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1. 

О стихе1 «Установили Иудеи, и при-

няли на себя» мудрецы говорят2: 

«Установили то, что приняли на се-

бя». При даровании Торы у горы Си-

най, евреи приняли ее «по принуж-

дению», поскольку Всевышний под-

нял над ними гору как лохань, и ска-

зал, что в случае их отказа получить 

Тору – гора обрушиться на них. Во 

времена же Пурима евреи, наконец, 

приняли Тору по собственной воле. 

Само собой, принятие Торы евреями 

по доброй воле является значитель-

ным событием. Почему же в Пурим в 

память о нем мы не совершаем ни-

каких действий? 

Хоть они и приняли Тору по соб-

ственной воле «из любви к чуду, ко-

торое было совершено с ними» (а 

чудо отмечается в Пурим), все же 

непонятно, почему нет даже упоми-

нания о столь значительном собы-

тии, которое произошло вследствие 

этого чуда – окончательного получе-

ния Торы по собственной воле. 

2. 

Следует сказать, что напротив – зна-

чительное событие получения Торы 

выражено во всех особых заповедях, 

которыми праздник Пурим отлича-

                                                           
1
 Эстер, 9:27. 

2
 Шабат, 88а. 

ется от остальных праздников: 1) 

Чтение свитка Эстер; 2) Посылки яств 

(мишлоах манот); 3) Подарки бед-

ным (матанот ле-эвьоним). 

(Остальные заповеди, которые со-

вершают в Пурим – чтение Торы, 

вставка «За чудеса» в молитве и в 

благословении после еды, запрет 

оплакивания умерших и поста, тра-

пеза – присутствуют и в других 

праздниках]. 

Предварительно следует объяснить 

разницу между поступком, который 

человек совершает по принуждению 

и поступком, который он делает по 

собственной воле. Когда человек 

делает что-либо по принуждению, 

он делает ровно столько, сколько от 

него требуется, чтобы выполнить 

обязанность. Когда же он действует 

по собственной воле, он старается 

совершить поступок как можно луч-

ше, даже больше, чем того требует 

возложенная на него задача. 

Это выражается в «Установили 

Иудеи, и приняли на себя и на по-

томков своих» - в заповедях (напи-

сания и) чтения свитка Эстер (меги-

лы), Мишлоах Манот и подарков 

бедным. 

Объяснение в следующем. С одной 

стороны, эти действия не являются 

совершенно новыми, но с другой – 
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они несут в себе добавку к обычным 

заповедям. 

Свиток Эстер не является новым яв-

лением (и прежде существовали свя-

тые книги – Тора, Пророки и Писа-

ния. Мегила является новой книгой, 

добавленной к Писаниям, посред-

ством особой просьбы – «запишите 

меня на поколения»3, она входит в 

число записанных чудес4, и является 

их завершением5). Чтение Мегилы 

также не является новым – и прежде 

читали Тору. К тому же в каждый 

праздник упоминают о чуде, которое 

является причиной праздника. Все 

же, по отношению к Мегиле добав-

ляются новые детали: ее читают и 

ночью, из свитка, написанного на 

пергаменте, знание об этом чуде 

следует распространять как можно 

больше. 

Мишлоах Манот: согласно объяс-

нению, которое приведено в Манот 

ѓа-Леви6 смысл этой заповеди в том, 

чтобы умножать мир между еврея-

ми. А ведь любовь к ближнему – это 

общая заповедь, которая действует 

на протяжении всего года, она явля-

ется «центральным принципом То-

ры»7. Но со стороны заповеди любви 

к ближнему, нет необходимости ис-

                                                           
3
 Мегила, 7а. 

4
 В отличии от чуда Хануки. 

5
 Йома, 29а. 

6
 Эстер, 9:16. 

7
 Торат Коѓаним, Кдошим, 19:18. 

кать еврея для исполнения запове-

ди. Особенность же заповеди 

Мишлоах Манот: найти еврея и вы-

разить любовь к нему подарком, ко-

торый можно тотчас же использо-

вать (не деньгами8). 

Подарки бедным: заповедь цдаки 

актуальна на протяжении всего года. 

Но в Пурим существует особенность 

– недостаточно дать милостыню 

встретившемуся бедняку, а необхо-

димо искать именно двух бедняков, 

и дать им подарки. 

Это подчеркивается в словах «уста-

новили то, что уже приняли»: евреи 

еще до Пурима приняли на себя со-

блюдение этих заповедей, они в лю-

бом случае обязаны их исполнять. 

Но в Пурим они их, к тому же, «уста-

новили», добавили им силы и посто-

янства. Это выразилось в заповедях 

между человеком и Всевышним, а 

также в заповедях между человеком 

и ближним: добавление к тексту 

Письменной Торы – написание и 

чтение Мегилы, а посредством нее 

возношение хвалы Всевышнему9, в 

бо́льшей степени чем в другие 

праздники (между человеком и Все-

вышним), 

А также добавление особого стара-

ния в заповеди любви к ближнему и 

                                                           
8
 См. Таанит, 23б. 

9
 Подобно благодарственной жертве. 
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в заповеди цдаки, посредством 

Мишлоах Манот и подарков бед-

ным (между человеком и ближним). 

3. 

Но возникает вопрос. Есть и другие 

причины заповедей Мишлоах Ма-

нот и подарков бедным. О 

Мишлоах Манот10: «Чтобы каждый 

смог исполнить заповедь трапезы, 

как предписано законом. Это следу-

ет из Талмуда в первой главе тракта-

та Мегила11: Абаей бар Авин и рав 

Ханина бар Авин менялись трапеза-

ми и таким образом исполняли за-

поведь Мишлоах Манот. Следова-

тельно, причина этой заповеди - 

трапеза». То же касательно заповеди 

подарков бедным – из слов некото-

рых законоучителей следует, что она 

связана с предоставлением средств 

для трапезы Пурима12. 

Согласно этим мнениям, содержа-

ние и смысл заповедей заключаются 

в трапезе Пурима (хоть таким обра-

зом и исполняются заповеди любви 

к ближнему и цдаки). Как же, в та-

ком случае, выражено, что евреи 

«установили то, что уже приняли» 

(приняли Тору добровольно)? 

 

                                                           
10

 Трумат ѓа-дешен, гл. 111. 
11

 7б. 
12

 См. Левушей Срад к Маген Авраѓам, гл. 691, 13. 

4. 

Предварительно следует заметить, 

что из слов Рамбама также следует 

вышесказанное – смысл заповеди 

подарков бедным не заключается 

(лишь) в цдаке (то же касается и за-

поведи Мишлоах Манот, как будет 

объяснено далее). Рамбам пишет13: 

«Лучше человеку умножить дары 

беднякам, чем умножить свою тра-

пезу и разосланные гостинцы друзь-

ям. Ведь нет большей и прекрас-

нейшей радости, чем развеселить 

сердца бедняков, сирот, вдов и 

пришельцев. Веселящий сердца этих 

несчастных подобен Шхине, как ска-

зано14: “Ибо так говорит Возвышен-

ный и Превознесенный, Существую-

щий вечно и Святой – имя Его: (в ме-

сте) высоком и священном обитаю Я, 

но с тем, кто сокрушен и смирен ду-

хом, чтобы оживлять дух смиренных 

и оживлять сердце сокрушенных"». 

Если бы Рамбам считал, что содер-

жанием заповеди даров беднякам 

является цдака, а таким образом, 

радующий их подобен Шхине на 

протяжении всего года – следовало 

бы упомянуть об этом достоинстве в 

законах о дарах беднякам, где гово-

рится о достоинствах цдаки в общем. 

Какое же оно имеет отношение 

                                                           
13

 Законы Мегилы, гл. 2, ѓалаха 17. 
14

 Йешаяѓу, 57:15. 
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именно к Пуриму и к законам Меги-

лы? 

Можно сказать и с другой стороны: в 

Законах Мегилы Рамбам не упоми-

нает тех достоинств цдаки, которые 

он перечислил в Законах о дарах 

беднякам15 (евреи обретают избав-

ление в заслугу цдаки и т.д.). 

Отсюда мы приходим к заключению, 

что, по мнению Рамбама, хоть даруя 

подарки бедным в Пурим, человек и 

исполняет заповедь цдаки, все же, 

содержание и смысл этой заповеди 

не схож с цдакой. Это является не 

просто обеспечением нужд, но, 

главным образом, доставление ра-

дости – «развеселить сердца бедня-

ков». 

[По этой же причине понятно, поче-

му здесь Рамбам включает в радость 

даров бедняков «сирот, вдов и при-

шельцев». Ведь не совсем понятно: 

если они являются бедняками, по-

чему они упомянуты отдельно? Ведь 

они уже включены в «бедняков»? 

Если же им не требуется милостыня, 

почему Рамбам упоминает их по от-

ношению к заповеди «подарков 

беднякам»? 

Но если смысл заповеди заключает-

ся в доставлении радости, то понят-

но, что она имеет отношение ко 

                                                           
15

 Гл. 10. 

всем «несчастным». Можно сказать, 

что в части радости все они являются 

«бедняками» и «нуждающимися»]. 

Более того: из слов Рамбама следу-

ет, что смыслом всех трех заповедей 

– трапезы, Мишлоах Манот и по-

дарков бедным – является достав-

ление радости. Все же, «нет боль-

шей и прекраснейшей радости, чем 

развеселить сердца бедняков», и по-

тому «лучше человеку умножить 

дары беднякам». 

Следует понять: относительно тра-

пезы ясно, что ее смыслом является 

радость. Но откуда Рамбам учит, что 

смыслом заповедей Мишлоах Ма-

нот и подарков бедным также явля-

ется радость? 

[Также следует понять: как достоин-

ство того, что «веселящий сердца 

этих несчастных подобен Шхине» 

относится именно к содержанию за-

поведи подарков бедным в Пурим? 

Ведь это относится к любой цдаке, 

как следует из стиха, который при-

водит Рамбам. И все же, Рамбам не 

упоминает, что дающий цдаку подо-

бен Шхине, когда речь идет о цдаке 

в общем, хоть и приводит стих 

«оживлять дух смиренных»!]. 

5. 

Относительно Мишлоах Манот 

можно сказать так: дары, в самом 



«Источники – из первоисточников»  Пурим, т. 16, сиха 2 

5 
 

деле, предназначены для того, что-

бы у ближнего была возможность 

совершить трапезу Пурима, а предо-

ставление этой возможности являет-

ся частью обязанности трапезы са-

мого (предоставляющего) человека, 

как пишет Рамбам: «В чем заключа-

ется обязанность этой трапезы? Что-

бы ел… (и Рамбам продолжает в той 

же ѓалахе:) а также обязан послать 

два дара… а если нет у него, меняет-

ся с ближним своим – каждый посы-

лает другому свою трапезу». Смыс-

лом же трапезы является радость 

заповеди. Таким образом, смыслом 

Мишлоах Манот является радость. 

То же можно сказать и о подарках 

бедным – они связаны с обязанно-

стью человека пировать и радовать-

ся, с обязанностью его собственной 

трапезы. 

Подобно тому, что Рамбам пишет о 

радости в праздники16: «А когда он 

ест и пьет, должен кормить при-

шельцев, сирот и вдов, и прочих 

бедных и несчастных. А если запира-

ет двери двора, ест и пьет с детьми, 

но не кормит и поит бедняков и 

обездоленных – это не радость за-

поведи, а радость брюха…». 

Но относительно подарков беднякам 

так сказать сложно, поскольку о них 

Рамбам пишет в отдельной ѓалахе: 

                                                           
16

 Законы праздников, гл. 6, ѓалаха 18. 

«Человек обязан раздавать бедня-

кам в день Пурима», в отличие от 

заповеди Мишлоах Манот, о кото-

рой он пишет в той же ѓалахе, где 

пишет о трапезе. 

Особенно учитывая, что в этой ѓала-

хе (где говорится о трапезе) Рамбам 

не упоминает о подарках беднякам, 

подобно тому, как упоминает о них в 

Законах о праздниках. 

Отсюда следует, что подарки бедня-

кам обладают отдельным смыслом, 

они не связаны с обязанностью соб-

ственной трапезы человека. 

Более того: согласно сказанному, 

Мишлоах Манот и подарки бедня-

кам являются не отдельными запо-

ведями, а частью обязанности тра-

пезы, и таким образом, если человек 

не исполнил одной из них – он не 

исполнил обязанности трапезы 

должным образом (подобно тому, 

как Рамбам пишет о трапезе празд-

ников), 

Но это противоречит простому 

смыслу, согласно которому в Пурим 

есть три отдельных заповеди. Так 

следует и из слов самого Рамбама: 

«Нет большей и прекраснейшей ра-

дости, чем развеселить сердца бед-

няков». Следовательно, и без этого 

человек выполняет заповеди Пури-

ма, включая заповедь радости. Ему 
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лишь не достает «большей и пре-

краснейшей радости», которой яв-

ляется заповедь подарков бедным. 

6. 

Объяснение в следующем: 

В Мегиле сказано17: «Сделать их 

днями пиршества и веселья, и посы-

лания яств в дар друг другу и подар-

ков бедным» (из этого стиха следуют 

три заповеди Пурима – трапеза, 

Мишлоах Манот и подарки бед-

ным). Из слов «днями пиршества» 

следует, что обязанность трапезы и 

веселья – это не действие, временем 

которого является Пурим, а след-

ствие понятия, которым обладает 

весь день. Понятием дня является 

радость, и как следствие, в этот день 

устраивается трапеза. 

Из этого следует, что и остальные 

обязанности Пурима, по крайней 

мере те, о которых упомянуто в про-

должение этого же стиха – «посыла-

ния яств в дар друг другу и подарков 

бедным» - также являются следстви-

ем того, что сам день является днем 

пира и радости. 

Главным содержанием дня является 

радость, и мы не находим подобно-

го по отношению к другим праздни-

кам. 

                                                           
17

 9:22. 

Это является связью Пурима с тем, 

что «установили то, что приняли на 

себя». В том, что главным содержа-

нием дня является радость, выража-

ется, что евреи приняли Тору в дни 

Ахашвероша не по принуждению, а 

по собственной воле. 

7. 

«Установили то, что приняли» глав-

ным образом выражается в особой 

форме радости Пурима, которой мы 

не находим в других праздниках и 

радостных событиях. 

О заповеди трапезы Рамбам пи-

шет18: «Какова обязанность этой 

трапезы? Чтобы ел… и пил вино, по-

ка не опьянеет, и не заснет, опья-

нев». Источником этого закона яв-

ляются слова Рава19: «Обязан чело-

век пить в Пурим, пока не сможет 

отличить между “проклят Ѓаман“ и 

“благословен Мордехай“». 

Пьянство не является хорошим каче-

ством. Комментаторы20 подробно 

разбирают этот закон, и сам Рамбам 

пишет по отношению к другим 

праздникам21: «Пьянство и пу-

стосмешество… являются не радо-

стью, а разгулом…». Как же возмож-

                                                           
18

 Законы Мегилы, гл. 2, ѓалаха 15. 
19

 Мегила, 7б. 
20

 Меири, Кол Бо. 
21

 Законы о праздниках, гл. 6, ѓалаха 20. 
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но, что в Пурим человек обязан пить, 

«пока не заснет, опьянев»? 

8. 

Можно это объяснить на основе вы-

шесказанного. В дни Пурима евреи 

«установили то, что приняли на се-

бя», произошло окончательное и со-

вершенное получение Торы. Тора 

является волей и мудростью Все-

вышнего, она является сокровенной 

драгоценностью22, которое не может 

воспринять ограниченное (своим 

пониманием и сущностью) творение. 

Поэтому при даровании Торы после 

каждого речения души евреев отле-

тали к своему источнику. 

Подобное и более того можно ска-

зать относительно окончательного 

получения Торы в дни Ахашвероша. 

Чтобы принять Тору Всевышнего, 

человек должен аннулировать соб-

ственное понимание и собственную 

материальную сущность. Подобно 

этому в Шульхан Арухе23 описана 

молитва благочестивых («молящий-

ся должен видеть себя, будто стоя-

щим перед Шхиной»24): «Они уеди-

нялись и углублялись в молитву до 

такой степени, что теряли матери-

альное облачение и укрепляли дух 

разума до такой степени, что стано-

                                                           
22

 Шабат, 88б. 
23

 Орах Хаим, начало гл. 290. 
24

 Санѓедрин, 22а. 

вились близкими к достоинству про-

роков». 

Во времена Пурима евреи пришли к 

этой ступени посредством самопо-

жертвования на протяжении всего 

года25. 

9. 

Таким образом понятно, что смысл 

Пурима – понятие радости, которым 

он обладает – выражается именно 

трапезой, в течение которой человек 

«пьет вино до тех пор, пока не опья-

неет и не заснет, опьянев». 

Получение Торы в дни Ахашвероша, 

когда евреи установили то, что при-

няли на себя во времена дарования 

Торы, выражается, когда человек 

аннулирует свой разум настолько, 

что «теряет материальную сущ-

ность», подобно достоинству проро-

чества. Как пишет Рамбам26: «Все 

они видят… лишь во сне, в видении 

ночном, или днём, когда упадёт на 

них сон… и все они, когда пророче-

ствуют – части тела их сводит судо-

рогой, сила тела покидает их, а каче-

ства смешиваются…». 

Потому обязанность радости в Пу-

рим является столь безграничной, 

что человеку следует «опьянеть и за-

                                                           
25

 См. Тора Ор, 92г. 
26

 Законы основ Торы, гл. 7, ѓалаха 2. 
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снуть, опьянев» - аннулировать 

форму своей сущности и качеств. 

10. 

По этой причине Рамбам пишет: 

«Лучше человеку умножить дары 

беднякам, чем умножить свою тра-

пезу и разосланные гостинцы друзь-

ям». Хоть смыслом всех трех запо-

ведей и является радость, все же 

«нет большей и прекраснейшей ра-

дости, чем развеселить сердца бед-

няков, сирот, вдов…». Радость явля-

ется истинной и совершенной до та-

кой степени, что выходит за пределы 

собственной сущности человека, и 

достигает состояния «отсутствия 

различения (между “проклят Ѓаман“ 

и “благословен Мордехай“)» - в чем 

выражается получение Торы Все-

вышнего – именно когда человек 

умножает подарки бедным. Таким 

образом он показывает, что достав-

ление радости беднякам является 

для него бо́льшей радостью, чем его 

собственная трапеза, и даже 

бо́льшей, чем трапеза с друзьями 

(людьми, подобными ему). 

Но обязанность радости в праздники 

является заповедью – «И радуйся в 

праздник твой»27, - при исполнении 

которой нет обязанности доходить 

до состояния «пьянства», выходить 

за пределы собственной сущности. 

                                                           
27

 Ръэ, 16:14. 

Из слов Рамбама следует, что когда 

бедняки не приходят в праздник, то 

достаточно и собственной радости. 

Подобной ограниченной радостью 

человек исполняет заповедь в 

праздники. 

Радость прекращает быть радостью 

заповеди и превращается в «радость 

брюха», лишь когда человек «запи-

рает двери двора», когда он совер-

шает действие, которое предотвра-

щает доставление радости беднякам 

в праздник. 

11. 

Но в Пурим радость является безгра-

ничной, она выше, чем разум и по-

нимание. Подобная «великая и пре-

краснейшая» радость выражается 

именно в доставлении радости бед-

някам. 

Рамбам добавляет, что человек 

должен не просто пребывать в без-

граничной радости, до такой степе-

ни, что «опьянеет и заснет, опья-

нев», в чем выражается окончатель-

ное получение Торы, 

Но более того: «Веселящий сердца 

этих несчастных подобен Шхине». 

Если «великую и прекраснейшую» 

радость человеку доставляет именно 

радость другого «несчастного» еврея 

– это указывает на его подобие 

Шхине. Ведь ограниченное творение 
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ощущает собственную сущность и 

потому не может быть, чтобы ра-

дость другого человека (да еще и 

стоящего на более низком уровне) 

была для него значительнее соб-

ственной радости. Это может про-

изойти лишь по причине того, что 

еврей подобен Шхине. 

Подобным поведением человек со-

блюдает «дни пира и радости» в со-

вершенстве, поскольку в его дей-

ствиях явно выражено «установле-

ние того, что приняли» - получение 

Торы во времена Ахашвероша. 

Из беседы Пурима 5736 года 


