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Одной из самых значимых особенностей периода Второго Храма является почти полное
изменение системы властных структур в общинах Израиля. Исчезает институт пророков,
теряется интерес к царской фигуре; на их место выдвигаются образы первосвященника
и знатока и толкователя Закона. К концу эпохи последняя фигура достигает расцвета
своего влияния, сформировав целое сословие книжников и фарисеев.

Проблема состоит в том, что знаток и толкователь Закона практически не представ-
лены и не осмыслены в допленовый период. Их служение изначально не относилось к
институтам власти, в то время как в ситуации возращения на родину и создания новых
отношений их статус начинает переосмысляться.

Целью нашей статьи стоит выяснение, каким способом легализовались данные фигуры
в текстах.

Мы предполагаем, что их «легализация» как вождей народа или же просто автори-
тетных личностей проходило несколькими путями, описанию которых мы уделим особое
внимание. После же рассмотрения данных способов, мы попытаемся проанализировать,
какое место заняла фигура знающего Закон в системе властных отношений в раннем иуда-
изме.

После возвращения в Иудею власть берут в свои руки священники. Иосиф Флавий
считал священников не только правителями народа, но и судьями. Часть из них, как по-
лагают комментаторы 1 Макк 7:12 представляли собой писцов из священнического сосло-
вия. Их авторитет также повышался за счет знания Библии и Закона. Однако священство
постепенно утрачивало свой авторитет, эллинизируясь и, с приходом Хасмонеев, все бо-
лее отдаляюсь от народа. Помимо потомков Аарона и Левия мы можем выделить еще
одну группу знатоков священных текстов: писцов, чья прямая функция состояла в пра-
вильном составлении документов в соответствии с Законом. Со временем задача писцов
трансформировалась от механического составления официальных бумаг в знание Закона,
а также разработки так называемого «Устного Закона», «Устной Торы». Их стали на-
зывать «рабби» или «мудрец». Часть ученых полагает, что традиция толкования Закона
именно книжниками существовала со времен Ездры.

Мы выделяем три вида легитимации:
1. Праведник, обладающий Премудростью.
2. Вдохновенный пророк
3. Первосвященник Бога Всевышнего
На примере литературы Второго Храма мы покажем, что вышеуказанные пути леги-

тимации новой властной структуры отчасти копируют либо ушедшие институты власти
(например монархия), либо существующие (власть первосвященников).
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