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Подход Рона Найвельда к «духовным упражнениям» 
в талмудическом иудаизме

В иудаике начала XXI в. особую актуальность обрели исследова-
ния раввинистического иудаизма эпохи Мишны и Талмуда в контек-
сте эллинистической культуры. Одним из важнейших вопросов, кото-
рые ставят исследователи этой темы, является вопрос об особенностях 
мировоззрения иудеев во времена поздней античности на территории 
Палестины и Вавилонии, то есть в эпоху становления раннего этапа 
в истории раввинистического иудаизма и написания классических 
текстов этой религии. В связи с этим, перед исследователями встает 
вопрос о том, как можно создать целостное представление о мировоз-
зрении иудеев этой эпохи и выявить его характерные черты в сравне-
нии с другими современными ему интеллектуальными движениями1.

С этой целью исследователи обращаются к талмудическим тек-
стам, уделяя особое внимание этике мудрецов Талмуда. В этом кон-
тексте представляет интерес подход, который предлагает израильско-
французский историк библейского и позднеантичного иудаизма Рон 
Найвельд2. В настоящее время он является исследователем в Наци-
ональном центре научных исследований (CNRS) в Школе высших 
исследований в области социальных наук в Париже. Рон Найвельд — 
автор ряда научных статей и монографий, написанных на иврите, ан-
глийском и французском языках3. Он является также переводчиком: 
в этом году им был издан французский перевод комментария Раши 
к Песне песней с аннотацией и комментариями автора перевода4. 
С французского языка на иврит им была переведена уже ставшая 
классической книга Пьера Адо «Что такое античная философия?» 
(1995)5. Идеи этого известного французского исследователя антич-
ной философии, а также работы его соотечественника Мишеля Фуко 
послужили методологической основой для докторской диссертации 
Рона Найвельда, которая легла в основу его книги «Антифилософы: 
практики себя и отношение к закону в классической раввинистиче-
ской литературе»6.



46 

Новаторские исследования талмудического иудаизма Рона 
Найвельда у нас еще не вошли в научный оборот, тогда как работы 
Пьера Адо и Мишеля Фуко хорошо известны российским ученым. 
Отечественный исследователь античной философии П. А. Гаджикур-
банова так резюмирует основополагающую идею Пьера Адо: «Сле-
дуя стоическому определению философии как “искусства жить”, Адо 
утверждает, что философия в античности, вопреки современным 
представлениям о ней, была не только и не столько теоретической 
дисциплиной, и тем более экзегезой определенного рода текстов, 
но в первую очередь — образом жизни, в основе которого лежало то 
или иное экзистенциальное предпочтение»7. В этом контексте фило-
софии как образа жизни и как искусства жизни нужно понимать 
тот смысл, который Пьер Адо вкладывает в выражение «духовные 
упражнения». Он описывает их следующим образом: «На самом деле, 
эти упражнения <…> соответствуют преобразованию видения мира и 
метаморфозе личности. Слово “духовный” действительно позволяет 
понять, что эти упражнения являются творчеством не только мысли, 
но всей психики индивида; оно особенно раскрывает настоящий мас-
штаб этих упражнений: благодаря им, индивид возвышается к жизни 
объективного Духа, то есть снова помещает себя в перспективу Все-
го (“увековечить себя, себя превосходя”)»8. Привлечение идей этого 
ученого для исследования иудейской культуры не является случай-
ным: хотя он сам и не выходил за область исследований «духовных 
упражнений» в философии и христианской религии, но прямо ука-
зывал на возможность применения такого подхода к иудаизму. Од-
нако он имел в виду «ветхозаветную религию» и к раввинистической 
традиции не обращался9.

Мишель Фуко в своих поздних работах (прежде всего, в двух по-
следних томах «Истории сексуальности» и на семинарах в Коллеж де 
Франс), посвященных тому, что он назвал «культурой себя» и «заботой 
о себе», предпринял попытку рассмотреть философию как образ жиз-
ни в свете «практик себя», не без влияния работ Пьера Адо10. Название 
книги Найвельда, содержащее скрытую цитату («практики себя»), на-
мекает на то, что ее автор вступает в диалог с Мишелем Фуко, который 
в упомянутых трудах разрабатывал масштабный проект «генеалогии 
западного субъекта», оставшийся незавершенным. Характеризуя по-
нятие «забота о себе», Мишель Фуко писал: «Именно эта тема, поки-
нув изначальные рамки и отделившись от первичного философского 
смысла, постепенно обрела измерения и формы подлинной “культуры 
себя”. Термин этот показывает, что принцип заботы о себе получил до-

ИСТОРИОГРАФИЯ. ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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статочно общее значение: во всяком случае, призыв “заботься о себе” 
стал императивом многих отличных друг от друга доктрин; он стал об-
разом действия, манерой поведения, пропитал различные стили жиз-
ни, оформился в многочисленные процедуры, практики, предписания, 
которые осмысляли, развивали, совершенствовали и преподавали. Та-
ким образом, он конституировал социальную практику, предоставив 
основание для межличностных связей, обменов и коммуникаций, а 
порой и для институтов; наконец, он породил определенный способ 
познания и обработки знаний»11. Нельзя сказать, что Найвельд про-
должает проект Фуко, скорее, он дополняет его. Фуко сосредоточился 
на эллинистической и пост-эллинистической философии (стоицизм, 
кинизм, эпикуреизм), противопоставляя их платонизму и христиан-
ской философии и религии. В эллинистической и постэллинистиче-
ской философии Фуко находит определенный идеал. Согласно Най-
вельду, «идеал, который ищет Фуко, есть, в действительности, идеал 
философского субъекта — такого субъекта, который сам производит 
некоторый этический закон своей жизни»12. Найвельд не отдает пред-
почтения тому или иному философскому или религиозному учению, 
а противопоставляет философии (и это отражает слово «антифило-
софы» в названии книги), а также христианству, раввинистическую 
традицию, подчеркивая сходства и различия между ними.

Таким образом, Найвельд решает довольно амбициозную задачу 
по изложению генеалогии субъекта талмудического иудаизма. Он от-
мечает, что «раввинистическое движение, которое представляет собой 
одновременно интеллектуальное течение и социально-политическую 
общность, возникает в ту же эпоху, что и христианская религия, и по-
добно ей находится в диалоге с другими духовными (философскими 
и религиозными) течениями, находящимися внутри или вне пале-
стинского иудаизма первых веков новой эры»13. При этом коренное 
отличие раввинистической этики от постэллинистической, философ-
ской или христианской, заключается в том, что иудаизм предполага-
ет существование внешнего закона, который должен быть интерио-
ризован, тогда как другие современные ему учения основывались на 
возможности и необходимости полной гармонии между субъектом и 
универсальным законом — в платонизме и стоицизме, но и в христи-
анстве Павла, у которого устраняется не Закон, а его внешний инди-
виду характер: божественный закон содержится внутри субъекта — в 
философе или верующем. Раввинистический же индивид вступает в 
отношения с внешним Священным законом (Торой), при этом про-
пасть между ними никогда не исчезает.
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Гипотеза Найвельда состоит в том, что радикализация юридиче-
ского и центрального измерения библейского Закона и размежевание 
с формами философской этики в раввинистическом движении отве-
чает на опасность, которую представляло христианское учение, вы-
делившее Новый Завет в противоположность Ветхому и пытавшееся 
на свой манер гармонизировать библейский иудаизм и эллинистиче-
скую философию. Такая радикализация юридического и внешнего ха-
рактера Закона соответствует мысли Гегеля в его произведении «Дух 
христианства»: согласно Гегелю, Иисус снимает с библейского Закона 
юридическую форму, а раввины, наоборот, эту форму сохраняют, за-
остряют и перестраивают в новых условиях, когда Иерусалимский 
Храм разрушен, но преемственность с библейской традицией сохра-
няется. Действительно, раввинистический дискурс зиждется на би-
блейском требовании безусловного подчинения божественному Зако-
ну. Не отменяя и не подвергая сомнению, он наделяет это подчинение 
новым смыслом — личной этической работы, которую индивид воз-
лагает на самого себя. Жертвоприношение становится подчинением 
Богу индивида им самим. Таким образом, предметом этого действия 
теперь является не животное, а тот, кто его совершает. Раввинисти-
ческий индивид, в точности как христианин, выступает в двух ролях 
одновременно: он разом и жертвователь и жертвуемое, действующее 
лицо и объект своих религиозных практик14. Таким образом, в рав-
винистическом иудаизме устанавливается связь с божеством через 
подчинение себя Закону, другие возможные способы связи с боже-
ством — мистическая и аскетическая — в его рамках, по-видимому, ис-
ключаются.

Найвельд приходит к выводу о том, что большая часть талмудиче-
ских духовных упражнений связана с исполнением заповедей Торы 
(соблюдение субботы и др.). Однако существуют и духовные упраж-
нения, разработанные раввинами. Трудно датировать их появление, 
но свидетельством того, что это довольно поздние нововведения, яв-
ляется тот факт, что библейские тексты не содержат упоминаний этих 
практик, их названия в них не встречаются.

Среди всех характерных талмудических феноменов Найвельд осо-
бо выделяет один, называемый תשובה («тешува»), который он считает 
особым «духовным упражнением». В библейском иврите это слово 
имеет несколько значений — «возвращение», «прошествие [года]» и 
«ответ». Глагол שב («шав») имеет буквальное значение, связанное с 
перемещением — «возвратиться», «вернуться», но в пророческой ли-
тературе приобретает и переносное значение, связанное с изменением 
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поведения или намерения (возвращение к Богу и его постановлени-
ям), и его значение сближается с глаголом נחם «нахам». В талмуди-
ческой же литературе оно обозначает «возвращение» и «раскаяние», 
«покаяние» (и при этом отличается от принятия иудаизма — «гиюр»); 
говоря о ней, мудрецы имеют в виду раскаяние иудея в своих грехах 
и, тем самым и прежде всего, раскаяние в неподчинении авторитету 
Торы и, в конце концов, их авторитету и Торе в их интерпретации. 
Найвельд определяет тешуву как «духовную практику, которая имеет 
своим значением принятие авторитета Бога, что должно быть выра-
жено исполнением Его закона»15. Проанализировав большое количе-
ство талмудических текстов, Найвельд приходит к выводу, что тешува 
является практической основой для существования раввинистиче-
ского индивида в мире. О ее высоком значении свидетельствует Вави-
лонский Талмуд (Псах. 54а), где утверждается, что Бог создал тешуву 
прежде, чем сотворил мир.

Найвельд находит определенные параллели между раввинисти-
ческим значением слова «тешува» и словами, обозначающими «об-
ращение» в христианской литературе — латинским conversio и грече-
ским metάnoɩa16. В классическом и эллинистическом греческом языке 
metάnoɩa употребляется редко, а в Новом Завете и Септуагинте при-
обретает значение «раскаяние». Иудейский философ Филон Алек-
сандрийский употребляет metάnoɩa в смысле «тешува», аналогично — 
христианские авторы.

В ряде раввинистических текстов (Сифре Втор. 31, ВТ Таанит и 
др.) тешува-раскаяние рассматривается по контрасту с аскетически-
ми практиками, его знаком может быть устное признание своей ошиб-
ки, часто сопровождающееся рыданиями. Существуют мидраши, в ко-
торых обращающийся к Богу, оказавшись в беде, делает это не вполне 
искренне (царь Манасcия), в этом случае инициатива исходит от Бога, 
который желает услышать раскаяние человека. Проанализировав ряд 
текстов, в которых упоминается тешува, Найвельд приходит к выводу, 
что раскаяние — это форма двусторонней связи между божеством и 
человеком. Именно поэтому тешува является средством искупления 
грехов, в частности, в Йом Киппур. Совершая раскаяние, человек при-
знает авторитет Закона, а совершая добрые дела, он делает связь с За-
коном более крепкой и поднимает ее на более высокий уровень.

Таким образом, подобно античным философским школам и уче-
нию раннего христианства в раввинистическом иудаизме были раз-
работаны «духовные упражнения» (Адо) и «практики себя» (Фуко). 
Центральный элемент позднеантичных учений, связанный с практи-
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кой «обращения», предполагающей глубокую метаморфозу личности, 
находит свою параллель в раввинистическом феномене тешувы. Осо-
бенностью талмудического «обращения» является его неинтеллекту-
альный и «внешний» характер, что определяется первичностью прак-
тики, т. е. исполнением заповедей. Однако внешний и практический 
характер этого обращения не замыкается на ритуале как принятии 
«бремени Торы», а открывает духовное и интеллектуальное измере-
ние исполнения Закона согласно талмудическому принципу «наасэ 
у-нишма («услышим и поймем»).
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