
ИСС ЛЕДОВАНИЯ И СТАТЬИ

БИБЛЕИС ТИК А

ИнтерпретацИя 
на дпИсанИя  
«песней восхож денИя»  
(пс. 119–133) в Иудейской 
тра дИцИИ

Иеромонах Ириней (пиковский) 

преподаватель Сретенской духовной семинарии 
107031, Москва, ул. Большая Лубянка, д. 17, стр. 3
irenaeus@mail.ru

Для цитирования: Ириней (Пиковский), иером. Интерпретация надписания «песней восхожде-
ния» (Пс. 119–133) в иудейской традиции // Богословский вестник. 2020. № 1 (36). С. 17–41. 
DOI: 10.31802/2500-1450-2020-36-1-17-41

Аннотация� УДК 26-277.2
«песни восхождения» (пс. 119–133) представляют собой сборник из пятнадцати 
псалмов псалтири. популярное толкование данного заголовка во многих «толковых 
псалтирях» связывает происхождение этой группы священных текстов с возвращени-
ем евреев из вавилонского плена и последующим паломничеством в Иерусалимский 
храм на религиозные праздники. автор настоящего исследования ставит цель прове-
рить обоснованность данной точки в наиболее авторитетных источниках иудейской 
религиозной традиции II–XIII вв.: Мишна, тосефта, Иерусалимская и вавилонская 
Гемара, таргум на псалмы, некоторые мидраши, сочинения саадии Гаона, раши, 
авраама ибн Эзры и давида кимхи. для достижения поставленной цели был проанали-
зирован контекст употребления словосочетания שיר המעלות («песнь восхождений») в упо-
мянутых источниках. как показало исследование выражение «песнь восхождений» 
не имело одинаковой интерпретации в источниках одно и того же периода. поздние 
источники показывают зависимость от более ранних, но на основании их невозможно 
сделать вывод, что в еврейской традиции было единодушие в отношении происхожде-
ния заголовка данный группы псалмов книги хвалений. отсюда можно сделать вывод, 
что сведения об исторических причинах появления данного заголовка были утрачены 
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до начала письменной фиксации иудейских преданий. следовательно, последующие 
ассоциации надписания исследуемой группы псалмов с возвращением из плена или 
паломничеством в Иерусалим рождались интуитивно и были более связаны с литурги-
ческими целями употребления псалмов в ту или иную эпоху после разрушения второго 
храма, чем с проникновением в реальные первоосновы происхождения заголовка. 

Ключевые слова: Библия, Псалтирь, псалом, псалмы восхождения, экзегеза, экзегеза иудей-
ская, толкование, плен Вавилонский. 

Введение

«псалмами восхождения» принято называть пятнадцать гимнов, ко-
торые следуют друг за другом в V книге псалтири (пс. 119–133, в ма-
соретской версии 120–134) и начинаются с одинакового заголовка — 
«песнь восхождений». Это надписание одинаково и для масоретско-
го текста (MT, שִׁיר הַמַּעֲלוֹת), и для септуагинты (LXX, ᾠδὴ τῶν ἀναβαθμῶν), 
и для вульгаты (Vulg., canticum graduum). данное словосочетание 
в священном писании ветхого Завета не встречается нигде, кроме 
как в заголовках псалмов 119–133. разночтение есть только в еврей-
ском заголовке 120 псалма, где в надписании добавляется предлог 
 и вся фраза, соответственно, читается как «песнь для («к, для, на») ל
восхождений» (לַמַּעֲלוֹת). однако ничего существенного данное при-
бавление не означает. предлог ל и артикль ה выполняют в древнеев-
рейском языке ту же функцию притяжательного падежа, что Dat. 
Possesivus и Gen. Possesivus в классических языках. они абсолютно 
взаимозаменяемы. в комментарии Apparatus Criticus к Biblia Hebraica 
Stuttgartensia (BHS) указано, что в рукописях из кумрана отсутству-
ет ל и, таким образом, псалом 120, как и остальные четырнадцать 
«песен восхождения», начинается с הַמּ׳. в кумранской рукописи 11Q5 
Psalms a, которая лучше всего сохранила первые строки «псалмов 
восхождения», псалмы 120, 121, 125 и 129 содержат общий заголовок 
-следовательно, можно говорить о какой-то очень ран .1«שיר המעלות»
ней устойчивой традиции существования данного типа надписаний 
псалмов в рукописях священного писания. 

дореволюционный отечественный толкователь псалтири про-
тоиерей николай вишняков полагал, что мы имеем дело с песнями, 
воспетыми «первоначально по случаю возвращения из плена и пев-
шиеся потом толпами иудеев при ежегодных религиозных путеше-

1 11Q5 Psalms a. Bellingham, 2010.
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ствиях их в Иерусалим для поклонения Господу»2. сергей аверинцев 
также считал, что «песни паломников» были связаны с «восхожде-
нием» евреев «на святую Землю и в Иерусалим»3. современный про-
тестантский экзегет стивен Лоусон считает, что изначально данные 
псалмы составляли отдельный сборник гимнов, который впослед-
ствии был добавлен к псалтири: «Этот маленький сборник песней 
восхождения использовался в пути паломниками, приходившими 
на поклонение из всей Иудеи три раза в году отмечать ежегодные 
праздники: пасху, пятидесятницу и праздник кущей»4. в справоч-
нике переводчика «объединенных библейский обществ» говорится, 
что мнения современников сводятся к одной из четырех гипотез: 
кто-то полагает, что данные псалмы связаны с возвращением репа-
триантов из вавилона; другие считают, что количество псалмов свя-
зано с пятнадцатью ступенями Иерусалимского храма; третьи по-
лагают, что перед нами ступени духовного восхождения; наконец, 
большинство связывает «песни паломников» с их путешествием 
на сион во время важнейших религиозных праздников5.

как видно, к настоящему времени сложилась не только тради-
ция надписания «псалмов восхождения», но и традиция их интер-
претации: первоначально эти псалмы исполнялись репатриантами, 
которые возвращались из вавилона в Иерусалим, а затем их пели иу-
деи, которые совершали паломничество в Иерусалимский храм три 
раза в году. поскольку большинство комментариев, отстаивающих 
данные точки зрения, так или иначе опираются на иудейские пре-
дания, попробуем проанализировать первоисточники иудейской эк-
зегетической традиции. 

классическая иудейская экзегеза по интересующему нас вопро-
су наиболее ярко представлена в Мишне, тосефте, Иерусалимском 
и вавилонском талмудах, мидрашах, таргумах, в трудах саадии Га-
она, авраама ибн Эзры, давида кимхи и раши. Именно эти источ-
ники по преимуществу легли в основу первых наиболее авторитет-
ных изданий раввинистической Библии даниила Бомберга с ком-
ментариями «Микраот Гедолот» (1517; 1525), которая по сей день 

2 Вишняков Н., прот. О происхождении Псалтири. СПб., 1875. С. 495.
3 Аверинцев С. С. Комментарии к псалмам Давидовым // Аверинцев С. С. Собрание со-

чинений. Переводы: Евангелия. Книги Иова. Псалмы. Киев, 2004. С. 463.
4 Лоусон С. Дж. Псалтирь. Экспозиционный комментарий. СПб., 2010. Ч. 2. С. 279.
5 Bratcher R. G., Reyburn W. D. A Translator’s Handbook on the Book of Psalms. New York, 

1991. р. 1047.
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не потеряла актуальности. рассмотрим комментарии указанных 
выше источников в отношении «псалмов восхождения».

1.�Мишна

Мишна (ок. 200 г.) — первое дошедшее до нас и утвердившееся сре-
ди раввинов письменное собрание религиозных положений тради-
ционного иудаизма, которое принято называть «устным Законом». 
по преимуществу Мишна состоит из высказываний, дискуссий му-
дрецов и раввинов6, которые жили в период от правления хасмоне-
ев (II в. до р. х.) до раввина Иехуды ха-наси (ум. ок. 220 г.). 

словосочетание «песнь восхождения» (שיר המעלות) в Мишне встре-
чается в двух трактатах. в трактате Мидот заостряется внимание 
на полукруглой форме центральных ступеней храма во вратах ни-
канора: «И пятнадцать ступеней вели оттуда, во двор Израиля, по чи-
слу пятнадцати [песен] восхождений в [книге] хвалений (מַעֲלוֹת שֶׁבַּתְּהִלִּים), 
и на них левиты пели песнь. И они были не прямыми, но закруглен-
ными, как половина гумна» (Мидот 2:5)7. 

в трактате сукка вспоминается торжественность празднования 
последнего дня праздника кущей, когда по традиции возливалась 
вода на жертвенник: «…праведники и уважаемые люди танцевали 
перед народом с факелами в руках и исполняли перед ними песни 
и прославления (שִׁירוֹת וְתִשְׁבָּחוֹת). Левиты с лирами, арфами, цимбала-
ми, трубами и музыкальными инструментами без числа стояли, иг-
рали и пели на пятнадцати ступенях, которые вели из двора Изра-
иля в женский двор, по числу пятнадцати «песен восхождения» 
в книге псалмов» (сукка 5:4)8.

6 Термины חכמים (ḥkmym), «мудрецы», и רבנים (rbnym), «учителя», под влиянием средне-
векового понятия חז’’ל (ḥz’’l), что расшифровывается как חכמינו זכרנם לברכה (ḥkmynw 
zkrnm lbrkh), «наши мудрецы благословенной памяти», в популярной литературе не-
редко отождествляются. Однако движение раввинов (учителей), толкующих не толь-
ко Св. Писание, но и учения мудрецов, живших между вавилонским изгнанием и I в. 
по р. х. (прежде всего это касается т. н. «мужей Великого собрания» ( אנשי כנסת הגדולה 
ʾnšy knst hgdwlh) и «парами» мудрецов (זוגות zwgwt)), появляется только в середине 
I в. до р. х. как реакция на коррупцию храмовой элиты. 

7 мишна. раздел Кодашим (Святыни). м., 2015. С. 757. Здесь и далее переводы еврей-
ских источников на русский и английский языки сверяются с соответствующими 
изданиями на иврите по базе данных еврейских первоисточников: URL: https:// 
sefaria.org.

8 мишна. раздел моэд (Время). м., 2011. С. 696.
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Мишна ничего не говорит об истории появления псалмов и не про-
водит различия между тем, как псалмы должны были исполняться 
и как на самом деле они исполнялись в период второго храма.

2.�Тосефта

тосефта — это сборник учений таннаев (10–220 г.), который состав-
лен в структурном соответствии с Мишной и содержит развернутые 
пояснения и дополнения к ней. тосефта содержит некоторые преда-
ния еврейских мудрецов, которые не вошли в Мишну.

тосефта к трактату йома описывает ночь первосвященника 
перед совершением главных жертвоприношений на йом киппур. 
в эту ночь «священнические отроки» не дают первосвященнику 
уснуть и «занимают его устами, а не арфой или кинором. а что они 
пели? “песнь восхождения. Если не Господь созиждет дом” (пс. 126). 
они не спали всю эту ночь, но бодрствовали, находясь перед пер-
восвященником и занимая его торой» (т. йома 1:7). как видно 
из трактата йома, «песнь восхождения» исполняется ночью. Здесь 
образованию первосвященника дается самая нелестная характе-
ристика. старцы из бет-дина открывают перед ним отдел торы 
о дне очищения (Лев. 16) и язвительно замечают: «Читай собствен-
ными устами, может быть, ты забыл или, может быть, не учил» 
(т. йома 1:3)9. 

симпатии к «праведникам», занятым день и ночь изучением 
торы, с особой силой подчеркиваются в тосефте на трактат сукка 
из Мишны. по тосефте, «праведники» и «уважаемые люди» («люди 
дела») — это те, кто не грешил от юности, или те, кто покаялся в ста-
рости (т. сукка 4:5). в то время как праведники танцуют, левиты иг-
рают на музыкальных инструментах и распевают первый стих из 133 
псалма: «Благословите ныне Господа, все рабы Господни…». при расста-

9 Это один из примеров конфликта между раввинами и священнической элитой.  Иосиф 
Флафий в «Иудейской войне» приводит множество примеров покупки должности 
первосвященника (כהן גדול) в период правления Иудеей прокураторами, причём как 
правило малоучёными людьми. В силу этого поучение первосвященника происхо-
дило на арамейском языке, понятном для широких масс. Тот же трактат йома 4:1b ут-
верждает, что такие первосвященники якобы не доживали до первого же йом Кип-
пура — сила Шхины в святая святых их убивала. Не менее язвительно, чем Талмуд, 
об этом говорит и новозаветная литература: «Один же из них, некто Каиафа, будучи 
на тот год первосвященником» (Ин. 11, 49). 
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вании левиты благословляют друг друга со словами: «Благословит 
тебя Господь с Сиона (пс. 133, 3) и увидишь благоденствие Иерусалима 
во все дни жизни твоей, увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Изра-
иля (127, 5–6)» (т. сукка 4:6)10. в этой литургической формуле нельзя 
не увидеть соединение двух фрагментов из разных «псалмов восхо-
ждения» в одной молитве благословения, которая произносится ли-
цами не из священнического рода. 

среди пляшущих с факелами «праведников» по имени упоми-
нается раббан симон, сын Гамалиила11. Иосиф Флавий в одном из сво-
их сочинений упоминает симона, сына Гамалиила (см. деян. 5, 34; 
22, 3), которого он знает лично как человека исполненного ума и рас-
судительности, фарисея «из очень знатного рода»12. симон был из-
вестным лидером иерусалимской общины в начале первой иудей-
ской войны (65–70 г. н. э.)13. в данном разделе тосефты имя симона 
особым образом выделяется, следовательно, мы имеем дело с фик-
сацией литургического предания, которое датируется временем 
не ранее периода его жизни, то есть на границе разрушения второ-
го храма.

тосефта ничего не сообщает в отношении авторства, компо-
зиции и причины появления надписания у «псалмов восхожде-
ния». в то же время оба рассмотренных трактата тосефты — йома 
и сукка — говорят о практике ночного чтения или пения данных 
гимнов.

упор на то, что первосвященник обязан поступать по указанию 
бет-дина («дома суда»), а также ремарка, что «так поступали вне Иеру-
са ли ма и после разрушения храма в воспоминание о святилище» 
(т. йома 1:8)14, — всё это говорит о таком отношении к культу, кото-
рое сформировалось в иудаизме на границе или, скорее, после раз-
рушения второго храма. 

ֹּל ימְֵי חַיֶּיךָ. וּרְאֵה בָניִם לְבָניֶךָ, שָׁלוֹם עַל ישְִׂרָא יבְָרֶכְךָ יי מִצִּיּוֹן  10 -мишна. раздел Кода .וּרְאֵה בְּטוּב ירְוּשָׁלִםָ כ
шим (Святыни). м., 2015. С. 385.

11 мишна и Тосефта. Т. 2 / пер. Н. Переферковича. СПб., 1903. С. 384.
12 Иосиф Флавий. моя жизнь / пер. Д. Е. Афиногенова // Вестник древней истории. 2006. 

№ 1. С. 279.
13 Максимова М. Л. Братские трапезы фарисеев в начале первого века // материалы 

XXIII научно-богословской конференции студентов, аспирантов и молодых специ-
алистов. м., 2017. С. 1.

14 Там же. С. 322.
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3.�Иерусалимский�и�Вавилонский�Талмуды

талмуд — многотомный свод правовых и религиозно-этических по-
ложений иудаизма, в котором нашла отражение дискуссия законо-
учителей иудаизма вокруг Мишны. поскольку толкование Мишны 
происходило одновременно в палестине и в вавилонии, появились 
два талмуда: Иерусалимский (IV–V вв.) и вавилонский (V–VI вв.).

Иерусалимский талмуд связывает «псалмы восхождения» с исто-
рией о копании давидом ямы. согласно ей, когда давид копал яму 
у основания храма, он вдруг натолкнулся на глиняный черепок с на-
писанным на нем именем Господа. Глиняный черепок залегал на глу-
бине в полторы тысячи локтей. давид решил этот черепок взять в руки. 
но как только он оторвал его от днища ямы, из бездны стали подни-
маться глубинные воды, угрожая затопить мир. И тогда давид стал 
произносить «псалмы восхождения»: один псалом на каждые сто 
локтей подъема воды. автор данной истории не говорит, в какой мо-
мент поток воды прекратился. он перескакивает к размышлениям 
об ахитофеле, завершая рассказ странным тезисом: «песнь восхо-
ждений (מעלות) — это песнь для тысяч восхождений (עלות)» (И. сан-
хедрин 10:2)15.

в вавилонском талмуде имеется похожая история о копании 
давидом ямы, которая отличается несущественными деталями. со-
гласно этой версии, после того как давид написал на глиняном че-
репке имя Божие и кинул в яму, вода повернулась вспять и опусти-
лась на шестнадцать тысяч локтей (в. сукка 5:4). давид увидел, что 
вода полезна для орошения полей и поэтому произнес пятнадцать 
«песней восхождения», чтобы вода поднялась на пятнадцать тысяч 
локтей. теперь вода, по словам рабби хисды, который выступает 
в роли рассказчика данной истории, залегает на глубине в тысячу 
локтей. а когда уровень в реке евфрат высок, тогда до воды доко-
паться совсем легко (в. суккот 5:1d)16. 

История о копании ямы давидом не проясняет причины появ-
ления «песен восхождений», однако этот рассказ свидетельствует 
о том, что во время его составления «псалмы восхождения» исполь-
зовались как отдельный сборник молитв. 

15 The Talmud of the Land of Israel: A Preliminary Translation and Explanation. Chicago, 
1984. Vol. 31: Sanhedrin and Makkot. P. 345–346.

16 The Babylonian Talmud: A Translation and Commentary. Peabody, 2011. Vol. 5b. P. 220–
221.
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другие предания из вавилонского талмуда дополняют сведе-
ния о практике исполнения данных псалмов. так, по талмудическо-
му комментарию на трактат сукка левиты стояли в храме на пятнад-
цати ступенях и играли на музыкальных инструментах во время 
праздника кущей. «праведники» и «люди деяний» (חסידים ואנשי מעשה, 
в. сукка 51b:1) танцевали и воспевали «песни восхождения» перед 
входящими в храм паломниками17. скорее всего, они же участвова-
ли в чине принесения воды из купальни силоам к воротам никано-
ра (в. сукка 51a:1)18. хотя описание литургической практики второ-
го храма выглядит вполне реалистичным, но в нем есть существен-
ная замена. Здесь роль левитов умаляется перед «праведниками» 
и «людьми дела», за которыми просматриваются «делатели торы». 
Иными словами, исполнителями «псалмов восхождения» являются 
не левиты, а мудрецы и их ученики. 

в трактате Менахот выражение: «рабы Господни, стоящие в доме 
Господнем, во время ночи» (пс. 133, 1) — означает не просто храмовых 
паломников, а мудрецов (תלמידי חכמים)19, которые всю ночь занимают-
ся торой. ученая деятельность таких мудрецов сопоставляется 
с их участием в богослужении (כאילו עסוקים בעבודה, в. Менахот 110а)20.

трактат Маккот содержит идеи о том, что занятие торой не просто 
сопоставимо с храмовыми жертвоприношениями, но даже больше 
их. Чтобы донести эту идею, авторы трактата создают условный ди-
алог давида с Богом (в. Маккот 2:4). давид говорит, что якобы слы-
шал о надежде народа на то, что после его собственной смерти его 
сын соломон построит храм, дабы восходящие в него паломники ра-
довались и говорили: «Пойдем в дом Господень» (пс. 121, 1). однако, 
возражая давиду, Бог замечает: «Лучше для Меня один день занятия 
торой, чем тысячи всесожжений, которые соломон, твой сын, соби-
рался вознести Мне на жертвеннике» (см. 3 цар. 3, 4)21. автор данно-
го диалога не только нигилирует значимость жертвоприношений, 
но и добавляет свой раввинистический комментарий к одному из сти-
хов «песни восхождений». ноги, стоящие во вратах Иерусалима 
(пс. 121, 2), обозначают для него не воинов, готовых к войне с напа-

17 The Babylonian Talmud: A Translation and Commentary. Peabody, 2011. Vol. 5b. P. 211.
18 Ibid.
-буквально означает «ученики мудрецов». Так принято называть знато תלמידי חכמים 19

ков Торы в постмишнаитский период, т. к. термин «мудрецы» (חכמים) закрепился 
за более ранними деятелями иудаизма. 

20 The Babylonian Talmud: A Translation and Commentary. Vol. 5b. P. 584.
21 Ibid. Vol. 17а. P. 46.
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дающими на город врагами, а занимающихся торой учеников, ко-
торые для автора трактата, по всей видимости, являются некими 
«воинами торы» (в. Маккот 2:4)22.

по талмудическому трактату сота, «песнь восхождений» про-
износится в субботу вместе с дополнительным богослужением (в. сота 
7:6)23. с учетом того, что упомянутая в трактате молитва Мусафа  
-это служба, которая заменила собой дополнительные суб — (מוּסָפָא)
ботние и праздничные жертвоприношения после разрушения второ-
го храма, можно предположить, что перед нами — адаптация испол-
нения «песней восхождений» к новым условиям, когда храма уже нет. 

в двух местах вавилонского талмуда толкование «песней восхо-
ждений» косвенно связано с возвращением репатриантов в Иеруса-
лим из вавилона. по трактату таанит, рабби йоханан, перечитывая 
строку: «Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы спящими» 
(пс. 125, 1), вспоминал вавилонский плен и некоего человека, который 
посадил рожковое дерево с надеждой через семьдесят лет получить 
плоды. Безымянный еврей не надеется, что сам доживет до времени 
плодов, но надеется, что их получит его сын (в. таанит 3, 1)24.

по трактату Брахот, рабби йоханан сокрушается, что со дня раз-
рушения храма вышло постановление о разрушении домов правед-
ников. но при этом остается надежда, что в будущем святой, благо-
словен он, восстановит необитаемый сион и снова там появятся дома 
праведников, как написано: «Песнь восхождения. Надеющийся на Го-
спода, как гора Сион [не подвигнется: пребывает вовек]» (пс. 124, 1; 
в. Брахот 9: 1)25. ностальгия по восстановлению необитаемого сио-
на, скорее всего, является указанием на эпоху после подавления вто-
рой иудейской войны (135 г.), когда император адриан запретил ев-
реям селиться в окрестностях Иерусалима. 

высокая вариативность трактовок надписания «песен восхо-
ждений», от подъёма вод из бездны до будущего восстановления си-
она, может свидетельствовать о том, что к моменту составления сбор-
ника талмудических преданий его авторы уже не знали истинной 
причины появления надписания «песнь восхождений» у каждого 
из пятнадцати псалмов. поэтому, согласимся с ким сунг-су, что за-
головки для каждой из «песней восхождений» получили начало 

22 The Babylonian Talmud: A Translation and Commentary. Ibid. Vol. 17а. P. 46.
23 Ibid. Vol. 11а. P. 189.
24 Ibid. Vol. 7. P. 203.
25 Ibid. Vol. 1. P. 396.



26 ИЕр ОмОН А х ИрИНЕй (ПИКОВСКИй)

не от праздника кущей и число 15 псалмов не связано с 15 ступеня-
ми храма в Иерусалиме.26 сборнику «песней восхождения» придает-
ся особая «чудодейственная сила», во время серьезных жизненных 
испытаний его могут читать лица не облеченные священным саном, 
но по какой причине и почему именно эти 15 песней составили дан-
ный сборник — эта тема в талмуде не обсуждается.

4.�Таргум�на�Псалмы

таргум на псалмы представляет собой перевод, или, лучше сказать, 
пересказ, с древнееврейского на арамейский язык с комментарием 
псалмов. таргумы, как правило, содержат дополнительные слова 
и выражения, отсутствующие в еврейском оригинале. пересказы 
священного писания на арамейский язык бытовали в иудейской сре-
де задолго до рождества христова. однако дошедший до нас таргум 
на псалмы, по мнению кэвина кэткарта, появился в письменном 
виде не ранее IV–VI в. по р. х.27 Этот таргум в иудейской традиции 
известен как таргум йонатана бен узиэля, в то время как среди ис-
следователей он именуется таргум псевдо-йонатана. в издании рав-
винской Библии Бомберга 1525 г. арамейский таргум стоит рядом 
с масоретским текстом, что подчеркивает важность таргума как бли-
жайшего комментария к священному писанию. 

арамейский перевод всех пятнадцати псалмов рассматривае-
мой нами группы (119–133) в целом достаточно близкий к древнеев-
рейскому оригиналу. однако надписания всех пятнадцати псалмов 
содержат более длинные выражения на арамейском языке, чем их ев-
рейские исходники: «Песнь, сказанная при восхождении от бездны» (שִׁירָא 
 при этом «песнь, сказанная при восхождении .28(דְאִתְאֲמַר עַל מַסוּקִין דִתְהוֹמָא
от бездны», никак не связана с талмудическим преданием о копании 
давидом глубокой ямы и затем хлынувшей из бездны воды. следо-
вательно, это «восхождение от бездны» может трактоваться как вос-
хождение из глубокой пропасти в буквальном смысле слова, так 
и восхождение из бездны в каком-то теологическом или даже ми-
стическом ключе. 

26 Sung-Soo К. Reading the Songs of Ascents (Psalms 120–134) in context. St. Paul, 2003. 
р. 8.

27 The Aramaic Bible. Collegeville, 2004. Vol. 16. The Targum of Psalms. р. 1–2.
28 Ibid. р. 85–92.
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в пользу последнего может говорить обилие арамейских слов, 
вставленных в текст псалмов с целью восхвалить благочестие пра-
ведников (молитва и поучение в Законе, 119:1,7: 121:8; 126:3,5; 129:2; 
130:2; 131:2,6; 133:1) и слова, связанные с потусторонним миром (ге-
енна — 119:4; 124:5; демоны — 120:6; небеса — 121:3; трон на небесах — 
122:1; этот мир и будущий мир — 127:2; слава Божия — 129:5; 131:14). 

в таргуме на псалмы только 123 псалом надписан «от/на руку 
давида» (עַל ידַ דָוִד) и 126 — «от/на руку соломона» (ֹעַל ידַ שְׁלֹמה). осталь-
ные псалмы имеют только один заголовок: «песнь, сказанная при 
восхождении от бездны». никаких примечаний в отношении исто-
рии их появления и практики исполнения в таргуме не содержится.

5.�Мидраш�Берешит�Рабба

традиционно считается, что мидраш как метод толкования священ-
ного писания появился задолго до рождества христова. Эта техни-
ка интерпретации писания обнаруживается в палестинских апокри-
фах, греко-иудейской литературе, рукописях Мертвого Моря и в но-
вом Завете. аллюзии на мидраш можно найти в книгах ездры 
и неемии. однако запись мидрашей в виде отдельных текстов стала 
производиться только в талмудическую эпоху. дошедшие до наших 
дней мидраши, с одной стороны, передают древние предания, а с дру-
гой — оттенки лексики и стиля языка из тех регионов, где они были 
окончательно зафиксированы.

в одном из самых древних, дошедших до нас мидрашей, Бере-
шит рабба (ок. 500 г.), содержится множество простых галахических 
и аггадических пояснений к словам и выражениям из книги Бытия. 
Эти пояснения нередко приводятся на арамейском языке. 

в комментарии на первый стих 120 псалма фраза: «Возвожу очи 
мои к горам» (אשא עיני אל ההרים) — получила в данном мидраше такое 
этическое осмысление: возвожу очи мои к родителям, учившим меня 
и зачавшим меня (אשא עיני אל ההורים, למלפני ולמעבדני, Берешит рабба 68:2)29. 
Мидраш соотносит данный псалом с различными обстоятельства-
ми жизни праотца Иакова. обыгрывая близкие по звучанию слова 
«горы» (hrym, הרים) и «родители» (hwrym, הורים), автор толкования пе-
реносит внимание читателя на родителей, воспитание которых яв-
ляется таким же прочным, как горы. 

29 мидраш раба (Великий мидраш). м., 2013. Т. 2. Берешит раба. С. 249.
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в другом месте мидраша о том же Иакове говорится, что за двад-
цать лет служения Лавану он никогда не прилег, ибо постоянно про-
износил псалмы30. при этом, согласно одному рабби, он произносил 
пятнадцать «песней ступеней», а согласно другому рабби — всю кни-
гу псалмов. Чуть далее эта дискуссия двух раввинов повторяется. 
в центре ее внимания — вопрос, читал ли по ночам Иаков, когда сто-
рожил скот, всю псалтирь или только «песни ступеней» (Быт. 31, 40; 
Берешит рабба 74:11)31. 

Левиты с музыкой в данном мидраше не упоминаются. автор 
комментария цитирует первую строку 121 псалма следующей ввод-
ной фразой: «Песнь ступеней Давида…». при этом он не принимает 
во внимание тот факт, что Иаков, который жил намного раньше да-
вида, исторически никак не мог воспевать псалмы давида, который 
жил на много столетий позже него. отправной точкой для размыш-
лений автора является сон Иакова, за которым последовало чудесное 
видение лестницы и ангелов, восходящих по ней на небо (см. 
Быт. 28, 12). следовательно, фоном для данного комментария, ско-
рее всего, была современная автору мидраша практика самостоя-
тельного ночного чтения книги псалмов32, а не пересказ каких-либо 
преданий, претендующих на историческую достоверность.

6.�Саадия�Гаон

раввин саадия Гаон (х в.) известен как знаток галахи и еврейский 
лингвистики, основоположник иудейско-арабской литературы. опи-
раясь на теоретические воззрения о музыке из арабского мира, са-
адия усматривал в надписаниях псалмов указания на их музыкаль-
ное исполнение. 

в заголовке «песнь восхождения» (שִׁיר הַמַּעֲלֹות) он видел указание 
на сильное пронзительное пение. в своих рассуждениях глава еврей-
ской академии опирался на значение глагола עָלָה, «восходить»  
(1 цар. 5, 12; Иер. 14, 2), который является основой для причастия 
множественного числа מַּעֲלֹות, «восхождений», и на значение слова מַשָּׂא, 
нечто «поднятое», которое описывает начальника левитов хенанию 

30 мидраш раба (Великий мидраш). м., 2013. Т. 2. Берешит раба. С. 262.
31 Там же. С. 263.
32 Давид Кимхи в своем толковании на псалмы ссылается на практику совершения 

ночной молитвы в еврейской диаспоре его времени. См.: Книга Восхвалений с тол-
кованием раби Давида Кимхи. Иерусалим; Запорожье, 2008. Т. 3. С. 262, 274.
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как учителя «приподнятого» пения (1 пар. 15, 22). в противополож-
ность приподнятому тону саадия видел в заголовке עַל־עֲלָמוֹת (пс. 45, 1) 
указание на «слабый тихий голос»33. «Громко» и «тихо» — это пара 
противоположных способов исполнения библейских гимнов, согла-
сно Гаону. Мысль саадии бен Иосефа подхватил авраам ибн Эзра 
в своем комментарии на 1–2 псалмы: «Гаон говорит, что это [שִׁיר  הַמַּעֲלֹות, 
пс. 120, 1] противоположно עַל־עֲלָמוֹת (пс. 45, 1), поскольку данный [120 
псалом] должен исполняться громким и сильным голосом. вот по-
чему эти псалмы короткие»34.

если учитывать, что в современной Гаону арабской музыке раз-
личались восемь мелодий, исполняемых на «легкий» и «тяжелый» 
манер, то, по мнению Шимона уриэля, нет ничего удивительного, 
что саадия выделял и в еврейской поэзии два способа исполнения 
псалмов — «тихо» и «громко»35.

7.�Раши

рабейну Шломо Ицхаки (XI–XII), известный по акрониму раши (ок. 1075 — 
ок. 1105 г.), был одним из классических комментаторов еврейской  
Библии, общественным деятелем еврейства северной Франции. 

раши упоминает пятнадцать ступеней, которые ведут из двора 
Израиля в женский двор (Мишна. сукка 5:4) и делает вывод, что пят-
надцать псалмов — это «песни ступеней». в комментарии на 119 пса-
лом он, по всей видимости, ссылается на аггаду о том, как давид ко-
пал котлован для фундамента храма и не мог добраться до бездны: 
«наши мудрецы сказали, что давид их [псалмы ступеней] составил 
для ступеней в бездну»36.

в комментарии на 120 псалом раши замечает, что данную песнь 
читали левиты, когда совершали восхождение по ступеням храма. 
при этом тут же приводит и аллегорическое толкование «ступеней» 
как «ступеней подъема праведников в грядущем от древа жизни 
к престолу славы» (сифрей, дварим 47)37.

33 Uriel S. Four Approaches to the Book of Psalms: From Saadiah Gaon to Abraham Ibn Ezra. 
Albany, 1991. P. 17.

34 Abraham Ibn Ezra’s Commentary on Psalms. Brighton, 2009. Vol. 1. P. 20–21.
35 Uriel S. Four Approaches to the Book of Psalms: From Saadiah Gaon to Abraham Ibn Ezra. 

P. 17.
36 Книга Псалмов «Тегилим» с комментарием раши. м., 2011. С. 782.
37 Там же. С. 785.
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следовательно, раши пересказывает известные в его время иу-
дейские предания, но никак не подвергает их критическому анализу. 

8.�Авраам�ибн�Эзра

раввин авраам ибн Эзра (хII в.) был одним из основоположников 
грамматики ивритa, автором краткого толкования на почти все кни-
ги ветхого Завета. 

в комментарии на пс. 4, 1 ибн Эзра следуя Гаону выделяет разные 
мелодии для исполнения священной поэзии: «по моему мнению, у Из-
раильтян было много песен и поэм на разные напевы. напев, которым 
должен был исполняться наш псалом, открывался словом בנגינות (си-
нод.: «на струнных орудиях», пс. 4, 1). Заметьте, что мелодия псалма 
была написана вместе с ним. Это же самое относится к таким терми-
нам как המעלות («восхождений» пс. 119, 1), למעלות («для восхождений», 
пс. 120, 1), על־עלמות (синод. «на музыкальном орудии Аламоф», пс. 45, 1),  
  .синод) על־יונת אלם ,(синод. «при появлении зари», пс. 21, 1) על־אילת  השחר
«о голубице безмолвствующей», пс. 55, 1), מחלת (синод. «на духовом ору-
дии», пс. 51, 1)»38. как видно из данного комментария, авраам ибн Эзра, 
опираясь всего на одну букву ל, вводит различие между напевами для 
120 псалма и остальными 14 «псалмами восхождения»39.

на заголовки к каждому из «псалмов восхождения» авраам ибн 
Эзра дает разные толкования, которые так или иначе связаны с из-
гнанием. в толковании на 119 псалом, ибн Эзра сообщает: «Гаон го-
ворит, что эти пятнадцать псалмов [восхождения] соответствуют 
пятнадцати ступеням в храме»40. далее он пишет, что «автор псал-
ма не указан. возможно, он был составлен под влиянием святого 
духа в отношении людей нашего плена, которые находятся в бедст-
венном положении и не знают, что делать, кроме как призвать имя 
достославного Бога»41. в комментарии к 120 псалму ибн Эзра ссыла-
ется на плен египетский, а не вавилонский: «Этот псалом говорит 
о народе Израиля, который был в осаде и в стеснении (втор. 28, 53). 
с другой стороны, этот псалом может говорить о нашем настоящем 
изгнании»42. наконец, в толковании на 121 псалом он приводит три 

38 Abraham Ibn Ezra’s Commentary on Psalms. Vol. 1. р. 40–41.
39 Ibid. P. 249.
40 Abraham Ibn Ezra’s Commentary on Books 3–5 of Psalms. Brighton, 2009. р. 423.
41 Ibid.
42 Ibid. р. 426.
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точки зрения разных раввинов, связанные с авторством давида. 
по первой, давид составил псалом, чтобы он исполнялся «после того, 
как храм будет построен». по второй, «давид написал эту песнь в от-
ношении дома, который он [уже] построил на сионе». по третьей, 
«давид написал этот псалом в отношении [будущего] третьего храма»43. 

хотя ибн Эзра замечает, что слова «пойдем в дом Господень» 
(пс. 121, 2) относятся к изнанникам, за скобками остается вопрос: 
какой именно тип изгнанников у комментатора перед глазами? се-
фард по происхождению, ибн Эзра провел более двадцати лет в ски-
таниях по северной африке, востоку и европе, рассматривая собст-
венную жизнь как жизнь изгнанника, поэтому для него воззвание 
из бездны (пс. 129, 1) — это голос Израиля, находящегося в постоян-
ном изгнании и страдающего от бедности, позора и деградации44.

следовательно, когда ибн Эзра пишет о постройке храма и о па-
ломничестве в него, он связывает это с грядущим временем Мессии, 
когда храм будет построен (см. комментарий на пс. 124, 1)45. даже 
когда в надписании псалма явно указывается соломон (пс. 126, 1), 
ибн Эзра полагает, что автором был один из поэтов времен давида46. 
в целом, в толковании на псалмы он делает акцент не столько на из-
учении археологии дома Божия времен давида, сколько на пророче-
ства (см. комментарий на пс. 128, 1) о том, как хорошо будет в Иеру-
салимском храме, когда он будет вновь отстроен47.

9.�Давид�Кимхи

раввин давид кимхи (XII–XIII в.), известный под акронимом радак, 
составил комментарий на книгу псалмов. как подмечает наоми 
Грюнхауз, радак пользуется мидрашами, которые, в свою очередь, 
были в обороте у раши. при этом радак не проверяет оригинальные 
источники, но полагается на свою память и записи аггадических 
комментариев, сделанных раши48. в то же время кимхи не ограни-
чивается раввинистическими преданиями. его комментарий на псал-

43 Abraham Ibn Ezra’s Commentary on Books 3-5 of Psalms. Brighton, 2009. р. 429.
44 Ibid. р. 450.
45 Ibid. р. 437.
46 Ibid. р. 443.
47 Ibid. р. 448.
48 Grunhaus N. The Dependence of Rabbi David Kimhi (Radak) on Rashi in His Quotation 

of Midrashic Traditions // The Jewish Quarterly Review; vol. 93, No. 3/4, 2003. P. 415.
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мы изобилует анализом лексики древнееврейского текста. он вни-
мательно относится не только к буквальному смыслу того или ино-
го стиха, но и к тому месту, которое занимает данный фрагмент 
в контексте всей библейской книги49.

в отличие от ибн Эзры, радак не уверен в том, что кто-либо по-
нимает каким образом осуществлялось исполнение псалмов под му-
зыку. «сегодня мы не знаем, что означают указания в заглавиях псал-
мов», — пишет кимхи в предисловии к своему комментарию на кни-
гу хвалений50. Более того, он достаточно критично относится к самой 
композиции псалтири: «Мы не знаем, почему один псалом примы-
кает к другому и почему псалмы расположены в определенном по-
рядке, хотя в них не обнаруживается хронологической пос ле до ва-
тель ности»51. 

приступая к толкованию «псалмов восхождения», радак ссы-
лается на учение мудрецов прошлого о том, что левиты провозгла-
шали данные псалмы на пятнадцати ступенях храмовой горы меж-
ду двором Израиля и двором женским. при этом добавляет, что, под-
нимаясь с одного двора в другой, они «провозглашали песнь на каждой 
ступени»52.

далее он пересказывает историю из вавилонского талмуда о том, 
как при закладке фундамента храма бездна стала подниматься вверх 
и угрожать миру потопом. ахитофел, начертав имя предвечного, за-
ставил бездну опуститься вниз на шестнадцать тысяч локтей. но это 
не всем понравилось, поскольку мир нуждается в воде, а земля ув-
лажняется бездной, поэтому «давид изрек пятнадцать песней сту-
пеней и поднял бездну на пятнадцать тысяч локтей, остановив 
ее на уровне тысячи локтей (под земной поверхностью)»53.

Затем он ссылается на Гаона рав саадию, согласно которому эти 
песни провозглашали громким голосом, «с каждой песней голос 
усиливая»54. И тут же приводит альтернативную точку зрения, со-
стоящую в том, что слово «восхождение» (מעלות) означает «восхожде-
ние из плена» (מעלות הגלות), то есть «что Израиль в будущем совершит 
восхождение в землю (обетованную)»55. «в этом случае песни изре-

49 The commentary of Rabbi David Kimhi on Psalms CXX–CL. Cambridge, 1973. р. XII.
50 Книга Восхвалений с толкованием раби Давида Кимхи. Т. 1. С. 15.
51 Там же. С. 20.
52 Книга Восхвалений с толкованием раби Давида Кимхи. Т. 3. С. 237.
53 Там же.
54 Там же.
55 Там же.
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чены от имени всех изгнанников (בני הגלות כולם — букв. “всех потомков 
плена”). в них говорится о бедах изгнания и о надежде на обещан-
ное спасение»56. судя по выраженной здесь и в иных местах надежде 
на «будущее» (עתידים), лучшее по сравнению с текущим «изгнанием» 
 ,угнетенное положение евреев в вавилонском плену, видимо ,(גלות)
является для кимхи прообразом положения евреев в странах араб-
ского ареала или соседней Испании.

аналогичный вывод можно сделать из прочтения следующего 
комментария на 3 стих 120 псалма: «утешая друг друга в изгнании, 
они говорят: “хорошо, что ты уповаешь на Господа, что он будет тебе 
в помощь! воистину так и будет! И хотя долго длится изгнание, 
он не даст пошатнуться ноге твоей”»57. цитируя данную фразу, сов-
ременный исследователь ким санг-су делает из нее вывод о том, что 
почтенный еврейский экзегет рассматривал данный псалом как 
«песнь паломников, которые направляются в Иерусалим»58. однако 
из общего контекста данной фразы не видно, чтобы кимхи описы-
вал путь репатриантов, идущих из вавилона в Иерусалим. Более того, 
в некоторых случаях он связывает с «пленом» (גלות) притеснения ев-
реев не только в вавилоне, но и в египете59.

положение евреев, которые являются изгнанниками «по сей 
день»60, является одной из центральных тем экзегезы рабби давида 
кимхи: «Господи, избави душу мою (пс. 119, 2) — от тех народов, среди 
которых мы находимся»; «обитал (119, 5) — большинство изгнанни-
ков пребывает среди сынов Ишмаэля»61; «вот не дремлет (120, 4) — 
даже в изгнании он нас хранит, чтобы народы нас не истребили»62; 
«надеюсь на Господа (129, 5) — я надеюсь на него в этом мире, что 
он даст мне видеть спасение»63; «Просите мира Иерусалиму (121, 6) — 
“мир Иерусалиму” — это собрание изгнанников, потому что до на-
ступления той поры у него мира не будет, но будут за него воевать 
и необрезанные, и сыны Ишмаэля»64. в последнем случае прослежи-
вается намек на крестовые походы, современные толкователю псал-

56 Книга Восхвалений с толкованием раби Давида Кимхи. Т. 3. С. 238.
57 Там же. С. 240.
58 Sung-Soo К. Reading the Songs of Ascents (Psalms 120–134) in context. р. 10.
59 Книга Восхвалений с толкованием раби Давида Кимхи. Т. 3. С. 248.
60 Там же. С. 258.
61 Там же. С. 239.
62 Там же. С. 240.
63 Там же. С. 261.
64 Там же. С. 243.
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мов. как видно, радак объединяет предания прошлого, адаптируя 
свое толкование к тем непростым историческим условиям, в кото-
рых и сам себя ощущает изгнанником. 

несмотря на то, что давид кимхи обращает внимание на вопро-
сы библейского параллелизма и этимологии слов в каждом отдель-
но взятом псалме, он, по мнению ким санг-су, ничего не говорит 
о литературных связях между псалмами в сборнике «псалмов 
восхождения»65. только в толковании на 131–132 псалмы кимхи при-
водит параллели между стихами двух псалмов и другими текстами 
Библии. ссылаясь на авраама ибн Эзру, он объединяет эти два псал-
ма в группу, посвященную общей теме помазания аарона на первос-
вященство66.

Чтобы подвести итог рассуждениям кимхи о единстве «псал-
мов восхождения» и об их авторах достаточно привести следующую 
характерную цитату: «Быть может, те песни ступеней, где в заглавии 
не сказано “от давида”, были составлены другими псалмопевцами, 
чьи имена не указаны… Этот псалом (пс. 121) изречен от имени из-
гнанников. страстно желая восстановить дом священный, они вспо-
минают о восхождениях в праздники в храм и говорят от имени от-
цов, которые жили в период храма»67.

как видно, далеко не все «псалмы восхождения» носят для ким-
хи печать авторства давида. с другой стороны, надписанный «к со-
ломону» 126-й псалом он относит к самому давиду: по мнению ким-
хи, он написан как бы от отца сыну, чтобы соломон завершил заду-
манное давидом строительство дома Господня в Иерусалиме. 
развивая мысль дальше, кимхи пишет, что в стихе 126, 1 «имеется 
также косвенное указание на царя Машиаха, который в песни пе-
сней (3, 11) назван Шеломо»68.

отсюда можно предположить, что в вопросе авторства псалмов 
только имя давида имеет для кимхи принципиальное значение, по-
скольку давид как идеальный царь был прообразом Мессии. в ком-
ментарии на слова: «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе» 
(пс. 132, 1) — взгляд кимхи устремлен не в прошлое, а в будущее, ког-
да Господь услышит молитвы своего народа и в Иерусалиме станут 
править «братья» царь и первосвященник: Машиах «воссядет на пре-

65 Sung-Soo К. Reading the Songs of Ascents (Psalms 120–134) in context. р. 11.
66 Книга Восхвалений с толкованием раби Давида Кимхи. Т. 3. С. 272.
67 Там же. С. 241.
68 Там же. С. 252.
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столе судебном и царском», а священник будет «наставлять в торе 
и заповедях».69 

10.�Мидраш�на�Книгу�Хвалений��
(Мидаш�Тегилим)

автор авторитетного издания и перевода Мидраша тегилим с древ-
нееврейского и арамейского языков на английский, вильям Брауде, 
полагает, что оформление данный текст получил не сразу. Матери-
ал мидраша в его текущей редакции постепенно добавлялся и рас-
ширялся с III по XIII в. при этом комментарии на «псалмы восхожде-
ния», особенно на 122 и 130 псалмы, были добавлены в числе самых 
последних70. поскольку речь идет о XII–XIII в., то при рассмотрении 
истории иудейской экзегезы на «псалмы восхождений» Мидраш те-
гилим уместно поставить последним в ряду источников. в том виде, 
в каком он сейчас публикуется, данный источник по сравнению с пре-
дыдущими выглядит как наиболее объемный и структурированный 
комментарий на псалтирь. 

слово «восхождений» (מעלות) в данном мидраше на пс. 119, 1 рас-
сматривается как указание на то, что Израиль восходит сразу на мно-
го высот (למעלות הרבה הן עולין)71. авторы мидраша ссылаются на избав-
ление евреев от египетского плена (Исх.18, 9–11), трех отроков ана-
нии, азарии и Мисаила — от пещи вавилонской (дан. 3, 95). Более 
того, в будущем Господь избавит Израиля и «от страданий, и от пле-
на» (מן הצרות ומן הגלות)72. Будущее Израиля подобно столбу дыма, восхо-
дящего от пустыни (песн. 3, 6). при последнем восхождении, «после 
того как Господь избавит нас от царства Исава (ממלכות עשו)», «мы не упа-
дем» и более «не будем унижены в служении [иным] царствам»73.

слова: «Возвожу очи мои к горам» (пс. 120, 1) — в данном мидра-
ше приобретают эсхатологическое значение. «в день скорби, в день 
суда сыны Израилевы вознесут глаза к своему небесному отцу и ска-
жут: Поскольку Ты — наш Отец; ибо Авраам не знает нас, и Израиль 
не признает нас своими; Ты, Господи, Отец наш, Искупление наше 

69 Книга Восхвалений с толкованием раби Давида Кимхи. Т. 3. С. 272.
70 The Midrash on Psalms. New Haven, 1959. Vol. 1. р. XXVIII–хXII. 
71 Ibid. Vol. 2. р. 289.
72 Ibid. р. 290.
73 Ibid. р. 294.
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от века — это Твое имя (Ис. 63, 16)»74. в данном случае верность Богу 
«сынов Израилевых», видимо, далека от благочестия их отцов, раз 
авторы мидраша напоминают единоплеменникам один из главных 
постулатов веры, что Бог — творец неба и земли75. 

автором 120 псалма, как и ряда других «псалмов восхождения» 
(121, 130), называется давид76. Здесь же кратко пересказывается пре-
дание из вавилонского талмуда о планах давида построить храм 
(в. Маккот 2, 4) с тем же эпилогом: «один день, когда ты занимаешь-
ся торой, мне приятней недели тысячи всесожжений, которые сын 
твой соломон будет возносить передо Мной на жертвеннике»77.

в комментарии на 123 псалом пересказывается дискуссия двух 
раввинов о том, что за двадцать лет служения Иакова у Лавана (Быт. 28) 
он ни разу не прилег спать, но постоянно читал «псалмы восхожде-
ния» или даже всю псалтирь. Эту же дискуссию мы встречали в ми-
драше Берешит рабба 74:11. как там, так и здесь остается за скобка-
ми риторический вопрос: как мог Иаков читать всю книгу псалмов 
давида, если давид жил после Иакова?

как и давид кимхи, мидраш тегилим в толковании на 132 пса-
лом вводит пространное рассуждение об особых свойствах масла, 
которое возливалось на голову аарона и стекало на его бороду. по ми-
драшу, рабби прошлого говорили, что «две капли елея, как две жем-
чужины, висели на бороде аарона», что, в свою очередь, символизи-
ровало, что ни Моисей, ни аарон не нарушили Закона Божия78. 

но, в отличие от кимхи, составители мидраша нередко уходят 
от истории древнего Израиля в сторону описания более современ-
ных им реалий. так, в толковании на 126 псалом, в надписании ко-
торого стоит имя соломон, «стражами города» (נטורי קרתא, см. 126:1) 
называются «учителя писания и наставники в устном Законе» ( סופרים 
-букв. «книжники и учителя Мишны»)79. Ища таких наставни ,ומתניין
ков по городам земли Израильской посланники рабби Иуды ха-на-
си в свое время обнаружили, что «стражи» некоторых городов по фак-
ту были их «разрушителями» (אייתון)80.

74 The Midrash on Psalms. New Haven, 1959. Vol. 2. р. 294.
75 Ibid. 
76 Ibid. р. 237, 300.
77 Ibid. р. 300.
78 Ibid. р. 320.
79 Ibid. р. 310.
80 Ibid. 
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«воззвание из бездны» (пс. 129, 1) приобретает в мидраше ха-
рактер практического совета в отношении домашнего чтения псал-
мов. Молящийся «никогда не должен стоять на кровати, на скамей-
ке, на стуле или на любом высоком месте, чтобы молиться, но дол-
жен молиться с низкого места, потому что не должно быть 
надменности в присутствии Господа»81.

Итак, несмотря на то что Мидраш тегилим приводит множест-
во библейских параллелей и пересказывает раввинистические пре-
дания прошлого, все же этот источник вряд ли можно рассматривать 
как основу для реконструкции исторического контекста появления 
«псалмов восхождения». составители мидраша более обеспокоены 
настоящим положением дел в еврейской диаспоре, чем реальной 
историей древнего Израиля. его экзегеза представляет собой серию 
миниатюрных гомилий. по мнению вильяма Брауде, Мидраш теги-
лим — это не столько историко-филологический, сколько практико-
этический комментарий на темы, связанные с текстом псалтири82.

Заключение

особенностью упомянутых выше иудейских источников является то, 
что фраза «песнь восхождения» достаточно часто включается в ци-
тацию первых стихов соответствующих псалмов, как будто это — не-
отъемлемая часть священного текста. однако само словосочетание 
«песнь восхождений» приобретает достаточно широкий спектр тол-
кований: пятнадцать ступеней Иерусалимского храма, на которых 
играли левиты; пятнадцать тысяч локтей, на которые поднялась вода 
из бездны по молитве давида; псалмы, которые читал Иосиф, когда 
сторожил овец Лавана; песнь паломников, которые возвращаются 
из вавилонского плена или будут совершать паломничество в Иеру-
салим в неопределенном будущем после воцарения Машиаха. 

Можно согласиться с ким санг-су, что вплоть до реформации 
в еврейской традиции не было единогласия в отношении происхож-
дения заголовка псалмов 119–13383. даже те иудейские экзегеты, ко-
торые вчитывались в букву текста и проводили филологический ана-
лиз ключевых слов, редко видели связь между текстами псалмов 
в  общей коллекции «псалмов восхождения». как было указано выше, 

81 The Midrash on Psalms. New Haven, 1959. Vol. 2. р. 315.
82 Ibid. Vol. 1. р. XVII.
83 Sung-Soo К. Reading the Songs of Ascents (Psalms 120–134) in context. р. 12.
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в псалмах 131–132 виделось указание на помазание аарона на пер-
восвященство, а значит, эти тексты не связывались с возвращени-
ем из плена. 

к рубежу второго тысячелетия аггадические предания, види-
мо, уже не устраивали таких экзегетов, как рабби давид кимхи, ко-
торый после пересказа преданий других раввинов нередко вводит 
свой комментарий в соответствии с принципом: вы слышали, что ска-
зано древним… а я говорю вам (Мф. 5, 27).

отсюда можно сделать вывод, что истоки происхождения обще-
го для пятнадцати псалмов заголовка «песнь восхождения» (пс. 119–
133) были утеряны задолго до того, как получила запись Мишна, пер-
вый по времени фиксации источник иудейской экзегетической тра-
диции. следовательно, утверждение, что данная группа псалмов была 
тем самым набором песен, которые пелись репатриантами при воз-
вращении из вавилона или благочестивыми паломниками, идущи-
ми из Иудейских деревень на праздник в Иерусалим во времена Иису-
са христа, будет с точки зрения иудейского предания, по меньшей 
мере, недостаточно обоснованным, если не сказать наивным.
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Abstract. «Songs of Ascents» (Psalm 120–134) is a collection of fifteen Psalms. An inter-
pretation of this title in popular Psalter commentaries relates the origin of this group of Psalms 
to the return from Exile and the subsequent pilgrimage to the Temple for major religious feasts. 
The author of the article aims to verify the validity of this popular interpretation in such au-
thoritative sources of Jewish religious tradition as Mishnah, Tosefta, Jerusalem and Babylonian 
Gemara, Targum on the Psalms, Midrashim, works of Saadiya Gaon, Rashi, Abraham ibn Ezra and 
David Kimchi. To achieve the goal of the research, the context of the phrase שיר המעלות («song 
of ascents») in the mentioned sources was analyzed. The study showed the expression «song 
of ascents» did not have the same interpretation in the sources of the same period. Later sources 
show dependence on earlier ones, but it is impossible to conclude that there was unanimity 
in Jewish tradition regarding the origin of this superscription. So, it’s possible to conclude that the 
historical causes for this superscription were forgotten before the written fixation of Jewish ex-
egetical tradition had begun. Consequently, the subsequent associations of the inscription «song 
of ascents» with the return from captivity or pilgrimage to Jerusalem were born intuitively and 
were more connected with the liturgical goals of using the psalms after the destruction of the 
Second Temple, than with the penetration into the real historical origin of the title.

Keywords: Bible, Psalter, psalm, Song of Ascents, exegesis, Jewish exegesis, Exile, Bab-
ylonian captivity.
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