




ЧТО ТАКОЕ 
ТАЛМУД 

О Ч Е Р К И С Т О Р И И 

И М И Р О В О З З Р Е Н И Я Т А Л М У Д А 

И С О В Р Е М Е Н Н Ы Й И У Д А И З М 



Талмуд — религиозно-правовой кодекс иудейской 
религии. Идеологи иудаизма усиленно распространяют 
легенду о его богооткровенности. О том, что пред-
ставляет собой этот религиозно-литературный па-
мятнику каждая страница которого полна самых 
противоречивых и антинаучных толкований, каковы 
социальные причины его возникновения и в чем сущ-
ность реакционной роли Талмуда, рассказывает 
настоящая книга. Большое внимание автор уделяет 
разбору различных критических течений, направлен-
ных против этого религиозно-правового кодекса, 
а также связи Талмуда с современным иудаизмом. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В атеистической литературе, вышедшей за последние 
годы в нашей стране, много внимания уделяется проис-
хождению и критике Библии. Научное освещение этого 
вопроса решительно опровергает богословские догмати-
ческие построения о сверхъестественном возникновении 
Ветхого завета и зиждущейся на нем религии Яхве как 
религии «богооткровенной». Что касается происхожде-
ния Талмуда и его критики, то в атеистической литера-
туре об этом писалось мало. Однако в религиозной прак-
тике иудаизма Талмуд играет первенствующую роль. Его 
догматика служит основой не только для разрешения 
любого религиозного казуса и пропаганды антинаучных 
взглядов, но и для проповеди эксплуататорской морали 
и защиты средневековых устоев. Поэтому научная кри-
тика мировоззрения Талмуда, как и других «священных 
книг», — задача важная и актуальная. 

Среди верующих нашей страны необходимо система-
тически вести воспитательную работу, разъяснять анти-
научную сущность религиозных представлений о мире, 
реакционный характер религиозных догматов и обрядов. 
Ибо чем скорее советские люди освободятся от религиоз-
ных пут, тем полнее и шире развернется их творческая 
энергия, направленная на успешное претворение в жизнь 
программы построения коммунизма. 

К числу религиозных представлений относится 
утверждение, усиленно пропагандируемое иудейской и 
христианской церквами, о божественном происхождении 
«священных книг» иудаизма и вышедшего из его недр 
христианства. Разоблачение этих воззрений поможет ве-
рующим вырваться из царства тьмы и невежества, в ко-
тором их цепко держат в равной степени церковь, сина-
гога и мечеть. 

Еврейские богословы и буржуазные националисты 
считают Библию и Талмуд книгами боговдохновенными. 
Современные иудейские клерикалы особенно возвеличи-
вают Талмуд. Так, руководители израильской синагоги 
сравнительно недавно опубликовали восьмитомную «Энци-



клопедию Талмуда», в которой уверяют, что в Талмуде 
«слышен голос Торы (первая часть Библии), что он свя-
тая святых, что в нем пребывают живые слова бога» 1. 
Клерикальные партии Израиля «Агудат Исраэл» («Ассо-
циации Израиля») и «Поалэй агудат Исраэл» («Рабочие 
ассоциации Израиля»), отличающиеся резко выраженной 
ортодоксальностью, отстаивают решающую роль прин-
ципов и поучений Ветхого завета и Талмуда в социаль-
ной жизни, проповедуют идею о превращении Израиля 
«в теократическое государство с сугубо религиозным 
укладом жизни» 2. 

В условиях классово-антагонистического общества 
Талмуд отвлекает трудящихся от борьбы против эксплуа-
таторов проповедью блаженства после смерти и учением 
о приходе мессии — небесного избавителя от (земных мук 
и страданий. Талмуд усыпляет сознание угнетенных, 
убаюкивает их надеждой на воскресение для новой 
жизни на небе и тем заставляет их мириться с жестокой 
земной действительностью. Однако идеология угнетате-
лей народа не могла стать и не стала мировоззрением 
народа. 

В странах социализма идеология Талмуда, как и вся-
кая другая религиозная идеология, является тормозом, 
мешающим верующим трудящимся евреям активно и со-
знательно участвовать в строительстве нового общества. 
В СССР подорваны социальные корни всякой религии, 
в том числе и иудаизма, но раввины все еще держат 
часть еврейского населения в плену ветхозаветных и 
талмудических предписаний. При помощи Талмуда они 
насаждают в быту верующих евреев СССР суеверие, 
предрассудки, сохранившиеся от эксплуататорского об-
щества. 

Предлагаемая книга представляет собой краткий по-
пулярный очерк, в котором изложены научные взгляды 
на социальные и идейно-политические условия, породив-
шие Талмуд, на крайне запутанное и реакционное его 
содержание. Отдельные главы очерка посвящены про-
тесту народных масс и борьбе прогрессивных мыслителей 
против засилия предписаний изучения Талмуда. 

При подготовке настоящей работы автор учел крити-
ческие замечания, которые были высказаны в рецензиях 
и письмах читателей на первое издание книги «Что та-
кое Талмуд». 

Глава первая 

ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
И ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАЛМУДА 

ЧТО ТАКОЕ ТАЛМУД 

Талмуд представляет собой многотомный сборник еврей-
ских догматических, правовых, религиозно-философских, 
моральных и бытовых предписаний, сложившихся в те-
чение многих веков, с IV в. до н. э. по IV в. н. э. Струк-
турными элементами? Талмуда являются Мишна и Ге-
мара. Мишна —это обширный комментарий к Ветхому 
завету *. Гемара — это собрание толкований к трактатам 
Мишны. 

Мишна разделена на 63 трактата, расположенных по 
шести отделам. Первый отдел, Зерайм (Посевы), состоит 
из 11 трактатов (Берахбт, Халла и др.) и касается уста-
новлений и молитв, имеющих отношение главным обра-
зом к земледелию. Второй отдел, Мбэд (Праздники), 
содержит 12 трактатов (Шаббат, Рош-хашана и др.), ко-
торые регламентируют поведение верующих в дни рели-
гиозных праздников. Третий отдел, Нашим (Жены), 
в семи трактатах (Гиттин, Сота и др.) излагает брако-
разводное и семейное право. Десять трактатов четвертого 
отдела, Незйкин (Повреждения), посвящены вопросам 
гражданского и уголовного права (Баба-кама, Баба-

* Ветхий завет — часть Библии, состоящая из 39 произведений, 
р а с п о л о ж е н н ы х по трем отделам: 1 — П я т и к н и ж и е — пять книг 
Моисеевых: Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие; 2 — 

Пророки, куда входят книги: Иисуса Навина, Судей, I и II книги 
Самуила, I и II книги Царей, Исайи, Иеремии, Иезекииля, 
Осии, Иоиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, 
Софонии, Аггея, Захарии и Малахии; 3 — Писания, которые со-
д е р ж а т книги: Псалтирь, Притчи Соломоновы, Иов, Песнь пес-
ней, Руфь, Плач Иеремии, Екклесиаст (Когелет), Эсфирь, Да-
ниил, Ездра, Неемия, I и II книги Хроник. 
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батра). Пятый отдел, Кодашйм (Культовые повеления), 
включает И трактатов (Менахот, Бекарот и др.) о жерт-
воприношениях. Шестой отдел, Тохорот (Очищения), со-
держит 12 трактатов, посвященных вопросам ритуальной 
чистоты. 

Ввиду того что комментирование Мишны происходило 
в Палестине и Вавилонии, различают две редакции Ге-
мары — палестинскую и вавилонскую. Отсюда принято 
называть Талмуд палестинский (Талмуд Иерушалми) и 
вавилонский (Талмуд Бавли). 

Столетиями первоначальное содержание Талмуда пе-
редавалось от поколения к поколению изустно. Поэтому 
в отличие от Библии, которая называлась писаным за-
коном, Талмуд назывался устным законом. Письменное 
оформление огромного накопившегося талмудического 
материала началось в III в. н. э. и закончилось в У в. 

В основе талмудического религиозного творчества 
была Библия, в особенности первая ее часть — Пяти-
книжие, или Моисеев закон, или Тора. Главная задача, 
которую ставили перед собой талмудисты, заключалась 
в сохранении и закреплении библейского вероучения, 
в приспособлении и применении его к изменившимся усло-
виям жизни. Приспосабливая Библию к историческим 
обстоятельствам, талмудисты разработали множество 
правил, постановлений и запретов, рассчитанных на уси-
ление национальной замкнутости и религиозной обособ-
ленности еврейских народных масс. Талмуд законсерви-
ровал иудейскую религию. Его догматика и в настоящее 
время является основой иудаизма. 

Вавилонская башня талмудической архитектуры со-
стоит из искусственно соединенных различных по форме 
и содержанию элементов. Здесь и утомительные дискус-
сии иудейского духовенства о культе, и богословские за-
путанные рассуждения о догматике, и поучения по мо-
рали, и религиозные предписания, законы, касающиеся 
судопроизводства уголовных и гражданских дел, а также 
элементарные сведения по медицине, математике и гео-
графии, притчи и пословицы, сказки и легенды, мифы и 
басни и т. п. 

Талмуд сохранил некоторые попытки текстуальной 
критики «священного писания», а также сведения исто-
рического характера: о возникновении религиозных пар-
тий и группировок в Иудее, о трансформации религиоз-

Страница из Талмуда 

В центре, до букв «Gm» — Миц^а, ниже — Гемара, вокруг — толкование 



ных п р е д с т а в л е н и й древних евреев со времени заверше-
ния Ветхого завета (II в. до н. э.) и до появления первых 
книг Нового завета (I в. н. э.). Для науки исторические 
и рациональные элементы Талмуда имеют большую 
ценность. Однако при научном анализе разнообразного 
материала, скомпонованного в Талмуде, необходимо 
иметь в виду, что своим происхождением он обязан мно-
гим лицам, жившим в разное время, в разных странах и 
находившимся под разным влиянием. И еще одно важно 
учесть: Талмуд, при отсутствии в нем какой бы то ни 
было стройности и последовательности, отстаивает рели-
гиозную концепцию мира и человека, пронизан идеей 
о божественном провидении, о боге-целеполагателе, кото-
рый зорко следит за порядком природы и поведением 
человека и «в конце дней» сниспошлет с неба на землю 
помазанника своего (мессию) для свершения суда над 
миром и всеми людьми. Чтобы понять классовую сущ-
ность идей и образов Талмуда, необходимо хотя бы 
в общих чертах познакомиться с социально-экономиче-
скими условиями и идейно-политическими предпосыл-
ками, при которых он возник. 

Первые законоположения Талмуда восходят к тому 
периоду, когда Иудея была включена в империю 
Александра Македонского (332 г. до н. э.) и эллинизм 
своими философскими школами, стадионами, театрами 
и гимнасиями вторгся в замкнутый и обособленный мир 
древних евреев, идеологическим выражением которого 
была религия библейского бога Яхве. Рассмотрим 
вкратце основные черты, характеризующие эту религию, 
так как они лежат в основе системы взглядов Талмуда. 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ Р Е Л И Г И И ЯХВЕ 

Основную ячейку древнееврейского общества в XIV— 
XIII вв. до н. э. составляло племя, делившееся на не-
сколько больших родовых групп (евр. мишпаха). Глав-
ным занятием племени было земледелие, а в некоторых 
районах садоводство и разведенир скота. Во главе миш-
пахи стоял вождь или старейшина (алуф или рош). Каж-
дая мишпаха имела своего бога, чаще несколько богов: 
богов природы и богов предков. Среди многих древнеев-
рейских богов числился и бог Яхве. Яхве был богом ко-
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лена (племени) Иуды. Когда земледельческие племена 
стали объединяться в союзы во главе с племенем Иуды, 
Яхве стал постепенно возвышаться над всеми богами и 
превращаться в бога всех израильских племен. 

По представлению древних евреев Яхве не был везде-
сущим: его «сила» ограничивалась землей Ханаанской — 
родиной древнееврейских племен. За пределами этой тер-
ритории Яхве уже не почитался. Вот что по этому поводу 
мы читаем в Талмуде: «Сказано (Левит XXV, 38): 
«Я, Яхве, бог ваш, который вывел вас из земли Египет-
ской, чтобы дать вахм землю Ханаанскую, чтобы быть ва-
шим богом»: все это показывает, что покуда вы в земле 
Ханаанской, Я у вас богом, а как только вы не в земле 
Ханаанской, Я у вас, если можно так выразиться, не бог» 
(Тосефта Абода-зара IV, 5) *. 

Начиная с XII в. до н. э. в Иудее происходил насиль-
ственный процесс концентрации земель. В результате 
свободные крестьяне разорялись и былое родовое обще-
ство резко дифференцировалось. Владельцы земельных 
участков стали арендаторами, а свободные производи-
тели превратились в рабов. Так образовался класс рабо-
владельцев, «мощных владык», в руках которых сосредо-
точивалась экономическая и политическая власть. 

В условиях разложения родового строя менялись 
представления о божестве и о выполняемых им функ-
циях: верили, что бог ведает не только урожаем, солнеч-
ным светом и дождем, но и взаимоотношениями внутри 
общества. Божества становились более жадными и нена-
сытными, воплощая в себе черты восточных деспотов со 
всеми их капризами и прихотями. Обслуживались боги 
жрецами и пророками. От имени бога жрецы непре-
станно требовали жертв, и верующие в изобилии при-
носили их. 

По верованиям древних евреев, излюбленным местом 
пребывания богов были холмы. На вершинах строились 

* Мишну и Тосефту (сборник добавлений к Минтае) цитируют по 
трактатам, главам и параграфам. Например: Абода-зара IV, 5, 
что означает: трактат Абода-зара, глава четвертая , п а р а г р а ф 
пятый. Гемару принято цитировать по трактатам и листам, ко-
торые по тексту ж объему стереотипны во всех изданиях . 
Например, вместо: трактат Берахот , лист десятый, страница 
п е р в а я пишут : Берахот 10а. 
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святилища и воздвигались жертвенники. Обычай совер-
шать богослужение' на высотах существовал у многих 
древних народов. 

В XI—X вв. до н. э. в Палестине образовалось древ-
нееврейское рабовладельческое государство, во главе ко-
торого стояли цари, беспощадно грабившие подвластное 
им население. В Библии, в I книге Самуила (VIII, 
11 —14), сохранилась яркая характеристика власти царя: 
«Вот какие будут права царя, который будет царство-
вать над вами: сыновей ваших он возьмет и приставит 
к колесницам своим. .. и будут они бегать перед колес-
ницами его. И поставит их у себя тысяченачальниками 
и пятидесятниками, и чтобы они возделывали поля его, 
и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие и колес-
ничий прибор его. И дочерей ваших возьмет, чтобы они 
составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы. И поля 
ваши и виноградные и масличные сады ваши лучшие 
возьмет и отдаст слугам своим». 

При Соломоне (X в. до н. э.) царская власть приоб-
рела исключительно деспотический характер. Угнетен-
ные низы запечатлели свое отвращение к ней в рассказе 
о том, как деревья решили избрать царя. Этот рассказ 
вошел в Библию, в книгу Судей (IX, 8—15). Обратились 
они к масличному дереву: «Царствуй над нами. — Не 
брошу я, — ответила маслина, — забот о моем масле, 
приятном людям и богам, ради того, чтобы надеть на 
себя корону». Фиговое дерево отвечало, что любит 
больше свою смокву, нежели тяжесть верховной власти. 
Виноградная лоза сказала, что она не хочет властвовать 
над ними и оставить ради этого сок свой, которым весе-
лит богов и людей. 

В таком же духе ответили и другие благородные 
деревья. Стал царем негодный терновник: у него были 
шипы и он мог причинить зло. 

В связи с укреплением монархии происходил процесс 
выделения из множества богов одного главного бога. 
«... Единый бог, — писал Энгельс, — никогда не мог бы 
появиться без единого царя», & «единство бога, контро-
лирующего многочисленные явления природы, объеди-
няющего враждебные друг другу силы природы, есть 
лишь отражение единого восточного деспота, который по 
видимости или действительно объединяет людей с враж-
дебными, сталкивающимися интересами» 
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Борьба за централизацию культа Яхве и за призна-
ние его единым богом всех евреев велась очень долго. 
Возглавляли эту борьбу господствующие эксплуататор-
ские классы, заинтересованные в ликвидации перво-
бытнообщинных и родовых пережитков и в прикрытии 
своего гнета идеей общенародного бога. 

В VII—VI вв. до н. э. классовая борьба в Иудее при-
няла острые формы. «В народе, — жалуется автор книги 
Иезекииль, — угнетают друг друга, грабят и притесняют 
бедного и нищего» (XXII, 29). Кто же эти грабители и 
притеснители? Иезекииль отмечает четыре группы экс-
плуататоров: это «судорешители», которые «обирают со-
кровища и драгоценности»; священники (жрецы), иска-
жающие законы и оскверняющие святыню; вельможи 
(князья), которые, как волки, терзают добычу, «проли-
вают кровь, губят души, чтобы приобретать корысть», и 
пророки, которые видят пустое и предсказывают ложное 
(XXII, 25—28). Эти господствующие группы добились 

упразднения местных святилищ и стали насаждать культ 
Яхве в Иерусалимском храме, впервые воздвигнутом 
при Соломоне. Религиозно-правовым актом, закрепив-
шим интересы господствующих классов, служила обна-
родованная в 621 г. до н. э. Книга Закона (основная 
часть библейского Второзакония), в соответствии с ко-
торой царь Иосия провел религиозную реформу. Жрецы, 
выражая волю царей, стали учить, что бог Яхве — един-
ственный, всесильный бог, контролирующий многочис-
ленные явления природы и объединяющий противопо-
ложные силы общества. 

Классовая функция яхвизма была тесно связана 
с трансформацией религиозного сознания древних евреев, 
с попыткой жрецов преодолеть многобожие. Хотя уче-
ние о едином боге Яхве нельзя считать монотеизмом 
(оно все еще было пронизано элементами «язычества»), 
все же яхвизм уже в VII—VI вв. до н. э. символизиро-
вал трансцендентную общность древнееврейских племен. 
Реальным воплощением этой общности стал в устах 
жрецов Иерусалимский храм — якобы единственное 
место пребывания Яхве. 
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ОБНАРОДОВАНИЕ ТОРЫ 

В 586 г. до н. э. Иудея попала под владычество Вавило-
нии. Иерусалимский храм, воздвигнутый еще в X в. 
до н. э., был разрушен. Духовная и светская знать, 
а также часть народа были вывезены в Вавилонию. 
Жрецы объясняли потерю родины греховностью народа, 
утешали его обещанием счастливого будущего и пропо-
ведовали единство всех евреев перед лицом Яхве. Вера 
в Яхве была рассчитана на сохранение самобытности и 
замкнутости евреев, на создание единой всепроникаю-
щей идейно-религиозной связи между ними. В условиях 
социального гнета на чужбине проповедь фиктивного 
яхвизма поддерживала реальную надежду на освобож-
дение и возврат в страну, где якобы находилось един-
ственное место для непосредственной коммуникабель-
ности между Яхве и «его» народом. 

В плену среди евреев образовалась группа писцов 
(соферим), или книжников. Они занялись систематиза-
цией привезенных из Иерусалима «священных письмен», 
в состав которых входили мифы о происхождении мира 
и человека, легенды об истории мифических патриархов и 
народа, рассказ об исходе из Египта и пророке Моисее 
(частично это вошло в библейские книги Бытие и 
Исход), псалмы, песнопения, молитвы, кодексы о бого-
служении и жертвоприношениях и т. п. Книжники раз-
работали также основные положения так называемого 
Жреческого кодекса (его составная часть вошла в би-
блейские книги Левит и Числа). Так возникли фунда-
ментальные элементы Торы — основа первых пяти книг 
Библии (Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие), 
«священной книги» иудеев и христиан. 

В 538 г. до н. э. Вавилонией овладел персидский 
царь Кир. Он разрешил еврейскому населению вер-
нуться на родину и даже разрешил духовенству восста-
новить Иерусалимский храм. В Иудее на многие века 
утвердилась теократия (власть духовенства) во главе 
с первосвященником. Сан этот был пожизненный и пе-
реходил по наследству к старшему сыну или (при от-
сутствии детей) к брату. Власть первосвященника огра-
ничивалась персидским наместником (впоследствии 
сирийским и римским) и советом старейшин — сангед-
рином (синедрионом). 

Из вавилонского плена вернулась лишь небольшая 
часть еврейского населения — в основном те, кто наде-
ялся, что с восстановлением храма будет восстановлено 
их былое могущество, т. е. землевладельческая и духов-
ная знать. Трудовые массы Иудеи встретили ее с не-
скрываемой враждебностью. Весть о восстановлении 
Иерусалимского храма не нашла сочувствия у на-
рода. Народ понимал, что к налогам, которыми его обла-
гала персидская деспотия, добавится новое тяжелое 
бремя. Пророк Аггей в 520 г. до н. э. жаловался: «Народ 
сей говорит: не пришло еще время, не время строить 
дом господень» (I, 2). И только после нескольких лет 
борьбы аристократии с крестьянством, в 516 г. до н. э., 
строительство храма было закончено. 

Стремясь закрепить власть, полученную от персид-
ского владыки, жрецы и книжники развернули усилен-
ную религиозную деятельность. Они в деталях разрабо-
тали ранее подготовленный Жреческий кодекс и самым 
тщательным образом перечислили жертвоприношения, 
подати и налоги, с которыми каждый еврей должен 
являться в храм божий в будничные дни, в праздники, 
в случае несоблюдения правил ритуальной чистоты 
и т. п. В Талмуде сохранились 24 статьи дохода иудей-
ских церковников: жертва за грех, жертва повинности, 
жертва за сомнительный грех, хлебы предложений, пер-
вины урожая, начатки от шерсти, выкуп за сына, выкуп 
за первородного осла и т. п. (Тосефта Халла II, 7—10). 

Жрецы обставили богослужение торжественными 
обрядами, жертвоприношениями, музыкой и пением. Это 
вызывало у верующих иллюзию, будто Иерусалимский 
храм — единственное жилище бога, перед лицом кото-
рого нельзя являться с пустыми руками. 

Свое религиозное учение жрецы и книжники назвали 
Торой. Тора была объявлена книгой божественного про-
исхождения: усиленно распространялась легенда о том, 
что ее получил пророк Моисей на горе Синае непосред-
ственно от бога Яхве. В действительности же материал 
Торы накапливался в течение веков, редактировался 
многими людьми и отразил различные стадии религии 
древних евреев. Даже в Талмуд просочились указания 
на то, что Тора составлена книжниками и обнародована 
одним из них —Ездрой. В трактате Мегилла написано: 
«Рабби Иосе сказал: Ездра был достоин, чтобы Тора 
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была дана его рукой». В назидательном и аллегориче-
ском комментарии на ветхозаветную книгу Руфь чи-
таем: «Мужи синагоги написали книгу и положили ее 
в преддверие храма и на утро встали они и нашли ее 
запечатанной. Это и есть то, о чем написано: на основа-
нии всего этого мы решаем передать закон [Тору] пись-
менный, и на акте [поставили свои имена] наши князья, 
наши левиты, наши священники [жрецы]». В приведен-
ной цитате открыто говорится, в чьих классовых интере-
сах Тора была преподнесена людям как чудесное откро-
вение бога. Такова страница из действительной истории 
Библии, которую иудеи и христиане поныне почитают 
боговдохновенной книгой. 

Тора была обнародована в V в. до н. э. Чтобы уси-
лить ее общественную роль и вселить страх перед каж-
дым ее словом, жрецы от имени бога писали: «Если 
презрите Мои постановления... то Я всемеро увеличу 
наказание за грехи ваши. . . Небо ваше сделаю как же-
лезо, а землю вашу как медь; и напрасно будет исто-
щаться сила ваша, и земля ваша не даст произрастаний 
своих и дерева.. . не дадут плодов своих» (Левит XXVI, 
15-20) . 

Глава вторая 

ИСТОРИЯ ТАЛМУДА 

НАЧАЛО ТАЛМУДА 

В течение трех веков (с IV в. до и. э. до I в. н. э.) Иудея 
испытала на себе сильное влияние греческой культуры. 
Александр Македонский, вступив на путь широких за-
воеваний, в 332—331 гг. до н. э. овладел Египтом, подчи-
нил себе земли Восточного Средиземноморья, в том 
числе Палестину. В Египте был основан новый город, 
названный в его честь Александрией, вскоре превратив-
шийся в центр греко-восточной торговли, ремесла и 
культуры. 

После смерти Александра его империя распалась, и 
Палестина стала предметом острых конфликтов между 
Египтом, находившимся под гнетом эллинистической 
династии Птолемеев, и Сирией, оказавшейся в руках 
другой эллинистической династии — Селевкидов. С 320 
по 198 г. до н. э. Иудея попеременно попадала то под 
египетское, то под сирийское владычество, а с 197 до 
142 г. до н. э. была под властью Селевкидов. В северных 
частях Палестины возник ряд новых эллинистических 
городов с преобладающим греческим населением. Иеру-
салим наводнили греко-македонские солдаты и чинов-
ники. Все это способствовало распространению в Иудее 
греческого языка и греческого образа жизни. 

Под влиянием греческой литературы еврейские мыс-
лители и поэты создали проникнутую идеями эллинизма 
философскую книгу Екклесиаст и богоборческую поэму 
Иов. Впоследствии канонизация этих книг служила 
предметом острого спора между талмудистами. Лишь 
во II в. н. э. эти произведения были объявлены священ-
ными и их содержание было истолковано в религиоз-
ном духе. 
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В еврейской среде образовалась партия эллинистов. 
Она состояла из землевладельческой и духовной ари-
стократии, связанной с греческими правителями, и все 
более отходила от религии Яхве. Эллинистическая пар-
тия была очень активна, и греческая культура заняла 
видное место в духовной жизни евреев. Казалось, что 
эллинизм победит религию Яхве. Однако этого не случи-
лось. Чем это можно объяснить? Ответ на этот вопрос 
следует прежде всего искать в положении народных 
масс Иудеи. Рабовладельцы, земледельческая и духовная 
знать усилили свой гнет. Положение трудовых масс 
еврейского народа резко ухудшилось. Бессильные 
в борьбе с угнетателями, они обращались к своему богу, 
которого молили смилостивиться над обездоленными, 
принести им избавление. Выразителями этого настрое-
ния значительной части еврейского народа Иудеи стали 
в III в. до н. э. книжники-хасидеи (благочестивые). Они 
ополчились против эллинистов и стали на защиту «веры 
отцов». 

Хасидеи клеймили сторонников эллинизма бранным 
словом «решаим», что означало беззаконники, нече-
стивцы, вероотступники, злодеи. Себя хасидеи имено-
вали «цадиким» — благочестивыми, праведниками. Бла-
гочестивые, ратуя за строгое соблюдение предписаний 
Торы и ограждая народ от влияния эллинистической 
культуры и философии, стремились во что бы то ни 
стало сохранить Моисеев закон в его первоначальном 
понимании. Новые социальные условия требовали новых 
толкований, и они занялись казуистикой. Первое собра-
ние этих толкований называлось Мишна ришона *. 
Доктрины Мишны ришоны до нас почти не дошли. Они 
лишь частично вошли в состав Талмуда и то в сильно 
переработанном виде. Некоторое представление о воззре-
ниях хасидеев дают сохранившиеся псалмы, сложенные 
ими в I I I—II вв. до н. э. В псалмах осуждаются 
жрецы — «сыны беззакония», склонные к эллинизму, и 
богатые беззаконники, в руках которых власть и сила. 

Книжники-хасидеи призывали к покорности и послу-
шанию. Их деятельность была * направлена на превраще-
ние иудейского вероучения, связанного с храмовым 
культом", во всеобъемлющий религиозно-правовой закон. 

* Мишна — по-еврейски «повторение Торы», ришона — «первая». 
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Своими проповедями они способствовали широкому рас-
пространению среди евреев монотеистических и религи-
озно-нравственных воззрений. «Яхве пребывает вовек; 
Он приготовил для суда престол Свой, и Он будет судить 
вселенную по правде, совершит суд над народами по 
правоте. И будет Яхве прибежищем угнетенному, при-
бежищем во времена скорби» (Псалом IX, 8—10). 

Сохранению иудаизма способствовала и власть Се-
левкидов, деспотичная и жестокая. Крестьяне, по свиде-
тельству историка древности Флавия (37 г.— начало 
II в.) были обложены подушной податью и большими 
налогами (треть урожая злаков и половина собранных 
древесных плодов) Непрерывные войны сопровожда-
лись новыми потерями и разрушениями. Назрел кон-
фликт. При царе Антиохе IV (175—168 гг. до н. э.) он 
перерос в восстание, идейными выразителями которого 
были хасидеи. Восстание возглавили священник из Мо-
дина Маттафий и его сыновья, вошедшие в историю под 
названием Хасмонеев и Маккавеев. 

Поводом к началу восстания послужило осквернение 
Иерусалимского храма в 168 г. до н. э. чиновниками 
Антиоха IV, разграбившими сокровища, уничтожившими 
жертвенник Яхве и вместо него поставившими алтарь 
Зевсу Олимпийскому. По призыву Маттафия народ под-
нялся на войну против насилия и гнета. Это восстание 
было направлено также против собственных эксплуата-
торов. 

В 141 г. до н. э. в Иудее установилась власть Макка-
веев, объединивших духовную и светскую власть. Против 
них ополчилась старая первосвященническая династия 
Саддокидов (отсюда саддукеи), состоявшая из землевла-
дельческой знати, начальников крепостей, дипломатов и 
прочей аристократии. Саддукеи в новых исторических 
условиях были сторонниками компромисса между поста-
новлениями Моисеева закона и сентенциями греческой 
вульгарной философии. Хасмонеи в своей борьбе против 
саддукеев опирались на хасидеев и главным образом на 
фарисеев — наиболее ортодоксально-религиозные круги 
тогдашнего иудейского общества. Фарисеи были выход-
цами из средних слоев населения: законоучителей, су-
дей, ремесленников и чиновников. Как и хасидеи, фари-
сеи были противниками греческой философии и куль-
туры и ярыми защитниками Торы. Приспосабливая ее 
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содержание к условиям времени, фарисеи учили, что 
с последующими дополнениями она заменит собой фило-
софию, право, искусство и науку. Поэтому фарисеи допол-
нили Мишну ришону множеством правил и законополо-
жений, частью выведенных из Торы, частью новых, вы-
даваемых за сохранившиеся по преданию. Эти обширные 
дополнения также стали частью Талмуда. 

Один из современных крупных идеологов иудаизма 
Мартин Бубер, касаясь активной религиозной деятель-
ности фарисеев, вынужден отметить, что это был период 
«бесплодной духовности, которая, вдали от жизни и жи-
вого стремления к единству, питается книжными сло-
вами, толкованиями толкований и влачит жалкое, иска-
женное, болезненное существование в атмосфере безы-
дейных абстракций» 2. Однако нагромождение толкований 
к Ветхому завету, многоплановость и многослойность 
религиозной «духовности» фарисеев не были бес-
смысленными и безрассудными. Наоборот, своей плодо-
витостью они выполняли определенную общественную 
функцию: изолировать еврейский народ от влияний 
неиудейских культур, снять вопрос о его классовой диф-
ференциации и создать фиктивную видимость единства 
еврейского народа, объединенного вокруг Торы. «Вся-
кий религиозный текст «символичен» в том смысле, — го-
ворит советский исследователь социальной природы 
религии Ю. Левада, — что он.. . сообщает о каких-то 
явлениях и событиях не ради дублирования, копирова-
ния, обозначения этих явлений, а для стимулирования 
других действий, для ориентации в явлениях иного 
плана» 3. 

Расшифровка первоначальных талмудических текстов 
показывает, что их авторы в обход запрета Второзако-
ния «не прибавляйте к тому, что Я заповедую вам» (IV, 2) 
придумали особый способ для укрепления иудаизма: 
толкование стихов Торы. Окутавшись изречениями, по-
становлениями и формулами, они символически спаса-
лись от неиудейских воззрений и воображали себя побе-
дителями в борьбе против «чужих» влияний на народные 
массы. Таким целенаправленным комментированием 
Ветхого завета пронизан в сущности весь Талмуд. 
Комментирование стало своеобразным «вздохом угнетен-
ной твари», вторым «синайским откровением», догматом, 
навязчивой идеей. Оно обрастало в течение многих столе-
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тий не столько за счет внутренних процессов образовав-
шихся богословских школ, сколько за счет глубоких изме-
нений, происходивших в жизни древнееврейского обще-
ства. 

Фарисеи заботились о возведении своих религиозных 
поучений в степень закона. Для этой цели они настой-
чиво пытались играть первую роль в законодательном 
органе, который находился при храме и именовался си-
недрионом. Синедрион был образован еще при персид-
ском владычестве и возглавлялся первосвященником. При 
персидском, а также при греческом владычестве верхов-
ная политическая власть принадлежала наместникам. 
Синедрион осуществлял права высшего административ-
ного надзора в вопросах культа. Он охранял государ-
ственную религию, судил носителей ереси, вероотступни-
ков и вольнодумцев, устанавливал религиозные празд-
ники и следил за их выполнением, диктовал порядок 
богослужения, организовывал религиозные школы, осу-
ществлял надзор за храмом, определял налоги в его 
пользу и т. п. 

В 63 г. до н. э. римские легионы под командованием 
Помпея захватили Иерусалим и тем самым положили 
начало римской агрессивной политике, направленной 
к покорению всей Палестины. Политика эта встретила 
серьезный отпор со стороны народных масс, и процесс 
включения Иудеи в состав Римского государства ока-
зался весьма сложным и трудным. 

В 37 г. до н. э. на иудейском престоле оказался став-
ленник Рима, коварный тиран Ирод. Ему нужны были 
люди, которые не только мирились бы с его господством, 
но и видели бы в римском ярме благо. Выращивая но-
вую рабовладельческую и духовную знать, Ирод создал 
себе значительную политическую опору. В этих условиях 
партия саддукеев растворилась в среде новообразованной 
знати и перестала играть самостоятельную роль. В среде 
фарисеев произошел процесс дифференциации. Одна 
часть пресмыкалась перед Иродом, другая находилась 
к нему в оппозиции. 

Ирод и наследники его власти (иродиане) были по 
существу лишь уполномоченными Рима. Чтобы удер-
жаться на троне, они заискивали и раболепствовали 
перед римским императором и его фаворитами, тратили 
большие суммы на подарки императору и императрице 
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и на поддержание блеска своего правления. Землевладель-
ческая верхушка и часть жречества, пресмыкаясь перед 
римскими ставленниками и чиновниками, поддерживали 
любую форму угнетения. Широкие народные массы 
были возмущены наглой и открытой формой гнета. Клас-
совые противоречия в Иудее резко обострились и вели 
к росту революционных сил. 

К этому времени относится появление партии, кото-
рая близко стояла к нуждам низов и призывала к воору-
женной борьбе против иноземных захватчиков и собст-
венных угнетателей. Она называла себя партией зелотов 
(ревнителей веры), так как под религиозным лозунгом 
«единственный владыка — это бог» она стремилась объ-
единить вокруг себя крестьян и городскую бедноту Па-
лестины для борьбы за освобождение страны от римских 
притеснителей. 

Деятельность зелотов привела в 66 г. к восстанию 
иудеев против Рима, длившемуся семь лет. В семилетней 
Иудейской войне самое активное участие принимали си-
карии (кинжальщики). Их вождь Симон бен Иоры, 
обещая свободу рабам, а свободным малоземельным кре-
стьянам ликвидацию долговых обязательств, собрал 
большую армию, которая непрерывно вела тяжелые бои 
против римских легионов и собственных богачей. Бур-
жуазные еврейские историки клеймят позором сикариев, 
называя их разбойниками, уголовным сбродом, выдавая 
тем самым свою ненависть к революционным действиям 
масс, к выразителям классовых интересов низших слоев 
иудейского общества. 

Восстание 66—73 гг. было жестоко подавлено рим-
скими легионерами. Страна лежала в руинах. Сотни 
тысяч людей погибли воюя. Десятки тысяч были про-
даны в рабство. Иудея окончательно потеряла свою госу-
дарственную самостоятельность. 

Как же относились фарисеи к изменениям, которые 
претерпевали в I в. н. э. еврейские народные массы, на-
ходившиеся под владычеством Рима? 

Выше было отмечено, что при господстве Ирода 
в среде фарисейства произошла дифференциация. В годы 
восстаний и острой классовой борьбы, войн и сражений 
против римских и отечественных притеснителей процесс 
расслоения внутри фарисеев значительно углубился. 
Из их среды уже во II в. до н. э. выделилась секта ессеев 
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(эссенов), которые решительно отказались от полити-
ческой борьбы и какого бы то ни было компромисса 
с требованием времени. Объединяя в своих рядах умерен-
ные элементы, искавшие в крайнем религиозном фана-
тизме утешение и выход из тяжелых условий, они 
учили: вое следует предоставить на волю бога, а самим 
жить в справедливости. Под «справедливой жизнью» 
ессеи понимали общность имущества, безбрачие и лич-
ный совместный труд. «Они, — писал Флавий, — не 
имеют ни жен, ни рабов, полагая, что женщины ведут 
лишь к несправедливости, а рабы подают повод к недо-
разумениям» . Ессеи, как сообщает Филон Александрий-
ский, не только сами не имели рабов, но и осуждали раб-
ство, Л ибо, проповедовали они, природа сделала всех 
людей «законными братьями», рабство же создает отчуж-
денность, вражду и ненависть. Господ, владеющих ра-
бами, ессеи называли людьми несправедливыми, осквер-
няющими равенство 5. 

Среди кумранских рукописей, найденных на берегу 
Мертвого моря в 1947—1957 гг., обнаружен «Устав для 
всего общества Израиля в конечные дни», который, по 
мнению многих ученых, был составлен идеологами ессей-
ства. В нем содержится важное социальное требование: 
общий труд и общность имущества. В эпоху безраздель-
ного господства рабовладельческих общественных отно-
шений «Устав» решительно опровергал классовое угне-
тение и проповедовал принцип совместного производства 
и коллективного потребления 6. 

Общины ессеев превратились в своего рода закрытые, 
полумонашеские ордена. Однако их учение и организация 
оказали большое влияние на формирование первоначаль-
ного христианства. 

Фарисеи, за исключением ессеев, мирились с чуже-
земным угнетением и освящали именем бога Яхве гнет 
собственных эксплуататоров. Они разделились на две 
религиозные школы, одну из которых возглавлял Гил-
лель (75 г. до н. э. — 5 г. н. э.), вторую—Шаммай 
(I в. до н. э.). Школы расходились в решении многих 
религиозных вопросов и нередко ожесточенно спорили 
между собой. Однако обе школы, укрепляя веру в спа-
сительное значение религии Яхве, в приобретение зем-
ных и особенно небесных благ при условии выполнения 
предписаний иудаизма, выполняли одну и ту же соци-



альную функцию: сглаживали классовые противоречия и 
з а с т а в л я л и тружеников мириться с общественной систе-
мой, базирующейся на принципе господства и под-
чинения. 

Один из вожаков фарисеев Иоханан бен Заккай пере-
бежал при осаде Иерусалима к римлянам. Тит его ра-
душно встретил и разрешил основать в Ямнии (Ябне) 
школу фарисейства, школу — защитницу иудейства от 
исчезновения из памяти народа. «Когда мудрецы вошли 
в Ямнийский ветроград, — зафиксировано в Тал-
муде, — то они сказали: будет время, когда человек будет 
искать слова Торы и не найдет, слова книжников и не 
найдет. ..» (Тосефта Эдуиот 1,1). Чтобы ничего подобного 
не случилось, Иоханан и его ученики с разрешения Рима 
стали разрабатывать положения и догматы, призванные 
обеспечить иудаизму прочное и долгое существование. 

Буржуазные историки стремятся на этом основании 
обелить первого президента Ямнийской школы и пред-
ставить его великим другом и патриотом своего народа. 
Современный израильский историк Г. Алон восторгается 
поступком Иоханана, так как он, мол, добившись откры-
тия духовной фарисейской семинарии, вдохнул тем са-
мым «дух народа в иудаизм и обеспечил ему существо-
вание на веки вечные» 7. 

Иоханана и его последователей-фарисеев называли 
танаями (вероучителями). Характеризуя их, историк 
Г. Грец писал: «Кажется, они были очень далеки от ка-
ких бы то ни было политических планов, планов возвра-
щения утерянной свободы и утерянной государственной 
жизни. Они были гиллелиты, мирные и миролюбивые 
люди, которые приноравливались к своему времени, ничего 
не боялись более, нежели меча, и думали тол ь8ко об одном, 
о том, чтобы сохранить спасенное учение» 8. Ямнийские 
богословы любыми средствами стремились отвлечь трудо-
вые массы евреев «от меча и кинжала», от освободитель-
ной и революционной борьбы. Их цель заключалась в том, 
чтобы именем бога заставить евреев покориться воле 
Рима. Следует молиться за римское правительство — 
призывал один из авторитетных Ямнийских танаев рабби 
Ханина, ибо если «не страх перед ним, то один прогло-
тил бы живьем другого» (Абот III, 2). 

В связи с поражением в войне против Рима «спасен-
ное» учение переживало серьезный кризис. Библейское 
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иудейство было связано с Иерусалимским храмом. 
В 70 г. храма не стало, но поражение восстания привело 
к усилению религиозных настроений. Не видя реальных 
путей борьбы за свободу и независимость, массы обра-
щали свои взоры к небу, уповали на приход небесного 
избавителя — мессии («машиах», древнегреч. — «XPU-
стос»). Танаи проповедовали идею о небесном избавителе 
и, добиваясь сохранения религии Яхве, стремились пре-
вратить ее при отсутствии храма в религию домашнюю, 
синагогальную, в религию обрядов (без жертвоприноше-
ний) и молитв. 

Проповедь избавителя стала характерной особен-
ностью нарождающегося христианства, со временем отме-
жевавшегося от старозаветного иудаизма. 

Танаи придавали огромное значение молитвам. «Мо-
литва, — сказано в трактате Берахот 326, — выше жер-
твоприношения». На первый план они выдвинули поми-
нальную Кадиш и «Jehe schemeh rabbah» («Да будет его 
великое имя благословенно»). Иоханан бен Заккай и 
Иошуа бен Леви учили, что чтение молитвы «Да будет» 
во весь голос оказывает «влияние на благоприятное реше-
ние в небесах судьбы молящегося и на получение им 
прощения». Согласно Берахот (За), громкое произноше-
ние «Да будет» в синагоге располагает бога к иудеям, 
ибо, услышав слова этой молитвы, он приходит в восторг 
и говорит: «Блажен царь, которому воздают такую хвалу 
в его доме». Что касается молитвы Кадиш, то она, по мне-
нию танаев, обладает такой силой воздействия на бога, 
что ее регулярное чтение освобождает умерших от мук 
ада. О мистической роли молитв говорит и трактат Сота 
(49а): «Со времени разрушения храма мир держится лишь 
благодаря чтению Кадиша и «Да будет»». 

Учением о молитвах талмудисты мистифицировали 
непосредственные эмоции народных масс, порожденные 
социальным горем. Магическими словами танаи связы-
вали верующих единым экстатическим состоянием, вы-
ражавшим веру в «подлинность» и «могущество» бога 
Яхве, хотя и потерявшего свой святой дом. 

Как массовая форма мистического действия и как 
способ фиксации определенных религиозных настроений 
молитвы превратились в сильное средство для создания 
единого психологического настроя между верующими, 
охваченными общностью религиозной веры и деятель-
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ности. Вместе с тем молитва как магический способ вну-
шения единства народа и бога заключала в себе в пре-
вратном виде и реалистический элемент исторических 
процессов. Учение танаев о поминальной молитве Кадиш, 
«конечных днях» и приходе мессии было в сущности 
пронизано чувством презрения к «суетности» и «пу-
стоте» земной жизни. Следовательно, оно в иллюзорной 
форме выражало негативное отношение масс к соци-
ально-политической организации общественной жизни 
в условиях римского господства. Именно потому месси-
анство породило «апокалиптические иудейско-христиан-
ские писания, которые можно справедливо назвать «оп-
позиционной литературой» древности» 9. 

Получив право обосноваться в ямнийской академии, 
танаи формулировали новые постановления, предписания, 
повеления, заповеди, законы и т. и. Утомительный труд 
заботливых богословов и отбор созданного ими же рели-
гиозного материала происходили в атмосфере серьезных 
схваток, отражавших классовую борьбу внутри древне-
еврейского общества. Ареной борьбы между враждую-
щими лагерями стал синедрион, в котором главенствую-
щую роль играл его руководитель — наси, или этнарх 
(в русской литературе он именуется патриархом). 

Поначалу ямнийским синедрионом руководил глава 
танаев Иоханан бен Заккай, а затем — Гамлиил II, патри-
аршество которого длилось с 80 по 117 г. 

Крупный земельный собственник, своенравный и же-
стокий, Гамлиил в течение длительного времени своего 
патриаршества был занят усмирением народных масс. 
Для подавления непокорных Гамлиил установил рели-
гиозную форму наказания — отлучение, применяя ее 
с беспощадной энергией, свойственной безумному фана-
тику. Он ввел в правило, что окончательное решение по 
спорным религиозным вопросам принадлежит наси — 
главе синедриона. 

Гамлиил был учеником и последователем Иоханана 
бен Заккая. Он развил религиозные правила своего пред-
шественника. Как и Иоханан, он взамен храмового 
культа основной упор делал на домашнее и синагогаль-
ное богослужение, приумножив количество молитв. 
По инициативе Гамлиила была отредактирована и рас-
пространена молитва «Восемнадцать благословений» 
(«Schemone esre»). Она состоит из трех частей. В пер-
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вой из них воспевается «благоговейно» чтимый бог, вто-
рая содержит просьбы о врачевании больных, подкрепле-
нии падающих, об обеспечении «благодатного способа 
пропитания», благополучной жизни, мира и т. п. В тре-
тьей части включены славословия «царю и владыке 
мира». Талмудист Ханина верно уловил социальный 
смысл этой молитвы, удачно сравнив ее с челобитной 
раба: сначала раб восхваляет своего господина, за-
тем излагает свою просьбу и, наконец, благодарит за 
оказанную милость (Берахот 34а). 

«Восемнадцать благословений», закрепив в сознании 
верующих принцип фарисейства о заменимости храмовых 
жертвоприношений молитвами, и поныне являются глав-
ным элементом иудейского молитвенника. 

Религиозные евреи читают эту молитву три раза 
в день, придавая особое значение славословию, «воскре-
шающему мертвых». «Эта вера, — отмечает А. Б. Рано-
вич, — основной устой, на котором держится и еврейская 
и вышедшая из ее недр христианская религия. Она дает 
то «идеальное утешение», которое веками усыпляет угне-
тенных, убаюкивая их сладостной надеждой на воскресе-
ние для новой жизни и тем заставляя их мириться с же-
стокой земной действительностью» 10. 

Молитве «Восемнадцати благословений» придавали 
огромное значение все последующие талмудисты и рав-
вины. Обещая блаженство в загробной жизни, возлагая 
надежды на бога, молитва эта выполняла — ив условиях 
эксплуататорского общества продолжает выполнять — 
реакционную социальную функцию: того, кто всю жизнь 
работает и нуждается, она учит смирению и терпению 
в земной жизни, утешая надеждой на небесную награду; 
а тех, кто живет чужим трудом, она учит благотворитель-
но'сти в земной жизни, «предлагая им очень дешевое 
оправдание для всего их эксплуататорского существова-
ния и продавая по сходной цене билеты на небесное бла-
гополучие» п. 

Гамлиил установил время и порядок проведения осен-
них религиозных праздников: ропг-хашана (Новый год) 
и йом-киппур (Судный день). Оба праздника ранее были 
связаны с храмовым культом. Гамлиил же придал им до-
машний и синагогальный характер. Ямнийский патриарх 
внес существенное изменение и в празднование пасхи. 
Вместо заклания и ритуального поедания агнца, которые 




