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Аннотация. На первый взгляд, для устава венецианского «Братства соблюда-
ющих утро» (активно ок. XVI–XVII вв.) характерно противоречие между ре-
лигиозной целью создания сообщества и вниманием, которое составители 
устава уделяют процессуальным и административным вопросам. Однако, при 
углубленном рассмотрении представленного в уставе материала связь меж-
ду выплатами различных типов и религиозным характером «Братства» ста-
новится очевидной. Она выражена через систему двойных смыслов, харак-
терную для выплат, которые были обязаны производить члены «Братства». 
Анализу системы двойных смыслов, коннотаций и символического значения 
отдельных аспектов жизни объединения посвящена настоящая статья. Ма-
териалом для анализа служат два устава «Братства», представленных в ру-
кописи ее книги записей (пинкас). В первом разделе рассматривается терми-
нология платежей, восходящая к храмовым жертвоприношениям, во втором 
– связь устава с «последними временами», предшествующими пришествию 
Мессии, в третьем – коннотации «вечера новомесячия», во время которого 
должны были проводиться одни из наиболее значимых процедур в жизни 
«Братства». Собранные сведения позволяют предположить, что цель созда-
ния «Братства» – в символической форме возродить храмовое жертвоприно-
шение. «Новое жертвоприношение» приняло форму взносов различного ти-
па, в первую очередь ежемесячного взноса-тамид, который соответствовал 
ежедневному жертвоприношению в Храме. Другие аспекты деятельности 
«Братства» также имеют символический план. Так, послеполуденная молитва 
в день новомесячия – аналог дополнительного жертвоприношения в Храме – 
становится одним из центральных событий в жизни «Братства». Понимание 
символического контекста устава позволяет в какой-то степени реконстру-
ировать мировоззрение, ментальность и идентичность не только членов 
«Братства», но и венецианских евреев раннего Нового времени в целом.
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Abstract. At first sight, the charter of Venetian Hevrat Shomerim la-Boker (active 
circa 16–17th century) mirrors the conflict between the religious aim of the 
fraternity’s creation and the attention its compilers gave to the procedural and 
administrative issues. However, the in-depth examination of the data presented in 
the charter reveals the deep connection between various payments and the religious 
character of the fraternity. This connection dwells on the range of dual meanings 
indicative of the payments imposed on the fraternity members. The present paper 
discusses the dual meanings, connotations, and symbolic dimensions of several 
aspects of the fraternity’s activities. Two fraternity charters accessed through its 
minute book (pinkas) provide the necessary data. The first section examines the 
terminology used to designate payments; the second highlights the connection 
between the charter and the “last days” before the coming of the Messiah; the third 
section analyzes the connotations of the “new moon evening” when one of the key 
fraternity procedures occurred. The data at hand suggests that the fraternity aimed 
to restore the Temple sacrifice in a symbolic form. The “new sacrifice” took the form 
of various payments, primarily the monthly payment – tamid, which corresponds 
to the daily Temple sacrifice. The other aspects of the fraternity’s activities have 
a symbolic dimension, too. For example, the afternoon prayer on the new moon day, 
which corresponds to the additional sacrifice in the Temple, turns into one of the 
central events in the fraternity’s life. Understanding the symbolic contexts of the 
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association’s charter gives way to at least partial reconstruction of the worldviews, 
mentality, and identity of the fraternity’s members and broadly the early modern 
Venetian Jews.
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Введение 
Второй абзац «Установления об обязанностях членов Братства» второго 

устава «Братства соблюдающих утро» начинается с любопытного и откро-
венного признания: «…суть существования нашего братства – это опереже-
ние выплаты тамидов, пожертвований и штрафов…» [1, f. 38r]. Это утвер-
ждение не только вступает в противоречие с названием «Братства», согласно 
которому его целью должно быть исполнение ритуала «соблюдения утра», 
но и, на первый взгляд, несет мало смысла: получается, что люди становятся 
членами «Братства» с единственной целью – внести в его казну свои деньги. 

Подавляющая часть устава посвящена вопросам административным 
и финансовым. Большое внимание уделяется обязанностям должностных 
лиц, рядовых и привилегированных членов, порядку проведения собраний, 
голосований и т. д. За нарушения регламента членам «Братства» грозят на-
казания, чаще всего – денежный штраф и запрет участвовать в деятельно-
сти объединения (в собраниях, выборах, голосованиях и т. д.) при сохранении 
всех обязанностей по взносам.

Однако, если внимательнее рассмотреть материалы устава, связь между 
выплатами различных типов и религиозным характером «Братства» стано-
вится очевидной. Анализу таких связей и двойных смыслов, характерных для 
выплат, которые были обязаны вносить члены венецианского «Братства со-
блюдающих утро», посвящена настоящая статья. 

В рамках трех разделов на материале некоторых аспектов жизни «Брат-
ства» рассматриваются двойные смыслы, характерные для деятельности 
объединения. В первом разделе анализируется терминология платежей, вос-
ходящая к храмовым жертвоприношениям, во втором – связь устава с «по-
следними временами», предшествующими пришествию Мессии, в третьем – 
коннотации «вечера новомесячия», когда должны были проводиться одни из 
наиболее значимых процедур в жизни «Братства».

Ритуал «соблюдения утра» принадлежит традиции лурианскои�  кабба-
лы (биографию И. Лурии см.: [2]). Цель подобных ритуалов – приближение 
прихода Мессии и освобождения Израиля. Кроме «соблюдения утра», сюда 
относятся, например, различные «тиккуны», в частности «тиккун хацот» 
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�полуночныи ,(תקון חצות)  ритуал, включающии�  «тиккун Леа» и «тиккун Рахель» 
(подробнее см.: [3]). 

Проникновение каббалы в жизнь итальянских евреев происходило 
постепенно. Так, Роберт Бонфиль отмечает, что одним из признаков, по ко-
торым можно судить о смене каббалистической традиции с кордовской на 
лурианскую, было «распространение ночных бдений (vigils)», отраженное 
в деятельности большого числа братств [4, с. 12]. Финальной стадией про-
цесса «открытия» каббалы, превращения ее из эзотерического учения, досто-
яния немногих избранных, в открытую для всех систему Р. Бонфиль считает 
саббатианство [4, с. 12]. Более того, он подчеркивает, что каббала может быть 
выделена как «наиболее эффективное» средство, способствующее модерни-
зации в сфере еврейской религиозной активности [4, с. 24].

При этом объявленный в названии ритуал «соблюдения утра» почти не 
становится предметом обсуждения и регламентации в уставе. В первом уста-
ве «Братства» ритуалу посвящено лишь одно установление, а всего в первом 
уставе и в сопровождающих его датированных записях «соблюдение утра» 
упоминается только 16 раз в различных сочетаниях. Кроме того, составите-
ли устава, а затем и писцы или иные лица, оставившие датированные записи 
о его собраниях, не стесняются прямо писать, что члены «Братства» «ленят-
ся» вставать для участия в ритуале [1, f. 13r] и служка (шамаш) должен сту-
чать в двери их домов, чтобы их разбудить, а светские распорядители (парна-
сы) «Братства» вынуждены установить штраф за неявку. Документ говорит 
и о «ссорах, склоках и разногласиях» между членами «Братства» [1, f. 17r]; 
причина их, однако, остается неизвестной.

В первом уставе упоминаются молитвы наряду с отдельными составля-
ющими синагогальнои�  литургии – например, пиютами (פיוטים), покаянными 
-молитвами и так далее. Однако такие упо (תנחומים) и утешительными (סליחות)
минания не сопровождаются ни обсуждением, ни комментариями по пово-
ду содержания молитв или контекста их исполнения. Составителеи�  устава, 
казалось бы, интересует только обязательное присутствие светских распо-
рядителеи�  (парнасов) во время произнесения определенных элементов ли-
тургии, а также наличие миньяна1. В тексте нет упоминании�  о разногласиях 
или разночтениях по вопросам литургии или ритуала. Процесс и особенно-
сти исполнения ритуала «соблюдения утра» также не обсуждаются: в уста-
ве может, например, использоваться формулировка «[мы] будем молиться 
и благодарить вместе в том соблюдении утра» [1, f. 7r], или формулировка 
«идти для соблюдения утра» [1, f. 7v], или «встать и прии� ти в синагогу для 
соблюдения утра» [1, например: f. 7v, f. 13r], или «встать для соблюдения 
утра» [1, f. 11r] и т. д. Уточнениями или разъяснениями такие формулировки, 
в отличие от случаев наложения штрафов, порядка проведения различных 
процедур или внесения взносов, не сопровождаются. 

Внутриобщинные объединения, большей частью кассы и братства по 
выкупу пленных, также исследуются в контексте межобщинных взаимодей-
ствий в Средиземноморье и за его пределами (см., например: [5; 6; 7]). По-
скольку многие сефардские2 конгрегации специализировались на дальней 

1 Кворум из десяти взрослых мужчин, необходимый для публичного богослужения.
2 Сефарды – общее название для евреев иберийского происхождения.
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торговле, а в Средиземноморье раннего Нового времени достаточно активно 
промышляли пираты, случаи, когда еврейские торговцы, путешественники 
и паломники попадали в плен, были нередки. Кассы и другие благотвори-
тельные внутриобщинные объединения помогали собрать сумму, необхо-
димую для выкупа, переправить туда, где содержался пленник, и выкупить 
его. Подобная деятельность требовала совместных усилий множества людей, 
структурированием чего и занималась касса или братство.

Наверное, наиболее впечатляющим примером как внутриобщинной, так 
и межобщинной кооперации с благотворительными целями могут служить 
усилия европейских еврейских общин по сбору денег для выкупа захвачен-
ных во время восстания Хмельницкого (1648–1657) пленников. Они были 
проданы «на невольничьи рынки Истанбула», и, по свидетельству Натана 
Ганновера, автора хроники «Пучина бездонная», на выкуп евреев из разгром-
ленных общин «числом около двадцати тысяч душ» собирали деньги по всей 
Европе – от Венеции до Амстердама, а непосредственно в организации выку-
па принимали участие евреи общины Стамбула [8, c. 45–46].

Братства могли способствовать кооперации и в рамках общины. Так, 
А. Фарине отмечает, что, хотя некоторые ассоциации были «лишь подразде-
лениями (subdivisions) общин», другие служили связующим звеном между 
конгрегациями внутри общины [9, c. 17]. Он также замечает, что цели таких 
братств были «религиозными и светскими», связанными с «идеей благотво-
рительности» [9, с. 17]. 

«Братство соблюдающих утро» из Венеции, как и другие добровольные 
объединения, сочетает в себе благотворительность и ритуальный аспект, по-
служивший основанием для создания братства. Например, для касс по выку-
пу пленных в качестве ритуального обоснования будет выступать заповедь 
о выкупе евреев, оказавшихся в плену. Однако обсуждение как благотвори-
тельного, так и ритуального элементов в уставе занимает гораздо меньше 
места, чем административный и финансовый аспекты функционирования 
братства. Чтобы понять, каким образом возникло видимое противоречие 
между содержанием устава и декларируемой целью создания «Братства», 
мы предлагаем реконструкцию отдельных элементов мировоззрения «Брат-
ства», косвенно выраженных в тексте устава.

Ежемесячный платеж
Одним из основных обязательств членов «Братства соблюдающих утро» 

была выплата ежемесячного платежа под названием «тамид» (тринадцать 
сольди по данным первого устава). В буквальном переводе это слово значит 
«всегда» или «постоянно», однако с ним связан и гораздо более глубокий слой 
коннотаций, восходящий к периоду существования Иерусалимского Храма3 
и связанной с ним традицией жертвоприношений.

Одной из жертв, приносившихся в Храме, была т. н. жертва всессожже-
ния, которая называлась «тамид», поскольку совершалась каждый день. В Ва-
вилонском Талмуде, записанном уже после разрушения Храма в 70 г., такому 
жертвоприношению посвящен трактат «Тамид» (его полное название: «Олат 

3 Автор выражает благодарность проф. А. Б. Ковельману, в работе с которым этот 
слой коннотаций впервые вышел на поверхность.
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тамид» или «Ежедневное/постоянное жертвоприношение», он включен 
в раздел «Кодашим» («Святыни»), посвященный службе в Храме. 

Как замечают А. Б. Ковельман и У. Гершович, трактат Тамид опирается 
на Книгу Чисел 28:1–4 [10, с. 308], где Бог дает наставления Моисею по по-
воду жертвоприношения. В Вавилонском Талмуде «тамид» или жертвопри-
ношение, а затем и его замещение в виде молитвы приобретает устойчивую 
связь с искуплением, наступлением мессианских времен. «Удлинение ритуа-
ла» направлено на «уплотнение времени», а «…чем плотнее время, тем ближе 
искупление»4. Нет необходимости здесь приводить всю талмудическую дис-
куссию, реконструированную в монографии А. Б. Ковельмана и У. Гершовича, 
достаточно еще раз подчеркнуть связь тамида – жертвоприношения и его 
замещения в виде молитвы – с наступлением времени прихода Мессии и из-
бавлением Израиля.

В рамках этой связи следует рассматривать и административные уста-
новления устава. Например, во втором уставе про казначея (габбая) сказано: 
«в его руке [находится] почти что существование и бытие нашего святого 
братства» [1, f. 33v]. Основной обязанностью казначея было собирать плате-
жи (ежемесячный взнос-тамид, штрафы и различные виды пожертвований, 
о которых ниже) как с членов «Братства», так и с тех, кто не состоит в нем, 
но желает сделать пожертвование. На профанном уровне повседневной жиз-
ни объединения эти деньги тратились на обеспечение функционирования 
«Братства» и благотворительность. Однако, если понимать тамид не только 
как ежемесячный взнос, но и как символическое жертвоприношение, которое 
восходит к «олат тамид», совершаемом в Храме, то ежемесячные взносы чле-
нов «Братства» в его казну становятся жертвоприношением, приближающим 
приход Мессии.

Следовательно, в руках казначея действительно находилось существо-
вание «Братства соблюдающих утро»: именно надлежащее выполнение им 
своих обязанностей давало возможность членам объединения совершать 
жертвоприношение в форме денежного взноса. Система санкций также была 
организована с оглядкой на это: самые тяжелые проступки наказывались, 
кроме денежного штрафа, отстранением от участия в собраниях и запретом 
занимать должности, при этом сохранялась обязанность платить все взно-
сы, включающие тамид. У такого наказания, конечно, был и экономический 
смысл: жалование должностным лицам надо было выплачивать даже тогда, 
когда часть членов «Братства» за какие-то проступки отстраняли от участия 
в его деятельности. Однако организованная таким образом система санкций 
имела и символический смысл: даже совершившим проступок была оставле-
на возможность приближать мессианские времена и избавление благодаря 
непрекращающейся выплате денежных взносов, главным из которых высту-
пал именно тамид. 

Даже те члены «Братства», которые находились на особом положении, 
не освобождались от выплаты тамида. Например, Йосеф Мортирас5, который 

4 «Чтение Шма соединено с ложем человека и с его смертью. Молитва соединяется 
с «искуплением». «Укладывание с миром» есть «удлиненное искупление». … «Все на-
правлено на удлинение, растяжение ритуала, на слияние его частей, на уплотнение 
времени. Чем плотнее время, тем ближе искупление» [10, с. 212].

5 Чтение фамилии предположительное, поскольку текст рукописи неогласован.
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вызвался бесплатно исполнять обязанности кантора, был освобожден от всех 
«повинностей братства» за исключением тамида. Такое же положение харак-
терно и для «имеющих привилегии», особой категории членов «Братства», 
которые не были обязаны ни приходить утром в синагогу для участия в ри-
туале «соблюдения утра», ни участвовать в собрании, в том числе приурочен-
ном к вечеру новомесячия (о нем ниже), ни занимать какую-либо должность, 
ни участвовать в шествиях с факелами по определенным дням. Однако «все 
остальные обязанности», включая денежные взносы, а значит, и тамид, они 
продолжали исполнять. Данное обстоятельство служит еще одним доказа-
тельством центральной роли, которую играл этот платеж и связанные с ним 
смыслы в деятельности «Братства соблюдающих утро». 

Любопытен и выбор терминологии для периодических взносов, не от-
носящихся к наказаниям за проступки (последние, так называемые «קנס», не 
рассматриваются здесь, представляя собои�  отдельную категорию). Они обо-
значаются терминами «нэдэр» (נדר) и «недава» (נדבה). В Танахе их сочетание 
встречается десять раз: пять раз – в книге Левит, два – в книге Чисел и три – 
в книге Второзаконие. Все контексты этих терминов связаны с принесением 
жертв Богу. В синодальном переводе их сочетание , как правило, передается 
как «жертв[а] по обету или от усердия», где «жертв[а] по обету» – это «нэдэр» 
.(נדבה) «а «жертв[а] от усердия» – «недава ,(נדר)

Рассмотрим эти контексты, используя синодальный перевод. Первый 
случай употребления – книга Левит 7:16: «Если же кто приносит жертву по 
обету или от усердия, то жертву его должно есть в день приношения, и на 
другой день оставшееся от нее есть можно…» (здесь и далее курсив мой – Е. З.). 
Этот стих входит в главу, посвященную различным типам жертв – жертве 
всесожжения, жертве повинности, мирной жертве, жертве за грех, жертве 
посвящения и хлебном приношении. В следующих контекстах «нэдер» и «не-
дава» прямо связаны с различными видами жертв: «…по обету ли какому, 
или по усердию приносит жертву свою, которую приносят Господу во все-
сожжение…» (Левит 22:18); «[и] если кто приносит мирную жертву Господу, 
исполняя обет, или по усердию…» (Левит 22:21). Затем обсуждаются особен-
ности животных, которые можно принести в качестве «нэдэр» или «недавы»: 
«тельца и агнца с членами, несоразмерно длинными или короткими, в жерт-
ву усердия принести можешь; а если по обету, то это не угодно будет Богу…» 
(Левит 22:23).

«Жертва усердия» и «жертва по обету» упоминаются также в контексте 
обсуждения праздников, которые должны соблюдать евреи: «кроме суббот 
Господних, и кроме даров ваших, и кроме всех обетов ваших, и кроме всего 
приносимого по усердию вашему» (Левит 23:38), а также в ряду «стандарт-
ных» жертвоприношений в книге Чисел: «…в праздники ваши, сверх прино-
симых вами, по обету или по усердию, всесожжений ваших и хлебных при-
ношений ваших, и возлияний ваших, и мирных жертв ваших» (Числа 29:39). 
Следующее упоминание «нэдэра и недавы» относится к предписаниям, кото-
рые евреи должны выполнять после вступления в Землю Израиля: «и будете 
приносить жертву Господу, всесожжение, или жертву закалаемую, … во испол-
нение обета, или по усердию, или в праздники ваши…» (Числа 15:3). В этих 
контекстах термины по-прежнему оказываются в одном ряду с постоянным 
жертвоприношением. 
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Один из контекстов в книге Второзаконие отчасти повторяет содержа-
ние книги Чисел и относится к законам, которые евреи должны соблюдать 
в Земле Израиля: «и туда приносите всесожжения ваши, и жертвы ваши, и де-
сятины ваши, и возношение рук ваших, и обеты ваши, и добровольные при-
ношения ваши …» (Второзаконие 12:6). Следующий стих дополняет это пред-
писание: «Нельзя тебе есть в жилищах твоих… всех обетов твоих, которые ты 
обещал, и добровольных приношений твоих, и возношения рук твоих…» (Втор 
12:17). В книге Второзакония, однако, речь идет уже о Храме, хоть прямо он 
и не назван: «но к месту, какое изберет Господь, … чтобы пребывать имени 
Его там, обращайтесь…» (Втор 12:5). 

Наконец, последний контекст, в котором встречается сочетание терми-
нов «нэдэр» и «недава», распространяет действие обоих понятий не только 
на материальные жертвы, но и на слова, сближая жертву с молитвой: «[ч]то 
вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй так, как обещал ты Господу, Богу 
твоему, добровольное приношение, о котором сказал ты устами своими» (Втор 
23:23). Таким образом, «нэдэр» и «недава» не только ассоциируются с до-
статочно богатым танахическим материалом, но и помещаются в один ряд 
с «тамидом». Все эти термины обозначают различные виды и типы жертво-
приношений. 

Книга записей «Братства соблюдающих утро» идет еще дальше в интер-
претации этих терминов. Материальная жертва превращается в молитву, 
«жертву уст», «жертва уст» становится денежной выплатой. В тексте устава 
«Братства» «нэдэр» и «недава» в прямом смысле обозначают денежные по-
жертвования различных типов. Казначей «Братства» ведет учет желающим 
их сделать, записывая ожидаемые суммы в отдельную, специально для этого 
предназначенную книгу записей. Устав прямо предписывает казначею при-
ложить максимум усилий для того, чтобы эти деньги действительно попали 
в казну «Братства». 

В этом контексте открытое утверждение о «лени» [1, f. 13r] членов «Брат-
ства», когда речь заходит о ритуале соблюдения утра, уже не выглядит удиви-
тельным. Устав прибегает к специальным приемам, чтобы обеспечить миньян 
и таким образом сделать возможным выполнение ритуала соблюдения утра. 
К ним относятся и штрафы, и обязанность служки (шамаша) будить членов 
«Братства» утром, призывая их идти в синагогу. В конце концов, составители 
устава вынуждены предложить радикальный выход: они делят всех членов 
«Братства» на группы-очереди, каждая из которых должна ходить в синагогу 
в свой день. Это установление остается неизменным как в первом, так и во 
втором уставе [1, f. 13r, f. 39r]. Относительное пренебрежение участием в ри-
туале со стороны членов «Братства» объяснимо, ведь жертвы приносятся по-
средством выплат и взносов, представляющих как жертву всесожжения, так 
и жертвы по обету и по усердию.

Разделение членов «Братства» на очереди для исполнения ритуала со-
блюдения утра напоминает о чередах, на которые были разделены левиты 
и коэны. Каждая из священнических смен должна была служить в Храме 
в свою очередь, а остальное время проводила в своем уделе. Члены «Брат-
ства», следуя финальному варианту предписаний устава, были обязаны при-
ходить в синагогу только в определенное время, что символически прирав-
нивало их к священническим чередам. 
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Система обязанностеи�  члена «Братства» в целом обозначается термином 
«повинности» (שעבודים), которыи�  ассоциируется с однокоренным словом «ра-
бота» (עבודה). Согласно словарю Ястрова [11], одно из его значении�  – «бого-
служение, священническое служение». Это еще одна параллель между храмо-
вым служением и обязанностями членов «Братства». 

Одной из задач лурианской каббалы было приближение прихода Мес-
сии и искупления еврейского народа. А «Братство соблюдающих утро» мета-
форически воссоздавало Храм и храмовое служение в повседневной жизни, 
сблизив понятия, относящиеся к утраченному Храму, с обозначениями пла-
тежей, необходимых для функционирования «Братства» и для благотвори-
тельности. Служение членов «Братства» состоит из тех же элементов, что 
и храмовое: жертвоприношение-тамид, жертвы по усердию и обету, очереди 
коэнов-священников – однако понятых в метафорическом смысле. В какой 
степени и каким образом соотносятся положения лурианской каббалы с под-
ходом, отраженным в уставах венецианского «Братства соблюдающих утро», 
остается предметом дальнейшего исследования. 

Устав «Братства» и «последние времена»
В тексте устава «Братства» присутствуют цитаты из различных текстов, 

преимущественно танахических, однако встречаются и отсылки к Вавилон-
скому Талмуду и некоторым другим источникам. Один из таких примеров – 
цитата из книги Даниила, 10:21: «в истинном писании». Эта цитата встречает-
ся в первом уставе дважды, во вводной части и в разделе, регламентирующем 
обязанности казначея (габбая). Вводная часть описывает процесс создания 
устава, намерения и усилия, приложенные в этом направлении, а также моти-
вацию составителей. Цитата относится к той части введения, где приводится 
процесс принятия решения о записи устава: «и пришли к соглашению, и ре-
шили записать здесь, в этом пинкасе [книге записей], в истинном писании все 
установления и постановления, которые вышли от нас и были согласованы 
нами…» (курсив мой – Е. З.). Этот фрагмент можно понять буквально: было 
принято решение записать установления в их истинном виде, в соответствии 
с тем, какими именно их приняли составители. Однако, знание оригинально-
го контекста существенно обогащает понимание текста устава. 

Фрагмент раздела, посвященного обязанностям казначея, еще лучше 
понимается в «простом смысле». Устав формулирует одну из обязанностей 
казначея так: «во время срока своих полномочий габбай будет обязан за-
писывать истинным писанием все тамиды и пожертвования, и штрафы…». 
Иными словами, по буквальному смыслу текста казначей обязан правдиво 
записывать суммы, которые члены «Братства» и другие лица внесли в казну 
объединения. 

Однако параллельно с прямым смыслом существует и второй, основан-
ный на знании контекста цитаты. В главе 10 книги Даниила повествуется, как 
Даниилу «было откровение», и было оно «истинно и… великой силы». Явив-
шийся ему в видении ангел так говорит о цели своего появления: «…я пришел 
возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена…» (10:14); 
а также подчеркивает: «…я возвещу тебе, что начертано в истинном писа-
нии…». Когда составители устава употребляют это выражение во вводной ча-
сти, предваряющей отдельные положения, они устанавливают связь между 
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«этим пинкасом» и «истинным писанием», между текстом устава и священ-
ным текстом, повествующим о «последних временах» перед приходом Мессии. 
Аналогичным способом образуется неявная связь между административной 
и процедурной регуляцией деятельности «Братства» и правилами жизни на-
рода Израиля в последние времена, предшествующие приходу Мессии. 

А в разделе об обязанностях казначея ежемесячный взнос-тамид обре-
тает второй смысл – отождествляется с ежедневным жертвоприношением 
в Храме. Члены «Братства» совершают жертвоприношение каждый месяц, но 
не в виде жертвенных животных, сжигаемых на алтаре, а в виде денежного 
взноса. Жертвоприношения «по обету» и «по усердию» также продолжают 
приноситься – опять же в форме денежного взноса. Казначей «Братства» за-
писывает имена совершающих жертвоприношения и типы их жертв истин-
ным писанием в «книге последних времен» перед приходом Мессии. 

Таким образом, актуальная для составителей устава и членов «Братства» 
реальность Венеции начала XVII в., когда члены объединения «ленятся вста-
вать для соблюдения утра», а исполнение ритуала должно обеспечиваться 
дополнительными административными мерами со стороны светских распо-
рядителей «Братства» (парнасов), накладывается на реальность последних, 
мессианских времен – и совмещается с ней. Граница между мирами «профан-
ного» и «священного» не прочерчена. Члены «Братства» живут в «двойном» 
мире, мире-перевертыше, где вещи, события и действия существуют в двух 
измерениях и имеют по меньшей мере два смысла. 

Коннотации «вечера новомесячия»
Предисловие к первому уставу «Братства соблюдающих утро» начинает-

ся с цитаты из Коэлет (Эккл 3:1) и продолжается аллюзией на два текста: «… 
свой закон и время даны всему сущему навеки, и не изменят они своему назна-
чению» (курсив мой – Е. З.). Второй выделенный курсивом фрагмент восходит 
к дискуссии о благословении Луны [Вавилонский Талмуд, раздел Незикин, 
трактат Санхедрин, 42а]. В Вавилонском Талмуде приводится полный текст 
благословения Луны, который затем становится частью ритуала «Благосло-
вения Луны», проводимого в еврейских общинах по новолуниям.

Упоминание о том, что собрание членов «Братства» проводится вече-
ром новомесячия, встречается в заголовках датированных записей дважды. 
Сроки полномочий должностных лиц, срок действия устава, а также срок, 
в течение которого устав должен быть подписан членами «Братства», также 
рассчитываются, начиная от новомесячия того или иного месяца. Вечер но-
вомесячия также становится сосредоточием ряда ритуальных и администра-
тивных процедур. 

Наиболее значительна из них, по признанию самого устава, полуденная 
молитва вечером новомесячия. Полуденная молитва-минха, в свою очередь, 
служит заменой послеполуденной жертвы тамид, приносившейся в Храме. 
А в каждое новомесячие в Храме совершалось дополнительное жертвопри-
ношение [12]. Совпадение дня новомесячия, важного для каббалистической 
традиции, с полуденной молитвой-жертвоприношением обуславливает осо-
бую важность этого времени для членов «Братства». 

Устав обязывает всех членов «Братства» приходить к началу такой молит-
вы и оставаться вместе со всеми до конца молитвы. В случае невыполнения 
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членам объединения грозит штраф в пять сольди. В другом разделе («Уста-
новление об имеющих привилегии») устав добавляет еще один аспект к мо-
литве, произносимой в это время: «… [они] будут освобождены от [необхо-
димости] … приходить каждый вечер новомесячия в место, где молимся 
полуденной молитвой поста» (курсив мой, Е. З.). Что за «молитва поста» име-
ется в виду?

По-видимому, речь идет о «малом Дне искупления» («малый Йом Кип-
пур»), обычае поститься в день, предшествующий новомесячию. Известный 
исследователь Гершом Шолем в своей статье для «Энциклопедии иудаики» 
отмечает, что обычай этот довольно поздний, зарождается во второй полови-
не XVI в., а впервые его упоминает Моше Кордоверо (1522–1570), каббалист, 
учитель Ицхака Лурии [13, с. 382]. В другом месте Шолем также пишет, что 
в этом обычае, связанном с символизмом убывающей луны, воплотились две 
главные темы каббалы: «катастрофа изгнания» и «возрождение света после 
его полного исчезновения» [14, с. 151–153)].

Членам «Братства соблюдающих утро» устав предписывает воздержаться 
от поста, но непременно присутствовать на молитве – «…а также чтобы не де-
лали пост, [а] молились мы все вместе…». Почему пост запрещается, а совмест-
ная молитва не только приветствуется, но и становится обязанностью? Пред-
ставляется, что устав, пользуясь терминами Г. Шолема, сосредоточивается на 
«возрождении света», убирая из фокуса внимания «катастрофу изгнания».

В контексте сказанного выше о метафорической переработке терминов 
и понятий, связанных с храмовым служением, этот выбор представляется 
вполне обоснованным. Если ежедневное жертвоприношение восстановлено 
в форме тамида-взноса, который платят члены «Братства», и жертвы «по 
обету» и «по усердию» также символически совершаются, то деятельность 
«Братства» действительно знаменует собой «возрождение света», который 
не только светит во тьме изгнания, но и приближает приход Мессии, а следо-
вательно – искупление Израиля. 

Также к вечеру новомесячия приурочена раздача денег бедным в раз-
мере одного дуката светскими администраторами «Братства» – парнасами. 
Эти деньги следует брать из специального источника – кассы, откуда деньги 
берутся только в вечер новомесячия и предназначаются только для целей бла-
готворительности. Если же в кассе почему-либо обнаружится меньше денег, 
чем нужно, парнасы обязаны добавить до нужной суммы «из денег братства».

Вдобавок к сумме ежемесячной выплаты тамида члены «Братства», 
согласно первому уставу, обязаны платить пять сольди каждый вечер ново-
месячия, а если кто-либо из них опоздает к молитве минха, то будет обязан 
заплатить еще пять сольди штрафа. На молитву минха должен быть пригла-
шен и Ицхак Гершон, которого первый устав называет «уважаемым мудре-
цом, вельможей, досточтимым учителем нашим». Обязанность приглашать 
его возложена опять же на парнасов, а рядовым членам «Братства» запреще-
но начинать читать покаянные и утешительные молитвы, не получив от них 
специального разрешения. 

Как видно по приведенным правилам, регулирующим деятельность 
«Братства» в вечер новомесячия, это событие имело особое значение для 
членов объединения на всех уровнях – административном, социальном, риту-
альном и символическом. Опять же, следует отметить особую роль молитвы 
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минха и связанных с ней смыслов, а также благословения луны по сравне-
нию с ритуалом «соблюдения утра», который, как уже отмечалось, почти не 
обсуждается в уставе. Деятельность «Братства» на символическом уровне 
выходила далеко за пределы собственно «соблюдения утра», отражая более 
широкие мессианские ожидания, присущие каббалистическому движению 
в соответствующий период, и воплощая идею «возрождения света после его 
полного исчезновения». 

Заключение
Приведенная в начале статьи цитата из устава «Братства» точно отра-

жает цель его существования – восстановить ежедневное храмовое жертво-
приношение в форме выплаты ежемесячного взноса-тамида, а также других 
типов денежных взносов. Поэтому вполне логично было посвятить подавля-
ющее большинство устава подробностям обеспечения этого процесса, адми-
нистративным и иным процедурам, а также регламентации штрафов за на-
рушение установленного порядка. Однако внутренняя суть выплаты взносов 
радикально отличалась от их мирской формы, представляя собой символиче-
скую замену храмового служения. 

Другие аспекты деятельности «Братства» наряду с фактическим имеют 
и явный символический смысл. Так, «очереди» из членов объединения, ко-
торые формируют парнасы, чтобы обеспечить ежедневное исполнение риту-
ала соблюдения утра, напоминают о чередах коэнов-священников, которые 
служат в Храме, сменяя друг друга. Послеполуденная молитва в день новоме-
сячия, аналог дополнительного жертвоприношения в Храме, становится од-
ним из центральных событий в жизни «Братства», приобретая новый смысл 
в рамках каббалистической традиции и сочетаясь с благотворительностью.

В этом контексте развернутая система процедур и обязанностей различ-
ных категорий членов «Братства» не только освящается в силу направлен-
ности на обеспечение «символических жертвоприношений», но и приобре-
тает символический смысл сама по себе. Служение в Скинии завета, а затем 
и в Храме, наряду с постройкой обоих сооружений, сопровождалось подроб-
ными предписаниями, регламентирующими процесс служения и внешний 
вид этих строений. Устав выполняет ту же функцию и, помимо фиксации не-
обходимых инструкций для членов «Братства», служит «эхом» соответствую-
щих фрагментов из Танаха. 

Цитата из книги Даниила дает возможность поместить книгу записей 
и «Братство» в целом в контекст мессианских ожиданий. В рукописи устав ас-
социируется с «истинным писанием» о временах, предшествующих приходу 
Мессии, что заставляет сопоставить членов «Братства», следующих предпи-
саниям устава, с «записанными в книге», которые спасутся в последние вре-
мена тяжких испытаний (Дан 12:1). Таким образом, члены «Братства» – это не 
только праведные люди, символически совершающие храмовое служение, но 
и люди, которым обещано спасение во «время тяжкое». 

Спасение, обещанное, по-видимому, в силу исполнения человеком воз-
ложенных на себя обязательств, придает дополнительный вес предписа-
ниям устава. Его символический контекст не зафиксирован в явной форме, 
а проявляется лишь в отдельных цитатах и выборе терминов. Однако, судя 
по всему, символический смысл процедур и предписаний был в той или иной 
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степени понятен всем участникам того сложного социального взаимодей-
ствия, которое воплощало «Братство». Оно включало в себя не только членов 
«Братства» и их семьи, но и, пусть в менее явной форме, всех жителей гет-
то (которых, например, служка-шамаш был обязан будить в определенные 
дни, призывая присоединиться к ритуалу соблюдения утра). Учитывая, что 
значительная часть этих людей не взаимодействовала с уставом «Братства» 
напрямую, можно предположить, что символический смысл не был уникален 
для «Братства соблюдающих утро», а отражал общий культурный контекст. 

Понимание символического контекста, в котором существовало «Брат-
ство», позволяет отчасти понять мировоззрение, ментальность и идентич-
ность не только членов этого объединения, но и венецианских евреев в це-
лом. Представляется вероятным, что мировоззрение этих людей включало не 
только мессианские ожидания, но и возможность активно воздействовать на 
быстроту пришествия Мессии через возрождение храмового служения в фор-
ме денежных взносов. В рамках такого служения они все, вне зависимости от 
фактического происхождения, представлялись коэнами-священниками. 

Символические практики членов «Братства» не ограничивались риту-
алом соблюдения утра. Вместо концентрации на отдельном ритуале, «Брат-
ство» включало в сферу сакрального деятельность, на первый взгляд, чисто 
функциональную. Смыслы, заключенные в ней, таким образом оказываются 
сокрытыми, в полном соответствии с указанием пророку Даниилу: «…сокрой 
слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени…» (Дан 12:4). 
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