перечисляли Римы, считая Москву 
Третьим (а не Пятым) Римом, то начинали не с глубокой древ-
ности африканского Египта, а с Рима Энея- Рюрика, то есть, 
с Ярославля, с Империи эпохи великого завоевания. Великий 
Новгород —  это Первый Рим, Константинополь —  Второй 
Рим, Москва —  Третий Рим. Позднее историки подменили 
здесь Великий Новгород на Рим в Италии и получилась ны-
нешняя искаженная картина истории.

Повторим: первоначальный ЕВАНГЕЛЬСКИЙ ИЕРУ-
САЛИМ (город Иерос, Ерос) находится на восточном, ази-
атском берегу Босфора, ближе к Черному морю, совсем рядом 
с горой Бейкос (Голгофой) [ЗИ].

В XII веке происходят важные события, описанные в Еван-
гелиях: пришествие Иисуса Христа, Его жизнь и распятие. 
Впрочем, дошедший до нас текст Евангелий отредактирован 
и относится, скорее всего, к XIV–XV векам.

Итак. В середине XII века, в 1152 году, рождается Иисус 
Христос. В светской византийской истории он известен как 
император Андроник и апостол Андрей Первозванный. В рус-
ской истории он описан как великий князь Андрей Боголюб-
ский. Более точно, Андрей Боголюбский —  это летописное 
отражение Андроника- Христа во время его пребывания во 
Владимиро- Суздальской Руси XII века, где он провел бо льшую 
часть своей жизни. Вифлеемская звезда на самом деле вспых-
нула в середине XII века. Это дает абсолютную астрономиче-
скую датировку жизни Христа [ЦРС], гл. 1. «Вифлеемская 
звезда» —  это вспышка сверхновой звезды, ошибочно отно-
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симой сегодня к середине XI века. Остатками этой вспышки 
является современная Крабовидная туманность в созвездии 
Тельца.

Дева Мария, мать Андроника- Христа, была родом из 
Руси. Недаром Русь в старых документах иногда именовалась 
Домом Богородицы. Потом Мария жила в Царь- Граде = «ан-
тичной» Трое. Андроник- Христос и Мария Богородица мно-
го времени провели на Руси. Они бежали сюда, то есть вер-
нулись на родину, спасаясь от преследований в Царь- Граде. 
Это событие описано в Евангелиях как бегство Святого Се-
мейства в Египет от царя Ирода.

Вернувшись затем из Руси снова в Царь- Град (Ерос), им-
ператор Андроник- Христос (по русским летописям —  вели-
кий князь Андрей Боголюбский) провел важные государствен-
ные реформы, ограничил взяточничество, облегчил жизнь про-
стого народа. Бурно развилась торговля и сельское хозяйство. 
Но реформы вызвали раздражение и ненависть знати. В ре-
зультате, в столице сложился заговор, приведший к кроваво-
му мятежу. В 1185 году император Андроник- Христос был 
низложен и распят в Царь- Граде, на горе Бейкос = евангель-
ской Голгофе, на азиатском берегу Босфора, рядом с Еросом.

На вершине горы до сих пор сохраняется огромная «моги-
ла», носящая название: «могила Юши (Иисуса)». Бейкос —  
самая высокая гора Верхнего Босфора, 180 метров над уров-
нем моря. Она расположена рядом с развалинами города и кре-
пости Ерос (евангельский Иерусалим). «Могила Юши» —  это 
не настоящая могила Иисуса, а обнесенный решеткой большой 
участок земли, размером примерно 3 на 17 метров, где распя-
ли Андроника- Христа (он же —  князь Андрей Боголюбский), 
рис. 1, рис. 2. Так сказать, отметили ставшее священным «ме-
сто действия» [6т2], гл. 5.

Таким образом, события, описанные в Евангелиях, про-
изошли в Еросе (Иерусалиме) на Босфоре во второй полови-
не XII века. А город в современной Палестине, именуемый 
сегодня Иерусалимом, был на самом деле «изготовлен» в до-
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вольно пустынной местности Ближнего Востока из небольшо-
го арабского поселения Эль- Кудс не ранее XVIII или даже 
XIX века. Объявлен центром поклонения. Никакого отноше-
ния к евангельским событиям не имеет. Фальсификато-
ры XVII–XIX веков преследовали четкую цель: перенести —  
на бумаге! —  евангельские события далеко в сторону от на-
стоящего Иерусалима = Царь- Града, дабы погрузить 
в забвение важную часть подлинной истории.

В результате наших исследований мы обнаружили сто 
двадцать одно отражение Андроника Христа (под другими 
именами) на страницах всемирной истории. См. Приложе-
ние 2 в нашей книге «Как было на самом деле. Инки пришли 
в Америку из Руси- Орды. Англия тоже была ордынской ко-
лонией».

Рис. 1. Символическая могила «святого Иисуса» на Бейкосе. Фотогра-

фия 1995 года.
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Рис. 2. Комплекс сооружений на вершине горы Бейкос у Босфора, неда-

леко от Стамбула. Храм, минарет, а справа —  огороженное решеткой 

и двой ной стеной пространство, называемое «могилой святого» Иису-

са (Юши). По краям «могилы» лежат два круглых камня, напоминаю-

щих жерновы. К одному из них привязан шест (изображающий копье?). 

План составлен Т. Н. Фоменко во время посещения горы Бейкос в ок-

тябре 1995 года.



Глава 2.  Подлинный ветхозаветный 
Иерусалим —  это Москва XVI —  
начала XVII века

� Первичным, евангельским Иерусалимом был город 
Иерос = Троя на азиатском берегу Босфора. Здесь в XII веке 
распяли Христа и здесь находится гора Бейкос = Голгофа 
с символической могилой Иисуса. Позднее столицу пере-
несли на европейский берег Босфора, где возник Констан-
тинополь.

� Затем, образ евангельского Иерусалима проник в хри-
стианскую литературу и идеализировался. Образ Небесного 
Иерусалима начал жить самостоятельной жизнью, оторванной 
от своего земного прообраза.

� В XVI веке началось возведение Московского Кремля, 
а затем и московской городской стены, названной Скородо-
мом. Строительство московских городских стен —  не крем-
левских! —  велось по идеальному плану Небесного Иеруса-
лима. Кроме того, при строительстве Москвы воспроизвели 
и некоторые характерные черты Царь- Града.

� И лишь после этого, в конце XVI —  начале XVII века, 
написали или существенно отредактировали ветхозаветные 
книги Ездры и Неемии, где СТРОИТЕЛЬСТВО МО-
СКОВСКОГО КРЕМЛЯ изложено во всех деталях и на-
звано «восстановлением Иерусалима». Поэтому Иерусалим 
в библейской книге Неемии сильно отличается от идеального 
Иерусалима, как он описан, например, в Апокалипсисе. Иеру-
салим книги Неемии —  это конкретное сооружение, а имен-
но —  Московский Кремль. А Иерусалим Апокалипсиса —  
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это некий идеальный образец. Его в той или другой степени 
воплощали при строительстве не только Москвы, но и неко-
торых других столиц.

� Таким образом, в Москве несколько раз воплотили об-
раз евангельского Иерусалима. Сначала в эпоху опричнины 
построили Иерусалим = Московский Кремль. А потом, в кон-
це XVI века, построили Скородом —  внешние стены Москвы. 
Вот здесь уже воспроизводился идеальный образец Небесно-
го Иерусалима из христианской литературы.

В начале XVII века на Руси вспыхнула смута. Москва го-
рела, и Московский Кремль переходил из рук в руки. Счита-
ется, что Москву почти полностью сожгли. Итак, Иерусалим- 
Москва XVI века сожжен и сильно поврежден в конце Вели-
кой Смуты, во время междуцарствия и крупных сражений на 
улицах Москвы в начале XVII века, перед приходом Романо-
вых к власти. При этом сильно пострадал Московский Кремль. 
Как сообщает И. Е. Забелин, даже в конце правления Михаи-
ла Романова в 1645 году «по всему Кремлю- городу, по горо-
довой стене и в башнях местами на десятки сажен кирпич осы-
пался, стены отсели, белые камни вывалились, своды в иных 
башнях расселись или обвалились» [284], с. 165. Начинается 
восстановление Московского Кремля [284], с. 165. То есть —  
«сожженного Иерусалима».

По-видимому, это восстановление описано в библейской 
книге Неемии как восстановление сожженного Иерусалима. 
Поэтому возникает мысль, что под именем библейского Не-
емии, руководящего восстановлением Иерусалима, Ветхий За-
вет описал знаменитого Кузьму Минина. Напомним, что Кузь-
ма Минин Сухорукий собирал деньги на ополчение для осво-
бождения Москвы от поляков [799], кн.4, т. 8, с. 641. 
Именно его назначили ведать казной ополчения [578], кн.2, 
с. 943. Не связано ли имя —  или прозвище? —  МИНИН 
с тем, что он собирал деньги? Ведь деньги, собираемые на вос-
становление библейского Иерусалима, назывались или изме-
рялись МИНАМИ. Об этом говорят книга Неемии (7:71) 
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и книга 1 Ездры (2:69). Да и само библейское имя НЕЕМИЯ, 
вероятно, является обратным прочтением того же самого сло-
ва МИНА или МИНИН.

Нельзя не отметить, что тема освобождения Иерусалима 
звучит ярко в источниках, рассказывающих об освобождении 
Москвы ополчением Кузьмы Минина и князя Дмитрия По-
жарского в начале XVII века. Вот что сообщает С. М. Со-
ловьев: «Князь Димитрий, Кузьма и все ратные люди поло-
жили упование на Бога, И КАК ИЕРУСАЛИМ, ГОВО-
РИТ ЛЕТОПИСЬ, БЫЛ ОЧИЩЕН ПОСЛЕДНИМИ 
ЛЮДЬМИ, ТАК И В МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 
последние люди собрались и пошли против безбожных латин» 
[799], кн. 4, т. 8, с. 644. Так говорит русская летопись.

Это —  не единственный пример сравнения в летописях 
освобождения Москвы от поляков с ветхозаветным восстанов-
лением Иерусалима. Напомним, что в Библии, в книгах 1,2 
Ездры и в книге Неемии, вместе с Неемией постоянно упоми-
нается Зоровавель, как один из главных участников восста-
новления Иерусалима. См. 1 Ездры 2:2, Неемия 7:7, 12:47, 
2 Ездры 5:8. А вот в каких выражениях описывали действия 
Кузьмы Минина современники. При этом, конечно, надо по-
нимать, что их тексты дошли до нас в переработке XVII века. 
«Воздвизает Бог некоего мужа… который видя многих на-
сильствуемых, зело оскорбился и ЗОРОВАВЕЛЬСКИ по-
болел душою за людей Господних». Цит. по [578], кн. 2, с. 938.

И. Е. Забелин написал следующее про Минина: «Душа 
его способна была заболеть ЗОРОВАВЕЛЬСКИ, то есть 
заболеть чувством народной свободы, КАК БОЛЕЛА ДУША 
ЗОРОВАВЕЛЯ, ОСВОБОДИВШЕГО СВОЙ НАРОД 
ОТ ПЕРСИДСКОГО ПЛЕНА, ВОССТАНОВИВШЕ-
ГО ЭТОМУ НАРОДУ ЕГО ХРАМ ИЕРУСАЛИМ-
СКИЙ… СХОДСТВО ЛИЧНОСТИ МИНИНА С 
ЭТОЙ БИБЛЕЙСКОЙ ЛИЧНОСТЬЮ ВСПОМЯНУ-
ЛОСЬ НЕ БЕЗ ОСНОВАНИЯ, ибо и Минин служил прав-
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де, занимая (как земский староста) начальство судных дел 
у своей братии». Цит. по [578], кн.2, с. 938.

Надо полагать, в первоначальных текстах речь шла о Ми-
нине- Зоровавеле и лишь затем романовские редакторы «ото-
рвали» два прозвища друг от друга. И начали объяснять нам, 
будто речь идет всего лишь об «аналогии».

Мы уже много раз видели, что подобные сравнения с Биб-
лией на страницах летописей часто есть результат поздней их 
редакции. Прямые отождествления с библейскими событиями 
искусственно переделали в «параллели», «аналогии», «ассо-
циации».

Что касается второго героя, вошедшего наряду с Мини-
ным в анналы русской истории, —  князя Дмитрия Пожарско-
го, —  то он тоже отразился на страницах Библии. Вероятно, 
это библейский князь Шешбацар (1 Ездры 1:7–8, 1:11). Имен-
но Шешбацар получает 
для восстановления Иеру-
салима сосуды Дома Гос-
подня из рук Мифреда-
та, сокровищехранителя 
(1 Ездры 1:8). Может 
быть, в библейском имени 
ШЕШБАЦАР прело-
милось имя ПОЖАР-
СКИЙ: бацар —  пожар.

Итак, получается, что 
известный монумент Ми-
нина и Пожарского на 
Красной площади в Мо-
скве является памятником 
ветхозаветным ордынским 
героям Неемии и Шешба-
цару, жившим в конце 
XVI–XVII веке, рис. 3. 
На рис. 4 приведена ста-

Рис. 3. Памятник Минину и Пожарско-

му на Красной Площади в Москве. По-

ставлен в 1818 году. Взято из [549].


