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1. 

Существует обычай изучать трактат 

Авот в субботы между Песахом и 

Шавуотом, в каждый шаббат учат 

одну главу. В некоторые годы в шаб-

бат главы Беѓар читают четвертую 

главу трактата Авот. 

Все еврейские обычаи обладают со-

вершенной точностью. Из этого сле-

дует, что между главой Беѓар и чет-

вертой главой трактата Авот суще-

ствует связь. 

К тому же, в некоторые годы Лаг ба-

Омер выпадает на неделю, в кото-

рую читают недельную главу Беѓар. 

Шало пишет1, что каждый праздник 

обладает связью с главой, на кото-

рую он приходится. Таким образом, 

Лаг ба-Омер связан с главой Беѓар, а 

следовательно и с четвертой главой 

трактата Авот. 

И в самом деле: в четвертой главе (в 

мишне 13) мы находим высказыва-

ние рабби Шимона бар Йохая, день 

кончины которого отмечается и 

празднуется в Лаг ба-Омер2 – «Есть 

три короны: корона учения, корона 

священнослужения и корона цар-

ствования; но корона доброго имени 

превыше их». 

                                                           
1
 Начало главы Ваешев. 

2
 Зоѓар, часть 3, 296б. 

«В каждой из глав всех трактатов 

Талмуда упомянут рабби Шимон. 

Даже в трактате Келим (о видах 

предметов, обретающих ритуальную 

нечистоту), Негаим (язвы) и Укцин 

(относительно ветвей плодов, в свя-

зи с обретением ритуальной нечи-

стоты)»3. Из множества высказыва-

ний рабби Шимона, в дни, близкие к 

дню его кончины, когда «все его де-

ла, учение и служение на протяже-

нии жизни» обретают совершен-

ство4, упоминают именно высказы-

вание о трех коронах. Именно в этом 

высказывании выражена основная 

черта рабби Шимона. 

Как было упомянуто, Лаг ба-Омер 

связан с содержанием главы Беѓар. 

Следовательно, глава Беѓар связана 

и с упомянутым высказыванием 

рабби Шимона. 

2. 

В недельной главе мы находим две 

стороны:  

Глава начинается с заповеди о суб-

ботнем годе, шмита, которую ис-

полняют на Земле Израиля, когда 

евреи живут на своей земле и выра-

щивают урожай в соответствии с за-

конами природы. Согласно Торе есть 

даже место вопросу «Что будем есть 

                                                           
3
 Ликутей Тора, 28а. 

4
 Игерет ѓа-Кодеш, объяснение гл. 27 
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на седьмой год?»5 (вообще неиз-

вестно, каким образом евреям 

удастся исполнять заповедь шми-

ты). 

Далее глава повествует о еще боль-

шем спуске. Мудрецы говорят, что 

порядок тем указывает на порядок 

спуска6. В итоге еврей доходит до 

самой низкой ступени – он продает 

себя в рабство нееврею (и более то-

го – «в услужение семье пришель-

ца»7, что означает «проданный идо-

лу в услужение: не поклоняться ему, 

а быть для него дровосеком и водо-

носом»8) – положение, при котором 

у него может возникнуть мысль: 

«Вот мой господин ведет себя рас-

путно, я тоже буду как он. Вот мой 

господин поклоняется идолам, и я 

тоже (буду поклоняться) как он. Вот 

мой господин нарушает субботу, и я 

тоже (буду нарушать) как он»9. 

С другой стороны, все это является 

частью главы Беѓар Синай – «на горе 

Синай» - которая является возвы-

шенным местом дарования Торы, 

где евреи находились на самой вы-

сокой ступени, совершенно возне-

сенной над миром (намного больше, 

                                                           
5
 Беѓар, 25:20. 

6
 Кидушин, 20а. 

7
 Беѓар, 25:47. 

8
 Раши. 

9
 Раши, Беѓар, 26:1. 

чем пустыня, в общем, которая явля-

ется незаселенным местом). 

Одна сторона является объяснением 

другой: смысл дарования Торы за-

ключается не в том, чтобы евреи 

оставались на горе Синай, не имея 

связи с миром и с природным по-

рядком, а именно наоборот. Смысл в 

том, чтобы войти в заселенную зем-

лю, чтобы жить в соответствии с за-

конами природы, которые дают ме-

сто спуску, о чем рассказано в нашей 

главе, и при помощи сил, получен-

ных на горе Синай, преодолеть со-

крытие со стороны природы. 

[Несмотря на то, что сама Тора дает 

место сокрытию мира, поскольку 

нельзя полагаться на чудо10, и по-

этому есть место вопросу «Что бу-

дем есть?», все же Тора дает и силы 

овладеть природой, вплоть до того, 

что «Я пошлю Мое благословение 

вам в шестом году»11 - еще до при-

хода седьмого года человек видит, 

что у него есть урожай трех лет. 

И даже в связи с тем, кто продал се-

бя идолопоклоннику, и у которого 

может возникнуть мысль «И я, как и 

он», Тора пишет «не делайте» - во 

всем, что связано с еврейством, ни у 

кого нет власти над евреем]. 

                                                           
10

 Псахим, 64б. 
11

 Беѓар, 25:21. 
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Об этом же говорит рабби Шимон 

«Есть три короны: корона учения, 

корона священнослужения и корона 

царствования; но корона доброго 

имени возвышается над ними». Ко-

рону доброго имени еврей получает 

посредством хороших дел: про раб-

би Шимона сказано «Тора его – ре-

месло его»12 (Талмуд приводит раб-

би Шимона как пример человека, 

чьим ремеслом является Тора). 

И все же, рабби Шимон, несмотря на 

свое величие в Торе и несмотря на 

обладание «короной Торы» 

настолько совершенное, которое 

только возможно – «Тора его – ре-

месло его» - говорит, что «корона 

доброго имени возвышается над 

ними», поскольку цель Торы в том, 

чтобы приводить к хорошим поступ-

кам, которые человек исполняет в 

мире. 

3. 

Но требуется объяснение. 

Ремеслом большинства людей явля-

ется не Тора. Тора не является их ос-

новным занятием (как говорят муд-

рецы13: «Многие делали, как рабби 

Ишмаэль, и у них получалось; как 

рабби Шимон - и у них не получа-

лось»). Их основным занятием яв-

                                                           
12

 Шаббат, 11а. 
13

 Брахот, 35б. 

ляются добрые дела. Потому для 

них корона доброго имени значит 

больше, чем корона Торы. Но как 

можно сказать, что такого же мне-

ния придерживается рабби Шимон 

(который является учеником рабби 

Акивы, считающего, что учение бо-

лее велико чем действие14), чьим 

ремеслом является Тора?  

Разумеется, и согласно рабби Ши-

мону изучения Торы недостаточно, а 

необходимы и добрые дела. Иеру-

салимский Талмуд пишет15: «Разве 

рабби Шимон не согласен, что тре-

буется прекратить изучать Тору для 

строительства сукки?!». 

Но это лишь означает, что у челове-

ка, чьим ремеслом является Тора, не 

должно быть недостатка в добрых 

поступках, подобно тому, как люди, 

основным занятием которых явля-

ются добрые дела, также должны 

изучать Тору (по крайней мере, одну 

главу утром и одну вечером16). Но 

почему же добрые дела обладают 

большим достоинством, чем Тора, 

даже для тех, чьим ремеслом явля-

ется Тора? 

4. 

Можно ответить, основываясь на 

приведенном фрагменте Иеруса-
                                                           

14
 Кидушин, 40б. 

15
 Брахот, гл. 1, ѓалаха 2. 

16
 Менахот, 99б. 
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лимского Талмуда: после вопроса 

«Разве рабби Шимон не согласен, 

что требуется прекратить изучать 

Тору для строительства сукки?!» 

Талмуд спрашивает дальше – «разве 

рабби Шимон не считает, что [следу-

ет поступать, как] тот, кто учится, 

чтобы исполнять… а тот, кто учится, и 

не имеет намерения исполнять – 

лучше бы ему не быть созданным?». 

Из этого следует, что ради строи-

тельства сукки следует прекращать 

учебу не только потому, что вместе с 

учебой должно быть и исполнение 

заповедей, но и более того: вся цель 

учебы в том, чтобы она приводила к 

добрым делам. 

Исполнение заповедей является це-

лью учебы, и из этого следует, что 

оно обладает большей значимостью. 

Но на самом деле, можно сказать и 

наоборот – прекращение учебы ради 

исполнения заповеди происходит 

(не из-за величия заповедей, а) для 

того, чтобы учеба стояла на подоба-

ющем уровне. Ведь если человек 

будет учиться без намерения испол-

нять, в его учёбе будет недостаток. 

Это следует и из слов Алтер Ребе в 

Законах об изучении Торы17 (где он 

пишет, что учебу следует прекра-

щать ради исполнения заповеди, ко-

                                                           
17

 4:3. 

торая не может быть исполнена дру-

гими людьми): «Поскольку это зада-

ча каждого человека, как сказали 

мудрецы18 “Цель мудрости – раская-

ние и добрые дела“, а если не дела-

ет так, то, следовательно, учится без 

намерения исполнять…». 

Алтер Ребе объясняет, что следует 

прекращать изучение Торы ради ис-

полнения заповеди, поскольку это 

является целью самой Торы, и пото-

му – «если не делает так, то, следо-

вательно, учится без намерения ис-

полнять». Когда человек не прекра-

щает учебу ради исполнения запо-

веди, которую не может исполнить 

никто другой, недостаток выражает-

ся (не только в том, что он не испол-

нил заповедь, но и) в самой учебе. 

Из слов мудреца следует, что со-

вершенством мудрости является 

раскаяние и добрые дела. Но из это-

го не следует, что добрые дела воз-

величены над Торой. Вопрос воз-

вращается: почему именно рабби 

Шимон утверждает, что «корона 

доброго имени возвышается над 

ними»? 

5. 

Объяснение в следующем. Мир со-

здан для того, чтобы стать обитали-

щем Всевышнего. Из этого следует, 

                                                           
18

 Брахот, 17а. 
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что все пути служения Всевышнему в 

мире необходимы для достижения 

этой цели. Не только исполнение за-

поведей при помощи материальных 

предметов, но и изучение Торы, да-

же когда оно является ремеслом че-

ловека, в случае чего он отделен от 

мира, необходимо для превращения 

мира в обиталище Всевышнего. 

Одно из объяснений этому таково. 

Есть правило19: «Узник не может 

вызволить себя сам». Если бы един-

ственным служением было служе-

ние в мире, еврей не мог бы очи-

стить и возвысить мир над сокрыти-

ем. Потому необходимо и служение, 

при котором еврей отделяется от 

мира, возвышается над ним. 

Силу для этого дают люди, чьим ре-

меслом является Тора, они пробуж-

дают подобный образ служения у 

всех евреев, основным занятием ко-

торых являются добрые дела. Когда 

еврей посвящает время изучению 

Торы, даже если речь идет об одной 

главе утром и одной вечером, его 

учёба должна происходить таким же 

образом, как и учеба человека, чьим 

ремеслом является Тора, у которого 

нет никакого другого занятия. 

 

                                                           
19

 Брахот, 5б. 

6. 

Человек, чьим ремеслом является 

Тора, должен влиять на остальных 

евреев. Для того, чтобы ему это уда-

лось, недостаточно заниматься этим, 

лишь встретив другого еврея. Ведь в 

таком случае, если он занят лишь 

учебой, при встрече с другим евреем 

человеку сложно будет оторваться и 

оказать внимание тому, кто находит-

ся на более низком уровне. 

Потому сама учеба должна быть 

пропитана этим намерением – вли-

ять на мир, и делать так, чтобы 

единственным ремеслом других ев-

реев также становилась Тора, чтобы 

у них также возникало это чувство, 

[Подобно этому объясняется особое 

достоинство рабби Акивы – в отли-

чие от других мудрецов, которые 

«вошли в сад (тайное учение Торы), 

но не вышли с миром»: рабби Акива 

«вошел с миром и вышел с ми-

ром»20. Он «вышел с миром», по-

скольку «вошел с миром»: рабби 

Акива «вошел в сад», отделился от 

мира и познал тайное учение Торы 

«с миром», с намерением вернуться 

в мир и повлиять на него, и потому 

он смог «выйти с миром»]. 

На основании этого можно объяс-

нить упомянутый фрагмент Иеруса-

                                                           
20

 Хагига, 14б. 
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лимского Талмуда (относительно 

прекращения изучения Торы даже 

тем, чьим ремеслом является Тора, 

ради исполнения заповеди) – «разве 

рабби Шимон не согласен, что сле-

дует прекращать… разве рабби Ши-

мон не считает, что изучающий с 

намерением…».  

[Это не только означает, что учебу 

фактически следует прекращать для 

строительства сукки, не только, что 

цель учебы в том, чтобы она приво-

дила к действию, но и более того:] 

В самой учебе выражается дальней-

шее действие: во время учебы уже 

ясно, что ее целью является дей-

ствие (иначе она не сможет быть 

прекращена, когда дело дойдет до 

действия). 

7. 

Но все же можно спросить: все ска-

занное понятно, когда учеба не яв-

ляется единственным ремеслом, ко-

гда человек не совершенно отделен 

от мирского. В таком случае понятно, 

каким образом он может думать о 

влиянии на другого еврея и о спуске 

в мир во время учёбы. 

Но речь идет о еврее, чьим ре-

меслом является Тора. Как же во 

время подобной учебы он может 

думать о людях, занятых «сбором 

урожая»? Ведь подобные мысли 

противоречат тому образу, каким он 

в данный момент учит Тору! 

Объяснение в следующем. Отделе-

ние от мира (рацо) и нахождение в 

нем (шов) противоречат друг другу 

лишь со стороны творений и со сто-

роны порядка миров. Но когда еврей 

находится над ограничениями, когда 

он полностью аннулирован воле 

Всевышнего, и в подобной форме 

делает все свои дела – то при отде-

лении от мира и при возвращении в 

мир его положение одинаково: он 

аннулирован воле Всевышнего. 

Другие примеры тому: «Посланник 

человека подобен ему самому»21, 

«Раб царя – царь»22. Это так и когда 

речь идет о служении, которое до-

стойно уровня царя, и когда подра-

зумевается служение уровня раба и 

посланника. 

Более того: со стороны Сущности 

Всевышнего, которая может нести в 

себе противоречия, обе стороны мо-

гут присутствовать одновременно. 

Поэтому: если Тора является един-

ственным ремеслом человека, по-

скольку он получает от этого удо-

вольствие – он не может в то же 

время думать о возвращении в мир 

и о влиянии на него. Но если человек 

                                                           
21

 Брахот, 34б. 
22

 Сифри, Дварим, 1:7. 
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изучает Тору ради исполнения воли 

Всевышнего (чтобы сделать Ему оби-

талище в низших мирах), он может 

нести в себе противоречия: он мо-

жет быть полностью погружен в Тору 

и в то же время осознавать, что цель 

подобной учебы заключается во 

влиянии и спуске к другим евреям, 

которые пока не находятся на этом 

уровне. 

8. 

Подобную черту мы находим у раб-

би Шимона: 

Талмуд рассказывает23: рабби Ши-

мон находился в пещере двенадцать 

лет, спасаясь от римлян. После вы-

хода оттуда, он увидел, что люди за-

няты засеванием полей и выращи-

ванием урожая. «Сказал: оставляют 

жизнь вечную и занимаются жизнью 

временной! Каждое место куда 

смотрели (рабби Шимон и его сын 

рабби Элазар) тут же становилось 

сожженным». Затем рабби Шимон 

вернулся в пещеру по велению Все-

вышнего. Когда он вышел оттуда 

спустя год – «Всюду, где карал рабби 

Элазар, исцелял рабби Шимон. Ска-

зал ему: “Сын мой! Достаточно миру 

мое и твое служение“». 

«Достаточно миру мое и твое служе-

ние (изучение Торы)» не означает, 

                                                           
23

 Шаббат, 33б. 

что лишь они будут изучать Тору, а 

другие евреи не будут этим зани-

маться. Это означает, что достаточно 

двух людей, чьим ремеслом являет-

ся Тора для того, чтобы ее изучение 

оказало влияние на мир. 

Намек на это содержится в различии 

между двенадцатым и тринадцатым 

годом нахождения в пещере. Число 

двенадцать выражает порядок ми-

ров (к примеру: двенадцать меся-

цев). Число же тринадцать возвыше-

но над этим порядком. 

Поэтому со стороны числа двена-

дцать, рацо (отделение от мира) и 

шов (нахождение в нем) являются 

противоречием. В связи с этим раб-

би Шимон сказал: «Оставляют жизнь 

вечную и занимаются жизнью вре-

менной!». Между «вечной жизнью» 

и «временной жизнью» не может 

быть единения (невозможно, чтобы 

те, кто заняты пахотой и севом, мог-

ли посвящать себя «вечной жизни»). 

«Исцеление» было возможно имен-

но со стороны числа тринадцать. На 

его уровне рабби Шимон не был от-

делен от мира, а наоборот – исцелял 

мир, оказывал на него влияние изу-

чения Торы. 

9. 

Это также объясняет слова рабби 

Шимона о том, что «корона доброго 
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имени возвышается над ними»: 

здесь (согласно внутреннему смыс-

лу) подразумеваются добрые дела, 

выражающиеся в самой учебе – ока-

зание влияния на других людей. У 

тех, кто обладает «короной Торы», 

чьим ремеслом является Тора, также 

была и сторона добрых поступков. 

Поэтому «корона доброго имени 

возвышается над ними»: когда к 

«короне Торы», к учебе самой по се-

бе, добавляется «корона доброго 

имени» [т.е. когда сама «корона То-

ры» (а также «корона священства» и 

«корона царствования») обладает 

«добрым именем»] – когда человек 

влияет на других – это является ис-

тинным возвышением. Это является 

исполнением цели, ради которой он 

изучает Тору. 

На это намекает и то, что высказыва-

ние рабби Шимона упомянуто в три-

надцатой мишне главы. Рабби Ши-

мон обрёл «корону доброго имени» 

(после тринадцати лет в пещере) со 

стороны числа тринадцать. 

10. 

Теперь станет понятной связь всего 

сказанного с праздником Лаг ба-

Омер: 

В книге Зоѓар сказано24: в день своей 

кончины рабби Шимон достиг 

наивысшего постижения тайн Торы и 

вместе с тем раскрыл их своим уче-

никам, раскрыл им «святые слова, 

которые не были раскрыты до тех 

пор». 

Это соответствует общей особенно-

сти рабби Шимона, касающейся тайн 

Торы: другие мудрецы, которые изу-

чали тайны Торы, не раскрывали их 

другим людям. Рабби Шимон же со-

единял скрытое и явное – он рас-

крывал ту часть Торы, которая была 

тайной (которая была возвышена 

над проявлением в мире) [это по-

добно соединению «вечной жизни» 

с «временной жизнью»]. 

11. 

Соединение «вечной жизни» (воз-

вышенной над миром) с «временной 

жизнью» (нахождением в мире) яв-

ляется основным содержанием гла-

вы Беѓар: в главе подчеркивается, 

что даже занятие «землей» и приро-

дой должно быть связано с «горой 

Синай», которая возвышена над ми-

ром и над природой. Более того: за-

нятие «землей» является частью 

(главы) «горы Синай», является пу-

тем к достижению цели дарования 

Торы на горе Синай. 
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 Идра Зута, 287б. 
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Это выражается и в начале главы 

(которое включает в себя всю главу), 

и в ее завершении («все следует за 

завершением»25). 

В начале главы говорится о заповеди 

шмита, особенность которой за-

ключается в том, что даже у того ев-

рея, который занят обработкой зем-

ли, вплоть до того, что (в соответ-

ствии с Торой) спрашивает «что бу-

дем есть», был год «покоя Г-

споду»26, когда он может полностью 

посвятить себя «горе Синай» - изу-

чению Торы – без помех (подобно 

еврею, чьим ремеслом является То-

ра). Для него светит имя Всевышнего 

– Ѓавайе, возвышенное над приро-

дой. 

В завершении же главы есть еще 

бо́льшая особенность. Даже тому, 

кто был продан нееврею, что являет-

ся самым великим спуском в самом 

мире и в природе, до такой степени, 

что можете возникнуть мысль «я 

также как и он»,  

Тора говорит не только о запрете 

делать чужих богов (о том, что никто 

не властен над исполнением запо-

ведей евреем), но и более того – «Я 

Г-сподь, верный в воздаянии возна-

граждения»27: 

                                                           
25

 Брахот, 12а. 
26

 Беѓар, 25:2. 
27

 Конец главы, Раши. 

Вознаграждение за заповедь указы-

вает, что свет, который проявился 

посредством ее исполнения, светит 

человеку и нисходит до его разума. 

Даже тот, кто продан нееврею, мо-

жет возвыситься над порабощением 

и достигнуть ступени «Я Г-сподь», 

возвышенной над природой. 

Из бесед глав Беѓар – Бехукотай 

5723 и 5724 годов 

 и главы Эмор 5737 года 

 


