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י קָר֖וֹב  יז יג ים כִִּ֥ רֶךְ אֶַּ֣רֶץ פְלִשְתִִּ֔ ים דֶֶּ֚ א־נָחַָּ֣ם אֱלֹהִִ֗ ֹֹֽ י בְשַלַַּ֣ח פַרְעֹה֮ אֶת־הָעָם֒ וְל וַיְהִִ֗
ַּ֣י יְמָה׃  ה֑וּא כִ בוּ מִצְרָֹֽ ה וְשִָּ֥ ם מִלְחָמָ֖ ם הָעָָ֛ם בִרְאֹתִָּ֥ ִּ֥ ן־יִנָח  ים פֶֹֽ ב  יח׀ אָמַַּ֣ר אֱלֹהִִ֗ וַיַס ֵּ֨
יִם׃ ׀ אֶת־הָעָָ֛ם דִֶּ֥  אֱלֹהִִ֧ים רֶץ מִצְרָֹֽ אִֶּ֥ ל מ  ֖ ֹֽי־יִשְרָא  וּ בְנ  חֲמֻשִָ֛ים עָלִּ֥ ר יַם־ס֑וּף וַֹֽ  יטרֶךְ הַמִדְבָ֖

ד  ר פָקֵֹּ֨ אמִֹּ֔ ֙ ל  ל ֵ֤י יִשְרָא  יעַ אֶת־בְנ  עַ הִשְבִִּ֜ ֩ הַשְב ֵּ֨ ף עִמ֑וֹ כִי ֖ וֹת יוֹס  ח מֹשֶָ֛ה אֶת־עַצְמִּ֥ וַיִקִַּ֥
עֲלִיתִֶ֧  ם וְהַֹֽ ד אֱלֹהִים֙ אֶתְכִֶּ֔ ם׃ יִפְקֵֹ֤ ם  כם אֶת־עַצְמֹתַָ֛י מִזֶה֖ אִתְכֶֹֽ תִָּ֔ ת וַיַֹֽחֲנַּ֣וּ בְא  וַיִסְע֖וּ מִסֻכֹ֑

ר׃  ה הַמִדְבָֹֽ ֖ רֶךְ וְלַָ֛יְלָה  כאבִקְצ  וּד עָנָן֙ לַנְחֹתַָּ֣ם הַדִֶּ֔ ם בְעַמֵ֤ ם יוֹמִָּ֜ יהֵֶּ֨ ךְ֩ לִפְנ  ה הֹל  יהוָָ֡ וַֹֽ
ם וָלָֹֽ  ש לְהָאִַּ֣יר לָהֶם֑ לָלֶ֖כֶת יוֹמִָּ֥ ֖ וּד א  וּד  כביְלָה׃ בְעַמִּ֥ ם וְעַמִּ֥ עָנָן֙ יוֹמִָּ֔ וּד הֶֹֽ יש עַמֵ֤ א־יָמִִ֞ ֹֹֽ ל

ם׃  י֖ הָעָֹֽ ש לָיְ֑לָה לִפְנ  ֖  }פ{הָא 
______________________________________________________________________ 

 

רֶךְ אֶַּ֣  (יז) ים דֶֶּ֚ א־נָחַָּ֣ם אֱלֹהִִ֗ ֹֹֽ י בְשַלַַּ֣ח פַרְעֹה֮ אֶת־הָעָם֒ וְל י קָר֖וֹב ה֑וּא וַיְהִִ֗ ים כִִּ֥ רֶץ פְלִשְתִִּ֔
יְמָה׃ כִַּ֣י בוּ מִצְרָֹֽ ה וְשִָּ֥ ם מִלְחָמָ֖ ם הָעָָ֛ם בִרְאֹתִָּ֥ ִּ֥ ן־יִנָח  ים פֶֹֽ  ׀ אָמַַּ֣ר אֱלֹהִִ֗

 

 выражение, означающее начало рассказа о произошедших событиях; это – וַיְהִי

выражение также связывает этот отрывок с повествованием в предыдущей 

парашé, которое было прервано вставкой, посвященной некоторым законам  

הָעָם-בְשַלַח פַרְעֹה אֶת  – "после того, как фараон отправил народ" 

נָחָם אֱלֹהִים דֶרֶךְ אֶרֶץ פְלִשְתִים-וְלֹא  – "не повел их Всесильный путем, который ведет в 

землю плиштим"; נָחָם-וְלֹא  – "не повел их" (от глагола  ְתחוֹ נְ הַ ל  – "водить, 

руководить"); דֶרֶךְ אֶרֶץ פְלִשְתִים – военный тракт, проходивший вдоль морского 

побережья, который являлся самым коротким путем от границ Мицраима в 

сторону Эрец Кнаан; подробнее о плиштим см. Берешит 10, 14 

 ,так как он короток"; интересно отметить, что из этой фразы следует" – כִי קָרוֹב הוּא

что слово ְדֶרֶך, которое обычно женского рода, в этом пасуке – мужского рода 

(также в Дварим 28, 7) 

 теперь следует объяснение, что же такого плохого в краткости – כִי אָמַר אֱלֹהִים

этого пути: "потому что сказал Всесильный:" 

וְשָבוּ מִצְרָיְמָה – יִנָחֵם הָעָם בִרְאֹתָם מִלְחָמָה-פֶן  – "как бы не пожалел народ [о своем 

выходе из Мицраима] при виде войны, и не возвратился бы в Мицраим"; יִנָחֵם – 

"раскаиваться, сожалеть, передумать";  

 

Всевышний не вел их через землю плиштим. Почему? 

 

"Потому что сказал Всевышний…" 

 

 ?кому Он это сказал – כִי אָמַר אֱלֹהִים

 

Никому. Это выражение просто вводит причину, по которой было сделано то или 

иное действие. По пшату אָמַר здесь означает "подумал". Однако Всевышний не 

"думает" в привычном нам человеческом понимании. Но мы вынуждены 

пользоваться подобными выражениями, чтобы выразить Его действия или 

решения, уподобляя это человеческим поступкам. 

 

Какова же причина? 
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יִנָחֵם הָעָם בִרְאֹתָם מִלְחָמָה-פֶן  – народ увидит войну, передумает и вернется в 

Мицраим.  

 

Какую войну народ увидит? С кем? И почему они могут вернуться: потому 

что путь через землю плиштим самый короткий или по какой-то другой 

причине? 

 

Всевышний говорит: "Когда увидят войну (т.е. когда она начнется), то они 

передумают и захотят вернуться в Мицраим. И если у них будет короткий путь, 

чтобы вернуться в Мицраим, то они вернутся. А если они придут в Эрец Кнаан с 

востока, то им не будет обратной дороги, чтобы вернуться в Мицраим: придется 

воевать". 
  

Раши: когда они шли обходными путями – и то подумывали вернуться 

(см. Бемидбар 14, 4). А если бы они шли прямым путем, легким, то тем 

более вернулись бы. Они боялись войны с народами, населявшими Эрец 

Кнаан, как например: "И спустились амалекитяне и кнааним…" 

(Бемидбар 14, 45). 

Рашбам считает как и Раши: если они быстро придут в Эрец Кнаан и 

встретяться с тяжестями войны, то захотят вернуться, как это было 

несколько раз (во время их пребывания в пустыне). Поэтому Всевышний 

повел их в обход, чтобы им не просто было вернуться. 

Рамбан: и Раши, и Ибн Эзра считают, что Всевышний знал, что они 

испугаются, когда придут в Эрец Кнаан, и захотят вернуться, поэтому 

повел их в обход. Если бы это было так, то пасук должен был бы 

выглядеть по-другому: 

י קָרובֹ הוּא כִי אָמַר אֱלֹהִים דֶרֶךְ אֶרֶץ פְלִשְתִים נָחָם אֱלֹהִים- ְלֹא -  они" –  יִנָחֵם הָעָם-פֶן כִּ

захотят вернуться, потому что обратный путь очень близок". 
Война, которой они опасались – это война с плиштим, которые отбросили 

бы их назад, в Мицраим. 

Сфорно ( יח-יז ): Всевышний с самого начала намеревался вести их в 

сторону Ям суф, чтобы утопить там египтян. Но если бы они шли по 

прямой дороге, дерех эрец плиштим, то, поскольку там есть много 

путников, им стало бы известно, что фараон гонится за ними, и тогда бы 

они сразу вернулись, потому что испугались бы войны [с фараоном]. 

Поэтому Всевышний повел их обходным путем, где никто им навстречу 

не повстречается. И когда они уже увидели египтян, гонящихся за ними 

(Шмот 14, 10), было уже поздно вести мирные переговоры – 

приходилось либо воевать, либо умирать, либо убегать. 

Даат микра: имеется в виду война с жителями Эрец Кнаан. До этого 

Всевышний нигде не говорил, что приобретение Эрец Кнаан будет 

связано с войной. Другое объяснение: речь идет о войне с египетскими 

силами, охранявшими дерех эрец плиштим. 
 

Ибн Эзра, кстати, отмечает, почему написано "вдруг передумает народ": разве 

Всевышний не знает, передумает народ или нет? 
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Здесь Тора использует правило "Тора использует те слова и обороты 

речи, которые в ходу среди народа" (דִבְרָה תוֹרָה כִלְשוֹן בְנֵי אָדָם), чтобы 

изучающие поняли: [человек не знает, что ожидает его в будущем]. 
 

ב אֱלֹהִִ֧ים (יח) רֶךְ וַיַס ֵּ֨ רֶץ  ׀ אֶת־הָעָָ֛ם דִֶּ֥ אִֶּ֥ ל מ  ֖ ֹֽי־יִשְרָא  וּ בְנ  חֲמֻשִָ֛ים עָלִּ֥ ר יַם־ס֑וּף וַֹֽ הַמִדְבָ֖
יִם׃  מִצְרָֹֽ

 

סוּף-הָעָם דֶרֶךְ הַמִדְבָר, יַם-וַיַסֵב אֱלֹהִים אֶת  – "[поэтому] Всесильный повернул (= 

направил) народ  на дерех hа-мидбар, который ведет к ям суф;  ִדְבָרדֶרֶךְ הַמ  – 

"дорога, идущая через пустыню". 
 

Всевышний их развернул, чтобы они не прошли через землю плиштим, потому 

что увидят войну и испугаются. Поэтому Всевышний их повернул дерех hа-

мидбар ям суф – т.е. по дороге в пустыню к морю суф.  

 

Что значит   שִיםוַחֲמ ? И почему это упоминается здесь? 

 

Раши: שִים  ,означает не что иное как "вооруженные". В связи с тем – חֲמ 

что они должны были идти через пустыню, им нужно было оружие для 

добычи продовольствия. А если бы они пошли через населенные 

территории, то им не понадобилось бы оружие, потому что они просто 

могли бы купить провизию. А упоминается об этом для того, чтобы ты 

потом не удивлялся, откуда у них оружие, чтобы воевать с Амалеком, 

Сихоном, Огом и Мидьяном. 

 

Агада 
 

Раши также приводит агаду: שִים  означает, что из Мицраима вышла только – חֲמ 

пятая часть бней Исраэль, а четыре пятых умерло во время трех дней тьмы в 

Мицраиме. 
 

Что хочет сказать агада? 
 

Выход из галута – это не что-то само собой разумеющееся: придет Избавитель и 

нас всех выведет, вытолкав даже тех, кто не очень хочет уходить с насиженного 

места. Из того галута, в котором мы сегодня находимся (речь идет об эпохе 

хазаль), так же, как и из галута египетского, выйдут только те, кто, как минимум, 

очень хочет выйти. 

 

Хизкуни: שִים  вооруженные". Это сказано для того, чтобы сообщить" – חֲמ 

тебе, что они повернули в направлении моря не потому, что боялись 

египтян – ведь они были вооружены, и кроме того, чтобы ты не 

удивлялся, откуда у них оружие для ведения войны в пустыне и в Эрец 

Исраэль. По другому мнению, שִים  Берешит) וְחִמֵש родственно слову – חֲמ 

41, 34), т.е. что народ вышел из Мицраима обеспеченный тестом, 

которым снабдили их египтяне, и этого теста им хватило на целый месяц 

похода по пустыне. 
 

В Берешит  41, 34 говорится: בְשֶבַע שְנֵי הַשָבָע רֶץ מִצְרַיִםאֶ -וְחִמֵש אֶת  – по мнению 

большинства комментаторов, здесь Йосеф предлагает фараону во время семи лет 

изобилия брать пятую часть урожая с жителей, а не десятую, как обычно. 
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(Ункелос и Раши считают, что וְחִמֵש означает там "мобилизовать"). Не совсем 

понятно, согласно второму мнению, упомянутому Хизкуни, какая связь между 

שִים в Берешит и חִמֵש  :здесь. Ибн Эзра прямо отвергает его חֲמ 
 

Некоторые говорят, что שִים  ,означает "полны всякого добра חֲמ 

имущества". Но написано ведь прямо, что они не собрали себе никакого 

снаряжения в путь (Шмот 12, 39). Кроме того, нет никакого смысла 

упоминать сейчас то, вышли они с провизией или нет. Нет, שִים  – חֲמ 

значит "вооруженные". Доказательством этому может служить пасук из 

книги Йеhошуа (1, 14): שִים  женщин, детей и скот оставьте" – תַעַבְרוּ חֲמ 

здесь, в Заиорданье, а сами, вооружившись, пойдите с братьями, чтобы 

помочь им". А смысл того, что в этом месте упоминается, что они были 

вооружены, в том, что выше было написано "увидев войну" – чтобы 

указать, что они вышли с гордо поднятой головой – с оружием, а не как 

беглые рабы. 
 

Рамбан дает объяснение в соответствии со своим пониманием того, какой войны 

могли бы испугаться бней Исраль (см. пасук יז):  
 

Война, которой они боялись – это война с плиштим, и поэтому они 

вышли вооруженные: несмотря на то, что они пошли в обход страны 

плиштим, они все равно опасались, что на них нападут, и поэтому у них 

был вооруженный авангард. 

Сфорно: שִים  эта фраза призвана подчеркнуть, что весь этот маневр – וַחֲמ 

(поворот на дерех hа-мидбар, вместо дерех эрец плиштим) понадобился, 

несмотря на то, что народ был вооружен! 

Даат микра: שִים  вооруженные". Они захватили с собой не только" – חֲמ 

серебряные и золотые изделия, но и оружие. А написано это здесь, чтобы 

указать, что опасение "может пожалеет народ [о выходе из Мицраима], 

увидев войну" было из-за низкого духа бней Исраэль, которые были 

привычны к рабской жизни, а не из-за того, что у них не было оружия. 

Рамбам пишет так (Морэ hа-невухим 3, 32): человек, который вырос в 

рабстве, не способен, всего лишь омыв свои руки от строительной грязи, 

немедленно выйти на войну с опытными воинами. И поэтому Всевышний 

заставил их ходить по пустыне до тех пор, пока не укрепились их души, и 

пока не сформировался народ, который не привык к покорности и 

рабству. 
 

Итак, שִים עָלוּ בְנֵי יִשְרָאֵל מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם-וַחֲמ   – "вооруженными вышли бней Исраэль из 

Мицраима". По мнению Сфорно и Даат микра, ו перед словом שִים  следует חֲמ 

перевести как противопоставление: "А ведь бней Исраэль вышли из Мицраима 

вооруженными!". Т.е. это упрек им: вышли с оружием и, тем не менее, боялись 

войны. 

 

ד  (יט) ר פָקֵֹּ֨ אמִֹּ֔ ל֙ ל  ֵ֤י יִשְרָא  יעַ אֶת־בְנ  עַ הִשְבִִּ֜ ף עִמ֑וֹ כִי֩ הַשְב ֵּ֨ ֖ וֹת יוֹס  ח מֹשֶָ֛ה אֶת־עַצְמִּ֥ וַיִקִַּ֥
ם׃יִ  עֲלִיתִֶ֧ם אֶת־עַצְמֹתַָ֛י מִזֶה֖ אִתְכֶֹֽ ם וְהַֹֽ ד אֱלֹהִים֙ אֶתְכִֶּ֔  פְקֵֹ֤

 

עַצְמוֹת יוֹסֵף, עִמוֹ -וַיִקַח מֹשֶה אֶת  – "а Моше взял с собой [саркофаг, в котором 

находились] кости Йосефа" (см. Берешит 50, 26) 
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רָאֵל, לֵאמֹרבְנֵי יִשְ -כִי הַשְבֵעַ הִשְבִיעַ אֶת  – "потому что [Йосеф] взял с бней Исраэль 

клятву, сказав:"; макор  ַהַשְבֵע служит для усиления: Йосеф взял с бней Исраэль 

такую крепкую клятву, которую невозможно нарушить  

אִתְכֶם עַצְמֹתַי מִזֶה-פָקֹד יִפְקֹד אֱלֹהִים אֶתְכֶם, וְהַעֲלִיתֶם אֶת  – "Всесильный обязательно 

вспомнит вас, и тогда вынесите мои останки отсюда" (см. Берешит 50, 25). 

 

Как связан тот факт, что они вынесли кости Йосефа, с тем, что они вышли из 

Мицраима? Почему это упоминается именно в этом месте? 

 

Даат микра: смысл этого в том, что некогда братья Йосефа, прародители 

колен Исраэля, привели к тому, что Йосеф попал в Мицраим и потянул за 

собой всех остальных. А теперь все колена Исраэля, выходящие из 

Мицраима, выносят с собой кости Йосефа. Тем самым как бы замыкается 

маагáль и исправляется грех продажи Йосефа, а также разрывается связь 

между бней Исраэль и Мицраимом. Поэтому о костях Йосефа говорится в 

этом месте, после того, как написано "как бы не передумали… и не 

вернулись в Мицраим": чтобы подчеркнуть, что бней Исраэль вышли из 

Мицраима, чтобы уже никогда туда не вернуться. 

 

ר׃ (כ) ה הַמִדְבָֹֽ ֖ ם בִקְצ  תִָּ֔ וּ בְא  ת וַיַֹֽחֲנַּ֣  וַיִסְע֖וּ מִסֻכֹ֑
 

Этот пасук призван разъяснить сказанное выше, в пасуке יח: "И повернул их 

Всевышний на дорогу, которая ведет в пустыню мимо ям суф". После того, как 

они вышли из Раамсеса, они остановились в Суккот (Шмот 12, 37). 
 

כֹת  и двинулись из Суккот"; это не единственное место, которое" – וַיִסְעוּ מִס 

называется Суккот (см. Берешит 33, 17) 
רבְאֵתָם, בִקְצֵה הַמִדְבָ  וַיַחֲנוּ  – "и расположились в Эйтаме, на краю пустыни"; т.е. на 

границе между пустыней и Мицраимом; не вполне ясно, где находится Эйтам (см. 

вводную статью). 
 

 Раши: это было уже на следующий день. 
 

Т.е. у них был быстрый переход: в первый день прошли из Раамсеса в Суккот, а 

на следующий день – из Суккота в Эйтам. 

 

ש לְהָאִַּ֣יר  (כא) ֖ וּד א  רֶךְ וְלַָ֛יְלָה בְעַמִּ֥ וּד עָנָן֙ לַנְחֹתַָּ֣ם הַדִֶּ֔ ם בְעַמֵ֤ ם יוֹמִָּ֜ יהֵֶּ֨ ךְ֩ לִפְנ  ה הֹל  וַֹֽיהוָָ֡
יְלָה׃ ם וָלָֹֽ  לָהֶם֑ לָלֶ֖כֶת יוֹמִָּ֥

 

ד עָנָן, לַנְחֹתָם הַדֶרֶךְוַיהוָה הֹלֵךְ לִפְנֵיהֶם יוֹמָם בְעַמוּ  – "а Всевышний шел перед ними днем в 

столбе облачном, чтобы указывать им путь" 

 ;"а ночью – в огненном столбе, чтобы светить им" – וְלַיְלָה בְעַמוּד אֵש, לְהָאִיר לָהֶם

почему надо было им светить? 
 ."чтобы они могли идти и днем, и ночью" – לָלֶכֶת, יוֹמָם וָלָיְלָה

 

ם׃  (כב) י֖ הָעָֹֽ ש לָיְ֑לָה לִפְנ  ֖ וּד הָא  ם וְעַמִּ֥ עָנָן֙ יוֹמִָּ֔ וּד הֶֹֽ יש עַמֵ֤ א־יָמִִ֞ ֹֹֽ  }פ{ל
 

"Облачный столб днем, а огненный – ночью, был постоянно перед народом 

[непрерывно ведя его]". 
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 – לִפְנֵי הָעָם этот глагол относится к выражению ;(לָמוּש) "сдвинуться с места" – יָמִיש

т.е. столб двигался, находясь на постоянном расстоянии перед народом. 
 

Получается, что они шли и днем, и ночью! Идут и днем и ночью люди, которые 

убегают. 
 

Рашбам, Хизкуни (כא): не Всевышний идет перед ними, а Его посланник 

(мал'ах). Подобный переход (днем и ночью) имел целью создать у 

фараона впечатление, что они убегают, чтобы вызвать того на их 

преследование. 

Сфорно (כא): с тех пор, как они вышли в пустыню, этот столб шел перед 

ними. 
 

Надо отметить, что этот столб вел их до перехода через море. После перехода 

через море этот столб не упоминается вплоть до строительства Мишкана. После 

строительства Мишкана облако покрывало его днем, а ночью – "нечто, подобное 

огню" (Бемидбар 9, 15-16). Тут написано, что этот столб их вел. И после 

строительства Мишкана тоже написано, что облако их вело (указывало, где 

сделать стоянку) (Бемидбар 9, 17). Посмотрите Шмот 14, 1-2: Всевышний 

говорит Моше, чтобы тот дал указания народу, где стать лагерем. Если их ведет 

столб и днем и ночью, то какое значение имеет то, что Моше скажет им? Кроме 

того, сравните то, что написано в Бемидбар 9, 15-23: когда опускалось облако, 

народ устраивал стоянку, а когда облако подымалось, то народ начинал движение. 

А дальше, в следующем пэрэке (там же 10, 29), написано, что Моше уговаривает 

какого-то мидьянита быть их проводником! А еще потом написано, что арон hа-

брит двигался перед ними на расстоянии трех дней пути (там же, 33). 

 

Так кто их вел: облачный/огненный столб, или проводник-мидьянит, или 

сам Моше, или арон hа-брит? 

 

Столб символизирует присутствие Всевышнего: "А Всевышний идет перед ними 

днем в облачном столбе" – Всевышний с ними идет! Днем это выражается в 

облачном столбе, а ночью – в огненном. 
 

Т.е. столб перед ними шел, но он их не вел. Кто здесь "посланник Всевышнего"? 

Любая вещь (или человек), которая исполняет функцию проводника в глазах 

народа. До перехода через море, получается, у них было явное присутствие 

Всевышнего. После этого оно не упоминается, а когда построили Мишкан – снова 

возвращается явное присутствие Всевышнего. 

 

ר׃  איד  אמֹֹֽ ה לֵּ ָ֖ה אֶל־מֹשֵֶּ֥ ר יְהו  ֵּ֥ יּ֙ פִֵ֣י  בוַיְדַבֵּ בוּ וְיַֹֽחֲנוּּ֙ לִפְנֵּ ֒ וְי ש ֻׁ֗ ל אֵּ ֵ֣י יִשְר  ר֮ אֶל־בְנֵּ דַבֵּ
ן נִכְ  יּ֙ בֵַ֣עַל צְפֹֹ֔ ָּ֑ם לִפְנֵּ ֵ֣ין הַי  ל וּבֵּ ין מִגְדָֹ֖ ֵּ֥ ת בֵּ חִירֹֹ֔ ֹֽם׃ הַֹֽ חֲנָ֖וּ עַל־הַי  וֹ תַֹֽ ֵ֣י  גחֵּ֥ מַַ֤ר פַרְעֹהּ֙ לִבְנֵּ וְא 

ר׃  ֹֽ ם הַמִדְב  יהֶָ֖ גֵַּ֥ר עֲלֵּ ָּ֑רֶץ ס  א  ם ב  ָ֖ כִֵּ֥ים הֵּ ל נְב  אֵֹּ֔ דֵַ֣ף  דיִשְר  ב־פַרְעֹה֮ וְר  וְחִזַקְתִֵ֣י אֶת־לֵּ
י־ יִם כִֹֽ וּ מִצְרַָ֖ ָֹֽֽדְעֵּ֥ וֹ וְי  ילֹ֔ ל־חֵּ ה בְפַרְעֹהּ֙ וּבְכ  ַ֤ בְד  ֹֽ יהֶם֒ וְאִכ  חֲרֵּ ן׃ אַֹֽ ֹֽ ָּ֑ה וַיַֹֽעֲשוּ־כֵּ ֵ֣י יְהו  גַדּ֙  האֲנִ וַי 

ֵֹ֣את  אמְרוּּ֙ מַה־ז ֹֹֽ ם וַי ע ֹ֔ יוּ֙ אֶל־ה  ד  עֲב  ה וַֹֽ ב פַרְעַֹ֤ ךְ לְבַַ֨ פֵּ ֹֽה  יֵּ ָּ֑ם וַַ֠ ע  ח ה  רַָ֖ י ב  יִם כִֵּ֥ לְמֵֶ֣לֶךְ מִצְרַֹ֔
נוּ׃  ֹֽ בְדֵּ ע  ֹֽ ל מֵּ ָ֖ אֵּ י־שִלֵַּ֥חְנוּ אֶת־יִשְר  ינוּ כִֹֽ שִֹ֔ וֹ וע  ר אֶת־רִכְבָּ֑ וֹ׃  וַיֶאְסָֹ֖ ח עִמֹֽ קֵַּ֥ וֹ ל  ח  זוְאֶת־עַמָ֖ וַיִקַֻׁ֗

וֹ׃  לֹֽ לִשִָ֖ם עַל־כ  ֹֽ יִם וְש  ָּ֑ ל רֵֶ֣כֶב מִצְר  וּר וְכָֹ֖ חֹ֔ כֶבּ֙ ב  וֹת רֶַ֨ אֵּ֥ ש־מֵּ ַ֤ב  חשֵּ ה אֶת־לֵּ ֵ֣ק יְהו ֻׁ֗ וַיְחַזֵּ
צְ  ל יֹֹֽ אֵֹּ֔ ֵ֣י יִשְר  ָּ֑ל וּבְנֵּ אֵּ ֵ֣י יִשְר  י בְנֵּ ָ֖ חֲרֵּ ף אַֹֽ יִם וַיִרְדֹֹּ֕ ה׃ פַרְעֹהּ֙ מֵֶ֣לֶךְ מִצְרַֹ֔ ֹֽ מ  ֵּ֥ד ר   טאִָ֖ים בְי 
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יו  רָשָָׁ֖ ה וּפַָֽ ם כָל־סוּס֙ רִֶ֣כֶב פַרְעָֹּ֔ ִ֣ים עַל־הַיָָּ֔ ִּׂ֤יגוּ אוֹתָם֙ חֹנִּ ם וַיַשִּ חֲרֵיהֶֶ֗ ם אַַֽ יִּ צְרַַ֜ רְדְפ֨וּ מִּ וַיִּ
ן׃  עַל צְפַֹֽ פְנֵָׁ֖י בַַּ֥ ת לִּ ירָֹּ֔ חִּ י֙ הַַֽ ל  יוְחֵיל֑וֹ עַל־פִּ שְרָאֵ֨ ּ֩ בְנֵַֽי־יִּ שְאוּ יב וַיִּ ֑ קְרִּ ה הִּ וּפַרְעָֹׁ֖

נֵַּ֥  ם וְהִּ ינֵיהֶַ֜ םאֶת־עֵַֽ יִּ צְרִַ֣ ל אֶל־יְהוַָֽה׃  ה מִּ שְרָאֵָׁ֖ וּ בְנֵַֽי־יִּ צְעֲקַּ֥ ד וַיִּ ַֽירְאוּ֙ מְאָֹּ֔ ם וַיִּ חֲרֵיהֶֶ֗ ׀ נֹסִֵ֣עַ אַַֽ
דְבָר֑ מַה־זאֹת֙  יא וּת בַמִּ נוּ לָמִ֣ ם לְקַחְתָָׁ֖ יִּ צְרַָּ֔ ים֙ בְמִּ ִּׂ֤י אֵין־קְבָרִּ בְלִּ מִּ אמְרוּּ֮ אֶל־מֹשֶה֒ הֲֽ ַֹֽ וַי

נוּ יאָָׁ֖ וֹצִּ נוּ לְהַֽ ִ֣יתָ לָָּ֔ ם׃  עָשִּ יִּ צְרַָֽ מִּ ר  יבמִּ ם֙ לֵאמָֹּ֔ יִּ צְרַ֨ רְנוּ אֵלִֶּׂ֤יךָ בְמִּ בַ֨ ר אֲשֶרּ֩ דִּ ִ֣ה הַדָבֶָ֗ הֲלאֹ־זֶ
ר׃  דְבַָֽ נוּ בַמִּ תֵָׁ֖ מֻּ ם מִּ יִּ צְרַָּ֔ ד אֶת־מִּ נוּ֙ עֲבִֹ֣ וֹב לָ֨ ִ֣י טַּ֥ ם כִּ יִּ צְרָ֑ נוּ וְנַַֽעַבְדִָ֣ה אֶת־מִּ מֶָׁ֖ ל מִּ  יגחֲדַַּ֥

ירָאוּ֒  אמֶר מֹשִֶ֣ה אֶל־הָעָםּ֮ אַל־תִּ ֹ֨ ה לָכֶָׁ֖ם  וַי ה אֲשֶר־יַַֽעֲשֶַּ֥ ִ֣ת יְהוָָּ֔ וּ וּרְאוּ֙ אֶת־יְשוּעַ תְיַצְבֶ֗ ַֽ הִּ
ם׃  וֹד עַד־עוֹלַָֽ ם עָׁ֖ רְאֹתַָּ֥ ִ֛פוּ לִּ א תֹסִּ ַֹּ֥ וֹם ל ם֙ הַיָּ֔ יִּ צְרַ֨ יתִֶּׂ֤ם אֶת־מִּ ר רְאִּ י אֲשֶ֨ יְהוָָׁ֖ה  ידהַי֑וֹם כִֶּ֗

וּן׃  שַֽ חֲרִּ ם תַַֽ לָחִֵ֣ם לָכֶם֑ וְאַתֶָׁ֖  }פ{יִּ
______________________________________________________________________ 

 

ר׃ (א) ה לֵאמַֹֽ ר יְהוָָׁ֖ה אֶל־מֹשֶַּ֥  וַיְדַבֵַּ֥
"И говорил Всевышний [обращаясь к] Моше так:" 

 

ל וּבִֵ֣ין הַ  (ב) גְדָֹׁ֖ ין מִּ ת בֵַּ֥ ירָֹּ֔ חִּ ִ֣י הַַֽ פְנֵי֙ פִּ בוּ וְיַַֽחֲנוּ֙ לִּ ֒ וְיָשֶֻּ֗ שְרָאֵל ִ֣י יִּ פְנֵי֙ דַבֵרּ֮ אֶל־בְנֵ יָם֑ לִּ
וּ עַל־הַיַָֽם׃ חֲנָׁ֖ וֹ תַַֽ כְחַּ֥ ן נִּ  בִַ֣עַל צְפָֹּ֔

 

ר אֶל בֵּ ל-דַּ רָאֵּ נֵּי יִשְּ יָם, בְּ ין הַּ דֹל וּבֵּ ין מִגְּ חִירֹת, בֵּ נֵּי פִי הַּ חֲנוּ לִפְּ יַּ בוּ וְּ יָשֻׁ וְּ  – "скажи бней Исраэль, 

чтобы развернулись и остановились лагерем возле Пи hа-хирот, что между 

Мигдолем и морем" 

פֹן ל צְּ עַּ נֵּי בַּ  перед (к востоку?) [местом (или храмом), посвященным] Бааль" – לִפְּ

Цефон" 
ל חֲנוּ עַּ חוֹ תַּ יָם-נִכְּ הַּ  – "напротив него разбейте лагерь на берегу моря";  ֹחו  – נִכְּ

"напротив", сравните: 

אֶת - לְּ -וְּ שֻׁ ח הַּ נֹרָה נֹכַּ מְּ חָןהַּ  (Шмот 26, 35) – "а менору [поставить] напротив стола". 
 

Т.е. бней Исраэль должны развернуться в обратную сторону и двинуться назад, 

остановившись возле Пи hа-хирот. Какова цель этого маневра? Посмотрите 

слежующий пасук: 

 

ִ֣  (ג) בְנֵ ר׃וְאָמִַּׂ֤ר פַרְעֹה֙ לִּ דְבַָֽ ם הַמִּ ם בָאָרֶ֑ץ סָגַַּ֥ר עֲלֵיהֶָׁ֖ ַּ֥ים הֵָׁ֖ כִּ ל נְבֻּ שְרָאֵָּ֔  י יִּ
 

ל רָאֵּ נֵּי יִשְּ עֹה לִבְּ רְּ ר פַּ אָמַּ ר перед словом ו – וְּ אָמַּ  выражает результат маневра, о котором וְּ

говорилось в предыдущем пасуке: "[и тогда] фараон подумает (= скажет "про 

себя") относительно бней Исраэль" 

ם בָאָרֶץ כִים הֵּ בֻׁ  "что они заблудились" – נְּ
בָר מִדְּ יהֶם, הַּ ר עֲלֵּ  заперла их пустыня", т.е. они оказались не знакомы с дорогами" – סָגַּ

через пустыню и не знают, куда идти. 

 

Так с какой целью они развернулись и пошли обратно? 

 

Чтобы фараон подумал, что они заблудились, и поэтому есть шанс их 

преследовать и догнать. 
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וּ  (ד) וֹ וְיַָָֽֽדְעַּ֥ ה בְפַרְעֹה֙ וּבְכָל־חֵילָּ֔ בְדִָּׂ֤ כַָֽ חֲרֵיהֶם֒ וְאִּ ִ֣י אֶת־לֵב־פַרְעֹהּ֮ וְרָדִַ֣ף אַַֽ זַקְתִּ וְחִּ
ן׃ ִ֣י יְהוָה֑ וַיַַֽעֲשוּ־כֵַֽ י־אֲנִּ ַֽ ם כִּ יִּ צְרַָׁ֖  מִּ

 

תִי אֶתוְּ  קְּ ב-חִזַּ עֹה-לֵּ רְּ פַּ  – "а Я укреплю сердце фараона (= придам ему решительности)" 

יהֶם ף אַחֲרֵּ רָדַּ  начать [и тогда у него хватит мужества, чтобы принять решение]" – וְּ

их преследование" 

כָל עֹה וּבְּ רְּ פַּ דָה בְּ אִכָבְּ יִם כִי-וְּ רַּ עוּ מִצְּ יָדְּ ילוֹ, וְּ הוָה-חֵּ אֲנִי יְּ  – "и [тогда] Я проявлюсь в Своей 

мощи, наказав фараона и все его войско, и [в результате этого] узнают египтяне, 

что Я – Всевышний" 

יַּעֲשוּ ן-וַּ כֵּ  – "и они сделали так"; т.е. бней Исраэль сделали так, как велел 

Всевышний: повернулись и пошли по тому пути; т.е. цель была заманить фараона 

преследовать их. 
 

До этого, в начале параши написано, что Всевышний не ведет их дерех эрец 

плиштим, потому что он слишком близкий, и поэтому народ увидит войну, 

испугается и вернется. Вместо этого их повели обходным путем. 
 

В чем была цель их пути? Вроде бы, придти в Эрец Кнаан. Но их повели 

окольным путем, чтобы они не смогли вернуться в Мицраим. А теперь 

выясняется, что была еще одна цель: заманить фараона в море и утопить его. Это 

было частью воспитательного плана Всевышнего по воспитанию духа бней 

Исраэль – то, чего им не хватало для завоевания Эрец Кнаан. Т.е. с самого начала 

Всевышний решил, что они не пойдут дерех эрец плиштим, а надо их сначала 

воспитать. Как? Например, утопить фараона. А потом вести их долго по пустыне, 

чтобы воспитать у них боевой дух. Если бы у них с самого начала был высокий 

боевой дух, то они пошли бы по дерех эрец  плиштим, захватили бы Эрец Кнаан, 

а там уже Моше воспитал бы их в остальных отношениях, и они получили бы 

Тору, например, в Хевроне. (Не обязательно получать Тору в каком-то 

определенном месте – у горы Синай. Тору можно получить и в Мицраиме, и в 

пустыне, и в Эрец Моав, и в Кнаане.) (См. Рамбам, Морэ hа-невухим 3, 24 о 

невозможности захватить Эрец Кнаан без наличия определенных качеств: 

решительности, мужества и т.д.) 

 

אמְרוּ֙  (ה) ַֹֽ ם וַי עֲבָדָיו֙ אֶל־הָעָָּ֔ ה וַַֽ ב פַרְעִֹּׂ֤ יֵַֽהָפֵךְ לְבַ֨ ח הָעָם֑ וַַ֠ ַּ֥י בָרַָׁ֖ ם כִּ יִּ צְרַָּ֔ גַד֙ לְמִֶ֣לֶךְ מִּ וַיֻּ
נוּ׃ עָבְדֵַֽ ל מֵַֽ שְרָאֵָׁ֖ לַַּ֥חְנוּ אֶת־יִּ י־שִּ ַֽ ינוּ כִּ ִֹ֣את עָשִָּּ֔  מַה־ז

 

ד  יֻׁגַּ ח הָעָםוַּ יִם, כִי בָרַּ רַּ מֶלֶךְ מִצְּ לְּ  – "и когда царю Мицраима было сообщено, что народ 

бежал", т.е. что народ свернул с прямой дороги и двинулся кружными путями, 

будто пытаясь укрыться от глаз пограничной стражи (Даат микра) 

עֲ  עֹה וַּ רְּ ב פַּ בַּ ךְ לְּ הָפֵּ יֵּ הָעָם-בָדָיו אֶלוַּ  – "то фараон и его придворные пожалели [о том, что 

позволили] народу [уйти]"; сравните: 

בִי - קִרְּ ךְ לִבִי בְּ פַּ  мое сердце перевернулось" – это означает, что "я" – (Эйха 1, 20) נֶהְּ

страдаю, сожалею". То же самое здесь: фараон и его слуги сожалели о том, что 

отпустили народ 

רוּ יֹאמְּ  т.е. подумали "про себя", а также говорили один другому (Даат микра) – וַּ

ה נוּ אֶת-זֹאת עָשִינוּ, כִי-מַּ חְּ נוּ-שִלַּ דֵּ עָבְּ ל מֵּ רָאֵּ יִשְּ  – "что же мы наделали, отпустив Исраэль из 

рабства?!" 

 

Кто сообщил фараону, что бней Исраэль не намерены возвращаться? 
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Раши: фараон послал лазутчиков, которые шли вместе с бней Исраэль. 

Они и сообщили, что евреи не собираются возвращаться через три дня. 
 

Раши, как и Ибн Эзра, вслед за хазаль считает, что вся эта история до перехода 

через море длилась семь дней. Поэтому у нас есть символ – семь дней есть мацу в 

память о спешке (бегстве), а на седьмой день фараон утонул. 
  

Даат микра: донесение фараону послали египетские пограничники. 

Поэтому здесь и сказано, что "было доложено царю Мицраима" – 

поскольку в обязанности пограничников входит сообщать царю о 

передвижении кочевых племен вблизи границы.  

 

וֹ׃ (ו) מַֽ ח עִּ וֹ לָקַַּ֥ כְב֑וֹ וְאֶת־עַמָׁ֖ ר אֶת־רִּ  וַיֶאְסָֹׁ֖
 

סֹר אֶת יֶאְּ בוֹ -וַּ רִכְּ  – "[и поэтому фараон приказал] запрячь его колесницу" (сравните с 

Берешит 46, 29) 

אֶת ח עִמוֹ -וְּ מוֹ לָקַּ עַּ  – "и также мобилизовал армию и приказал выступать в поход"; в 

Танахе  ַּםע  – это не только "народ", но и "армия", "солдаты" (ср. Берешит 14, 16; 

Шмуэль 2 12, 31). 

 

וֹת  (ז) ח שֵש־מֵאַּ֥ קֶַ֗ וֹ׃וַיִּ לַֽ ָׁ֖ם עַל־כֻּ שִּ לִּ ם וְשַָֽ יִּ צְרָ֑ ל רִֶ֣כֶב מִּ וּר וְכָֹׁ֖ כֶב֙ בָחָּ֔  רֶ֨
 

ש ח שֵּ יִקַּ אוֹת רֶכֶב בָחוּר-וַּ מֵּ  – "он взял шестьсот отборных колесниц"; 600 – это 

численность полного воинского подразделения в древнем мире; т.е. он взял 

отборное подразделение в составе шестисот колесниц (Даат микра) 

רָיִם כֹל רֶכֶב מִצְּ  "и также плюс к этому весь египетский подвижной состав" – וְּ
שָלִשִם  :начальники (полководцы), воины" (Рашбам); сравните" – וְּ

דָוִד: - גִבֹרִים, אֲשֶר לְּ מוֹת הַּ לֶה שְּ שֶבֶת  אֵּ ב בַּ חְּ  יֹשֵּ נִיתַּ שָלִשִי, הוּא עֲדִינוֹ הָעֶצְּ מֹנִי רֹאש הַּ  Шмуэль 2)  כְּ

23, 8) – перечисляются воины-герои Давида, и упоминается שָלִשִי  – רֹאש הַּ

"начальник над воинами"; т.е שָלִש – "начальник", "воин" или "важный человек". 

 

Что значит ל כֻׁלוֹ -עַּ ? 

 

Большинство комментаторов считает, что это означает, что на каждой колеснице 

было по начальнику. 
 

Даат микра: в угаритском языке слово שָלִש означает специально 

подготовленных лучников, которые вели огонь из луков с колесниц. 

שָלִשִם ל וְּ כֻׁלוֹ -עַּ  – т.е. на каждой колеснице был такой лучник 
 

 У Сфорно особое мнение: 
 

ל  כֻׁלוֹ -עַּ  – не "на всех колесницах", а "над всем войском"! 
 

Т.е. была не только конная армия, но и пешая армия. Колесницы упомянуты 

потому, что это – наиболее мощное орудие войны, "ударная сила сухопутных 

войск", но написано "и также народ взял с ним" – т.е. армию – и над всеми над 

ними поставил שָלִשִם – "опытных воинов", чтобы руководить армией 

(подразделениями). 
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ף אַַֽ  (ח) רְדֹֹּ֕ ם וַיִּ יִּ צְרַָּ֔ ה אֶת־לִֵּׂ֤ב פַרְעֹה֙ מִֶ֣לֶךְ מִּ ִ֣ק יְהוֶָ֗ ל וַיְחַזֵ שְרָאֵָּ֔ ִ֣י יִּ שְרָאֵל֑ וּבְנֵ ִ֣י יִּ י בְנֵ חֲרֵָׁ֖
ה׃ ָׁ֖ים בְיַָּ֥ד רָמַָֽ צְאִּ  יַֹֽ

 

הוָה אֶת ק יְּ זֵּ חַּ יְּ יִם-וַּ רַּ עֹה מֶלֶךְ מִצְּ רְּ ב פַּ לֵּ  – "[и после того, как египтяне закончили 

приготовления к походу] Всевышний укрепил сердце фараона, царя Мицраима"; 

יִםמֶלֶךְ מִצְּ  רַּ  – это объяснение слова עֹה רְּ  слово это – не ивритское, и часто, когда в :פַּ

Танахе упоминается неивритское слово, то приводится его объяснение, например: 

גוֹרָל -   ;"'пур – означает 'жребий" – (Эстер 3, 7) פוּר הוּא הַּ

здесь это уточнение призвано подчеркнуть, что фараон все еще остается владыкой 

Мицраима, и вывел в погоню за бней Исраэль все силы, что находились в его 

распоряжении 

ל רָאֵּ י יִשְּ נֵּ י בְּ דֹף אַחֲרֵּ יִרְּ  "так что он пустился в погоню за бней Исраэль" – וַּ
אִים ל, יֹצְּ רָאֵּ י יִשְּ נֵּ  "…а бней Исраэль выходят" – וּבְּ

 

Что значит יָד רָמָה  ?בְּ

 

"Не скрываясь, открыто". 

 

Как это соотносится с первой частью пасука (что фараон их преследовал)? 

 

Он знал, где находятся бней Исраэль, потому что они идут יָד רָמָה  .открыто – בְּ

 

Что случилось вдруг, что Всевышний снова "укрепил сердце фараона"? 

 

Мы видели, что после казни первенцев фараон, вроде бы, ломается окончательно 

и даже признает Бога Израиля. Он говорит "Благословите также меня". Что же 

случилось теперь, что он снова "укрепляет сердце" и снова их преследует? Его так 

задело, что они его обманули? 
 

Фараон предполагал, что, выйдя из Мицраима, бней Исраэль пойдут прямо к 

месту служения Богу, и там будут приносить жертвы. И тут фараон понял, что 

вместо этого они кружатся по пустыне, т.е. заблудились и не знают, куда идти. 

Этот факт показал ему, что Всевышний, якобы, не с ними, Он их не ведет; что они 

просто обманом вышли из Мицраима. Это укрепило его сердце. 

 

ם כָל־ס (ט) ִ֣ים עַל־הַיָָּ֔ ִּׂ֤יגוּ אוֹתָם֙ חֹנִּ ם וַיַשִּ חֲרֵיהֶֶ֗ ם אַַֽ יִּ צְרַַ֜ רְדְפ֨וּ מִּ ה וַיִּ וּס֙ רִֶ֣כֶב פַרְעָֹּ֔
ן׃ עַל צְפַֹֽ פְנֵָׁ֖י בַַּ֥ ת לִּ ירָֹּ֔ חִּ י֙ הַַֽ יו וְחֵיל֑וֹ עַל־פִּ רָשָָׁ֖  וּפַָֽ

 

יהֶם יִם אַחֲרֵּ רַּ פוּ מִצְּ דְּ יִרְּ  поскольку в предыдущем пасуке рассказ о выступлении – וַּ

армии фараона в поход был прерван замечанием о том, что бней Исраэль идут 

открыто, не таясь, то теперь текст возвращается к преследованию египтянами 

бней Исраэль: "а египтяне погнались за ними" 

ל שִיגוּ אוֹתָם חֹנִים עַּ יַּ יָם-וַּ הַּ  – "и настигли их, когда они стояли лагерем на берегу моря" 
עֹה וּפָרָשָיו וְּ -כָל רְּ ילוֹ סוּס רֶכֶב פַּ חֵּ  – т.е. кто настиг бней Исраэль? עֹהסוּס -כָל רְּ רֶכֶב פַּ  – "вся 

конница с колесницами" и וּפָרָשָיו – обычно это слово объясняют как "всадники 

верхом на лошадях", однако по некоторых мнениям, верховые всадники не 

применялись в египетской армии, поэтому וּפָרָשָיו означает самих коней; и  ֹילו חֵּ  – וְּ

пешие воины. Таким образом, в поход вышла вся армия, а не только колесницы. 
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ם (י) יִּ צְרִַ֣ נֵַּ֥ה מִּ ם וְהִּ ינֵיהֶַ֜ ל אֶת־עֵַֽ שְרָאֵ֨ ּ֩ בְנֵַֽי־יִּ שְאוּ יב וַיִּ ֑ קְרִּ ה הִּ ם  וּפַרְעָֹׁ֖ חֲרֵיהֶֶ֗ ׀ נֹסִֵ֣עַ אַַֽ
ַֽירְ  ל אֶל־יְהוַָֽה׃וַיִּ שְרָאֵָׁ֖ וּ בְנֵַֽי־יִּ צְעֲקַּ֥ ד וַיִּ  אוּ֙ מְאָֹּ֔

 

רִיב עֹה הִקְּ רְּ רִיב фараона приближалась"; глагол [армия]" – וּפַּ  появляется здесь в הִקְּ

смысле ד ל עוֹמֵּ  непереходный глагол, т.е. глагол, который не требует) פֹעַּ

дополнения) и выражает протяженное действие: т.е. армия постепенно 

приближалась к лагерю бней Исраэль 

נֵּי אוּ בְּ יִשְּ ל אֶת-וַּ רָאֵּ הִנֵּה-יִשְּ ינֵּיהֶם וְּ עֵּ  – "и когда бней Исраэль вдруг неожиданно для себя 

увидели"; подобное построение фразы ( אוּ יִשְּ הִנֵּה-אֶת ...וַּ ינֵּיהֶם וְּ עֵּ ) выражает, что 

увиденное было неожиданностью для них; сравните: 

א - רְּ יַּ ינָיו וַּ יִשָא עֵּ הִנֵּה, וַּ וְּ  (Берешит 18, 2) – появление путников было для Авраhама 

неожиданностью; 

יִשָ  - רָהָם אוַּ ינָיו-אֶת אַבְּ א עֵּ יַּרְּ הִנֵּה וַּ אַיִל-וְּ  (Берешит 22, 13) – Авраhам неожиданно увидел 

барана, запутавшегося рогами в чаще"; 

הִנֵּה - א וְּ יַּרְּ  Яаков неожиданно увидел колодец – (Берешит 29, 2) וַּ

יהֶם עַּ אַחֲרֵּ יִם נֹסֵּ רַּ  "египетскую армию, догоняющую их" – מִצְּ

י נֵּ עֲקוּ בְּ יִצְּ אֹד, וַּ אוּ מְּ יִירְּ ל, אֶל-וַּ רָאֵּ הוָה-יִשְּ יְּ  – "то очень испугались и возопили к 

Всевышнему". 
 

Рашбам ( י-ח יָד רָמָה :(  бней Исраэль вообще не испытывали – בְּ

беспокойства до тех пор, пока не увидели фараона с его войском, которые 

гнались за ними. 
 

Моше так же, как он обманул фараона, так же скрыл свой план и от бней Исраэль: 

если бы они знали, что фараон погонится за ними, то побежали бы сразу назад, 

чтобы вернуться в Мицраим, а не продолжили убегать. Поэтому они шли 

открыто, не ожидая, что фараон за ними погонится.  
 

Ибн Эзра ( י-ט ): слово ּפו דְּ יִרְּ יִם написано во множественном числе, а וַּ רַּ  – מִצְּ

в единственном: таков обычай языка. Смысл этого здесь заключается в 

том, чтобы подчеркнуть, что вся армия фараона шла единым станом, а не 

разрозненными отрядами. רִיב עֹה הִקְּ רְּ  его лагерь приблизился, а не сам – וּפַּ

(один) фараон. 

 

דְבָר֑ מַה־זאֹת֙  (יא) וּת בַמִּ נוּ לָמִ֣ ם לְקַחְתָָׁ֖ יִּ צְרַָּ֔ ים֙ בְמִּ ִּׂ֤י אֵין־קְבָרִּ בְלִּ מִּ אמְרוּּ֮ אֶל־מֹשֶה֒ הֲֽ ַֹֽ וַי
ם׃ יִּ צְרַָֽ מִּ נוּ מִּ יאָָׁ֖ וֹצִּ נוּ לְהַֽ ִ֣יתָ לָָּ֔  עָשִּ

רוּ אֶל יֹאמְּ מֹשֶה-וַּ  – "и сказали [бней Исраэль] Моше:" 

י לִי אֵּ בָר-ןהֲמִבְּ מִדְּ תָנוּ לָמוּת בַּ חְּ קַּ יִם, לְּ רַּ מִצְּ בָרִים בְּ קְּ  – "разве не хватает могил в Мицраиме, 

что ты потащил нас умирать в пустыне?!" 

ה רָיִם-מַּ הוֹצִיאָנוּ מִמִצְּ זֹאת עָשִיתָ לָנוּ, לְּ  – "что же ты наделал, выведя нас из Мицраима!"; 

это вопрос, смысл которого в подчеркивании отрицания: "не хорошо ты поступил, 

выведя нас из Мицраима!"; эта фраза параллельна тому, что говорили чуть ранее 

египтяне (пасук ה). 

 

נוּ וְ  (יב) מֶָׁ֖ ל מִּ ר חֲדַַּ֥ ם֙ לֵאמָֹּ֔ יִּ צְרַ֨ רְנוּ אֵלִֶּׂ֤יךָ בְמִּ בַ֨ ר אֲשֶרּ֩ דִּ ִ֣ה הַדָבֶָ֗ נַַֽעַבְדִָ֣ה הֲלאֹ־זֶ
ר׃ דְבַָֽ נוּ בַמִּ תֵָׁ֖ מֻּ ם מִּ יִּ צְרַָּ֔ ד אֶת־מִּ נוּ֙ עֲבִֹ֣ וֹב לָ֨ ִ֣י טַּ֥ ם כִּ יִּ צְרָ֑  אֶת־מִּ
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יִם לֵּאמֹר-הֲלֹא רַּ מִצְּ לֶיךָ בְּ נוּ אֵּ רְּ דָבָר, אֲשֶר דִבַּ זֶה הַּ  – "говорили же мы тебе в Мицраиме:" или 

"разве мы не говорили тебе в Мицраиме:" 

ל מִמֶנ דָה אֶתחֲדַּ בְּ נַּעַּ רָיִם-וּ, וְּ מִצְּ  – "оставь нас в покое, и будем мы работать на египтян" 
בָר-כִי טוֹב לָנוּ עֲבֹד אֶת מִדְּ נוּ בַּ תֵּ יִם, מִמֻׁ רַּ מִצְּ  – "потому что для нас лучше рабство в 

Мицраиме, чем смерть в пустыне". 
 

Они обращаются с претензией к Моше. Почему? Он виноват во всем, потому что 

он вывел их из Мицраима. Но им, вроде, было плохо там? Они говорят: "Мы тебе 

говорили это в Мицраиме", – в Торе не написано прямо, где они это говорили. Но 

из того, что они сообщают это Моше, ясно, что это была постоянная позиция 

народа: ּל מִמֶנו  ,оставь нас в покое!" С одной стороны, это люди, которые" – חֲדַּ

вроде бы, верят во Всевышнего: если им плохо, то они взывают к Нему. А с 

другой стороны, тут же они говорят Моше: "Что ты натворил! Лучше бы мы 

оставались рабами в Мицраиме!" Разве Всевышний хочет, чтобы они оставались в 

Мицраиме? Нет! Почему же они взывают к Нему? Во-первых, эти их слова ("мы 

говорили тебе…") показывают еще раз, что египтяне выгнали их не по их 

желанию: бней Исраэль не ожидали, что их прогонят. Т.е. в течение всего того 

времени, что в Мицраиме продолжались макот (казни), их позиция заключалась в 

том, что "лучше остаться в Мицраиме, чем подвергать себя каким-то опасностям 

или заставлять самих себя прилагать какие-то усилия ради какой-то цели".  
 

Что это за тип людей? Это люди, которые, с одной стороны, взывают к 

Всевышнему, как только есть какая-то опасность. А с другой стороны, они не 

видят на себе абсолютно никакой обязанности изменять свое поведение. Это 

люди, для которых Бог – это религия, суеверие, а не правда, в соответствии с 

которой следует жить. Это такое же суеверие, как и суеверие фараона: фараон, 

как только ему плохо, зовет Моше и, несмотря на то, что он – атеист, просит: 

"Моше, иди помолись, чтобы стало хорошо". Так же и они: когда им плохо, они 

сразу обращаются к Всевышнему, но они не понимают, что плохо или хорошо им 

будет – зависит от их поведения. Это люди, у которых есть эмунá в современном 

смысле этого слова ("вера"), но нет эмуны в том смысле, в котором это слово 

используется в Танахе – "верность". Вера не имеет никакого отношения к 

подлинному служению Всевышнему. Это то же суеверие, только в более красивой 

упаковке. 
 

Важным признаком, отличающим веру от верности служит то, что человек, 

который верен Всевышнему, хранит свою верность везде и всегда,  а "верующий" 

в определенные периоды времени верует больше, чем в другие. 
 

Ибн Эзра: не написано нигде в Торе, что они говорили это Моше, и мы 

знаем, что так было, только с их слов – ведь не будут же они говорить 

Моше, что они ему говорили что-то, а на самом деле не говорили. 
 

И действительно, в Торе нигде не написано, где они так говорили, а коротко в 

общем написано עוּ אֶל מֹשֶה לֹא שָמְּ  не послушались Моше". "Не" – (Шмот 6, 9) וְּ

послушались" – имеется в виду все, что они ему говорили, но это не 

конкретизируется в тексте. 

 

ה  (יג) ה אֲשֶר־יַַֽעֲשֶַּ֥ ִ֣ת יְהוָָּ֔ וּ וּרְאוּ֙ אֶת־יְשוּעַ תְיַצְבֶ֗ ַֽ ירָאוּ֒ הִּ אמֶר מֹשִֶ֣ה אֶל־הָעָםּ֮ אַל־תִּ ֹ֨ וַי
וֹד עַד־עוֹ ם עָׁ֖ רְאֹתַָּ֥ ִ֛פוּ לִּ א תֹסִּ ַֹּ֥ וֹם ל ם֙ הַיָּ֔ יִּ צְרַ֨ יתִֶּׂ֤ם אֶת־מִּ ר רְאִּ י אֲשֶ֨ ם׃לָכֶָׁ֖ם הַי֑וֹם כִֶּ֗  לַָֽ
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"А Моше ответил народу: 'Не бойтесь, стойте [на месте] и смотрите, как 

Всевышний сейчас спасет вас: ибо египтян, которых вы видите сегодня, больше 

не увидите никогда!'" 

 

Что он хочет этим сказать – "не увидите их никогда"? 

 

Он их успокаивает тем, что египтяне погибнут, не достигнув их. 

 

וּן׃  (יד) שַֽ חֲרִּ ם תַַֽ לָחִֵ֣ם לָכֶם֑ וְאַתֶָׁ֖  }פ{יְהוָָׁ֖ה יִּ
 

"Всевышний будет сражаться за вас; а вы – замолчите!". 
 

"А вы замолчите" – это параллельно тому, что было написано, что они "воззвали к 

Всевышнему" (пасук י). Это – итог: они воззвали к Всевышнему, но Моше ответил 

им и сказал: "А вы замолчите". 

 

חֲרִשוּן  что Моше имеет в виду: "Не молитесь Всевышнему" или – תַּ

"перестаньте меня упрекать"? 

  

Ибн Эзра: это относится к тому, что написано в пасуке י: "Возопили бней 

Исраэль к Всевышнему" (т.е. חֲרִשוּן  означает: "Прекратите взывать к תַּ

Нему"). 

 Хизкуни: "прекратите жаловаться на меня и упрекать: что ты наделал!" 

Даат микра: חֲרִשוּן  воздержитесь от того, чтобы ввязываться в бой с – תַּ

войском фараона (это мнение обосновано на противопоставлении двух 

частей пасука: если в первой части сказано, что "Всевышний будет 

воевать за вас", то во второй – "а вы не будете воевать"). По другому 

объяснению, это означает: "Замолчите, не надо больше кричать". 

Ибн Эзра (יג): удивительно – почему они боятся преследователей? Ведь 

они были столь многочисленны – шестьсот тысяч взрослых мужчин! 

Почему же они не воевали с ними за свою жизнь и жизнь своих детей? И 

ответ заключается в том, что египтяне были господами для бней Исраэль: 

это поколение, вышедшее из Мицраима, с детства было приучено сносить 

ярмо египетского рабства, поэтому они были унижены духом – как же 

они могли воевать против своих хозяев! Бней Исраэль были малодушны и 

не обучены искусству ведения войны. Посмотрите, амалекитяне, 

напавшие на них с небольшим войском, победили бы бней Исраэль, если 

бы не молитва Моше. Всевышний специально сделал так, что все 

мужчины, вышедшие из Мицраима, должны были умереть в пустыне, 

потому что у них не было силы для того, чтобы воевать с кнааним. И они 

ходили по пустыне, пока не встало новое поколение с гордой душой – 

которое не видело галута и которое будет способно завоевать Эрец Кнаан 

(это соответствует тому, что говорит Рамбам (см. пасук ד), как мы 

видели). 
 

И Ибн Эзра написал об этом уже в парашат Шмот (2, 3): замыслы Всевышнего 

известны только Ему, но когда они претворяются в реальность, то мы видим, как 

все правильно устроено и мудро: Моше вырос при царском дворе для того, чтобы 

он не был рабом в душе – у него с самого начала была гордая душа, что позволило 
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ему стать руководителем и вождем народа, и тем, кем он стал – Моше-рабейну. И 

он вывел этих рабов из Мицраима. Смерть этого поколения в пустыне и 

воспитание их детей в условиях пустынной дикой жизни, в условиях постоянной 

опасности – это то, что сделало из них людей, способных завоевать Эрец Кнаан, 

стать там народом и получить Тору. 

 

Кстати, кто получил Тору? Те, кто вышли из Мицраима, или те, кто вошли в 

Эрец Кнаан? 

  

В книге Дварим мы увидим, что по пшату Моше дал народу Тору в ее 

окончательном виде, как целую книгу, перед своей смертью, перед тем, как 

евреям предстояло перейти через Йарден. Так что дарование Торы было на самом 

деле не моментальным актом, а длительным процессом воспитания нового 

поколения. 

 

ִֹּׂ֤אמֶר יְהוָה֙ אֶ  טו עוּ׃ וַי סַָֽ ל וְיִּ שְרָאֵָׁ֖ ר אֶל־בְנֵַֽי־יִּ צְעַָׁ֖ק אֵלָי֑ דַבֵַּ֥ ה מַה־תִּ ה הָרִֵ֣ם  טזל־מֹשֶָּ֔ וְאַתָָּ֞
ה׃  ָׁ֖ם בַיַבָשַָֽ וֹךְ הַיָ שְרָאִֵ֛ל בְתַּ֥ אוּ בְנֵַֽי־יִּ ָׁ֖ם וּבְקָעֵה֑וּ וְיָבֵֹ֧ ת־מַטְךֶָ֗ וּנְטֵֵ֧ה אֶת־יַָָֽֽדְךִָ֛ עַל־הַיָ  יזאֶַֽ

ִּׂ֤י מְחַזֵק֙ אֶ  נְנִּ י הִּ ֶ֗ אֲנִּ וֹ וַַֽ כְבָׁ֖ וֹ בְרִּ ה בְפַרְעֹה֙ וּבְכָל־חֵילָּ֔ בְדִָּׂ֤ כַָֽ חֲרֵיהֶם֑ וְאִּ אוּ אַַֽ ם וְיָבָֹׁ֖ יִּ צְרַָּ֔ ת־לִֵ֣ב מִּ
יו׃  רָשַָֽ יו׃  יחוּבְפַָֽ רָשַָֽ וֹ וּבְפַָֽ כְבָׁ֖ ה בְרִּ י בְפַרְעָֹּ֔ ִ֣ בְדִּ כַָֽ ִ֣י יְהוָה֑ בְהִּ י־אֲנִּ ַֽ ם כִּ יִּ צְרַָׁ֖ וּ מִּ ע  יטוְיַָָֽֽדְעַּ֥ סַָּ֞ וַיִּ

י ֶ֗ אֱלֹהִּ עָנָן֙ מַלְאִַ֣ךְ הַָֽ וּד הֶַֽ ע עַמִּׂ֤ סַָּ֞ חֲרֵיהֶם֑ וַיִּ ָׁ֖לֶךְ מֵאַַֽ ל וַיֵ שְרָאֵָּ֔ ִ֣ה יִּ חֲנֵ פְנֵי֙ מַַֽ הֹלֵךְ֙ לִּ ם הַַֽ
ם׃  חֲרֵיהֶַֽ ד מֵאַַֽ ָֽיַעֲמָֹׁ֖ ם וַַֽ פְנֵיהֶָּ֔ א בִֵ֣ין כמִּ ָֹּ֞ עָנָן֙  וַיָב ִּׂ֤י הֶַֽ ל וַיְהִּ שְרָאֵָּ֔ ִ֣ה יִּ חֲנֵ ם וּבֵין֙ מַַֽ יִּ צְרֶַ֗ ִ֣ה מִּ חֲנֵ ׀ מַַֽ

ָׁ֖אֶר  שֶךְ וַיָ יְלָה׃ וְהַחָֹּ֔ ָׁ֖ה כָל־הַלַָֽ ִ֛ה אֶל־זֶ ב זֶ א־קָרַַּ֥ ַֹֽ ט מֹשִֶ֣ה אֶת־יָדוֹּ֮  כאאֶת־הַלָיְ֑לָה וְל וַיֵ֨
ִ֣ה רָבָה֑  עַל־הַיָם֒ וַיִ֣וֹלֶךְ יְהוָ ָׁ֖ם לֶחַָֽ יְלָה וַיַָּ֥שֶם אֶת־הַיָ ים עַזָה֙ כָל־הַלַָּ֔ ִּׂ֤ יָם בְר֨וּחַ קָדִּ ׀ אֶת־הַַ֠

ם׃  יִּ וּ הַמַָֽ קְעָׁ֖ בַָֽ אוּ כבוַיִּ ינָָׁ֖ם  וַיָבֵֹ֧ ימִּ ַֽ ה מִּ ם לָהֶם֙ חוֹמָָּ֔ ָׁ֖ם בַיַבָשָה֑ וְהַמִַּׂ֤יִּ וֹךְ הַיָ שְרָאִֵ֛ל בְתַּ֥ בְנֵַֽי־יִּ
ם׃  שְמאֹלַָֽ וֹךְ  כגוּמִּ רָשָי֑ו אֶל־תָׁ֖ וֹ וּפַָֽ כְבָׁ֖ ה רִּ וּס פַרְעָֹּ֔ ם כֹֹּ֚ל סִ֣ חֲרֵיהֶָּ֔ אוּ אַַֽ ם֙ וַיָבִֹ֣ יִּ צְרַ֨ וּ מִּ רְדְפִּׂ֤ וַיִּ

י֙ בְאַשְמִֹ֣  כדהַיַָֽם׃  ָֽיְהִּ הָם וַַֽ ָֽ֑ן וַיָֹּ֕ ש וְעָנָ וּד אֵָׁ֖ ם בְעַמַּ֥ יִּ צְרַָּ֔ ִ֣ה מִּ חֲנֵ ף יְהוָה֙ אֶל־מַַֽ קֶר וַיַשְקִֵּׂ֤ רֶת הַבָֹּ֔
ם׃  יִּ צְרַָֽ חֲנֵַּ֥ה מִּ ת מַַֽ ם  כהאֵָׁ֖ יִּ צְרֶַ֗ ִֹ֣אמֶר מִּ ֑ת וַי כְבֵדֻּ ָֽיְנַהֲגֵָׁ֖הוּ בִּ יו וַַֽ סַר אֵֹּ֚ת אֹפִַ֣ן מַרְכְבֹתָָּ֔ וַיֶָ֗

ִ֣י יְה ל כִּ שְרָאֵָּ֔ ִ֣י יִּ פְנֵ ם׃ אָנ֨וּסָה֙ מִּ יִּ צְרַָֽ ם בְמִּ ם לָהֶָׁ֖ לְחַָּ֥ ה נִּ  }פ{וָָּ֔
______________________________________________________________________ 

 

עוּ׃ (טו) סַָֽ ל וְיִּ שְרָאֵָׁ֖ ר אֶל־בְנֵַֽי־יִּ צְעַָׁ֖ק אֵלָי֑ דַבֵַּ֥ ה מַה־תִּ ִֹּׂ֤אמֶר יְהוָה֙ אֶל־מֹשֶָּ֔  וַי
 

ה לָי-מַּ ק אֵּ עַּ תִצְּ  – это вопрос, который выражает отрицание: "не взывай ко Мне" 

ר אֶל בֵּ נֵּי-דַּ יִסָעוּ-בְּ ל, וְּ רָאֵּ יִשְּ  – "скажи бней Исраэль, чтобы они начали движение". 
 

Кстати, снова мы видим, что Моше должен им указать начать движение, а не 

столб. Или это что-то еще? 

 

Почему здесь написано ה לָי-מַּ ק אֵּ עַּ תִצְּ  – разве перед этим было сказано, что 

Моше воззвал к Всевышнему? 

 

Ибн Эзра: некоторые считают, что Моше возопил к Всевышнему. Но это 

неправильно, потому что Всевышний уже заранее сообщил ему обо всем, 

что произойдет (см. пасук ד). Всевышний говорит ему "не взывай ко 
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Мне", потому что народ взывал к Всевышнему, а Моше – руководитель 

народа. 
 

Т.е. Моше не взывал к Всевышнему вообще: по мнению Ибн Эзры имеется в 

виду, что бней Исраэль взывали к Всевышнему. Когда Всевышний говорит: "Что 

ты ко мне взываешь; скажи им, пусть двигаются" – это как бы Он отвечает на их 

молитву. Так же считает Даат микра: 
 

ה לָי-מַּ ק אֵּ עַּ תִצְּ  – это ответ Всевышнего народу на их вопль, о котором 

упомянуто в пасуке י. И несмотря на то, что там вообще не сказано, что 

Моше находился в числе взывавших к Всевышнему, тем не менее, 

поскольку он является руководителем народа, и он является их 

представителем перед Всевышним, то вопль бней Исраэль к Нему 

считается как вопль самого Моше. По другому объяснению, Моше – 

руководитель народа – присоединяется к своему народу в его несчастье. 

И так же, как они взывают, так и он взывает вместе с ними. И возможно, 

что он даже был у них вроде шалиах цибур, т.е. стоял во главе взывающих 

к Всевышнему. 
 

Рамбан не разделяет мнение Ибн Эзры: 
 

Раби Авраhам сказал, что Моше – руководитель народа, поэтому когда 

народ взывает, это как будто Моше взывает. Но если это так, то почему 

Всевышний сказал ему: "Что ты взываешь ко Мне?" – ведь пристало 

народу кричать (народ ведь, в отличие от Моше, не знал, что фараон 

погонится за ними, и совершенно закономерно испугался). И может быть, 

имеется в виду: "Почему ты позволяешь им кричать [вместо того, чтобы 

указать им, что следует делать]? Скажи им, чтобы двигались, ведь Я уже 

сказал тебе, что ожесточу фараона!" (пасук ד). А хазаль сказали, что 

Моше взывал к Всевышнему и молился, и это правильно, потому что он 

не знал, как ему поступать: несмотря на то, что Всевышний сказал ему, 

что ожесточит фараона, Моше не знал, как он должен поступить, когда 

народ стоит на берегу моря, а враг настиг их. Поэтому Моше молился, 

чтобы Всевышний указал ему, какой путь выбрать. И в этом смысл фразы 

ה לָי-מַּ ק אֵּ עַּ תִצְּ : "Ты должен был спросить, что следует делать, и тебе нет 

никакой необходимости кричать, потому что Я уже сообщил тебе, что 

ожесточу фараона!" Текст не раскрывает содержание вопля Моше, 

потому что он кричал то же самое, что и остальные бней Исраэль.  
 

Хизкуни высказывает мнение, подобное мнению Ибн Эзры: 
  

Согласно пшату, Моше был уверен, что они спасутся, ведь Всевышний 

сказал ему, что ожесточит фараона. Но выражение ה לָי-מַּ ק אֵּ עַּ תִצְּ  имеет в 

виду бней Исраэль, которые кричали, т.е.: "Что вы взываете ко Мне?" И 

эта фраза имеет форму обращения к Моше потому, что Всевышний 

всегда говорит с Моше, вместо бней Исраэль. 
 

Т.е. по мнению Хизкуни, Моше не взывал к Всевышнему, а был совершенно 

спокоен. А фраза сказана как бы в общем, относительно всего народа: "Что вы 

кричите (вместо того, чтобы двигаться)?" 
 

Это мнение нам представляется более верным: сам Моше не взывал к 

Всевышнему, потому что знал, что их ожидает.  
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Интересное мнение высказывает Сфорно: 
  

Моше действительно взывал к Всевышнему в числе других бней Исраэль. 

Однако его крик был вызван не страхом перед фараоном и его воинством, 

потому что он уже сказал бней Исраэль, что египтяне падут и погибнут: 

"Больше никогда не увидите их, Всевышний будет воевать за вас" 

(псуким יד-יג ). Он вскричал из-за руководителей Исраэля, которые 

дерзнули сказать: "Разве в Мицраиме не хватало могил?", потому что 

подумал, что из-за этого они не послушают его и не пойдут в море. 

Поэтому Всевышний сказал ему: "Что ты взываешь ко Мне по этому 

поводу? Ты подозреваешь кашерных евреев! Скажи бней Исраэль, чтобы 

двигались, они не будут бунтовать против тебя!" 

 

ת־מַטְךֶָ֗ וּנְטֵֵ֧ (טז) ה הָרִֵ֣ם אֶַֽ וֹךְ וְאַתָָּ֞ שְרָאִֵ֛ל בְתַּ֥ אוּ בְנֵַֽי־יִּ ָׁ֖ם וּבְקָעֵה֑וּ וְיָבֵֹ֧ ה אֶת־יַָָֽֽדְךִָ֛ עַל־הַיָ
ה׃ ָׁ֖ם בַיַבָשַָֽ  הַיָ

 

"А ты подними свой посох, направив руку в сторону моря, и рассеки его, и тогда 

бней Исраэль пройдут посреди моря по суше". 
 

Тут же Всевышний сообщает Моше: "Подними посох, протяни руку и рассеки 

море". Дальше мы увидим, что это означает – это не означает, что море 

расступилось под его посохом или он ударил по морю. Ветер дул в течение всей 

ночи, но Моше не стоял всю ночь с посохом в руке. Поднятие посоха было 

символическим знаком для бней Исраэль, что вот сейчас Всевышний будет их 

спасать. Потом, в течение нескольких часов произошли перемены из-за ветра: 

вода отступила, пока они не перешли через море. 

 

יִּ  (יז) צְרַָּ֔ ִּׂ֤י מְחַזֵק֙ אֶת־לִֵ֣ב מִּ נְנִּ י הִּ ֶ֗ אֲנִּ וֹ וַַֽ ה בְפַרְעֹה֙ וּבְכָל־חֵילָּ֔ בְדִָּׂ֤ כַָֽ חֲרֵיהֶם֑ וְאִּ אוּ אַַֽ ם וְיָבָֹׁ֖
יו׃ רָשַָֽ וֹ וּבְפַָֽ כְבָׁ֖  בְרִּ

 

"Я же укреплю сердце египтян, и они войдут [в море] вслед за ними, и тогда Я 

проявлю свою мощь, наказав фараона, все его войско, колесницы и всадников". 

 

Для чего здесь нужно "укреплять сердце египтян"? 

 

Чтобы смелее шли в море за евреями? Но мы увидим дальше, что египтяне 

вообще не заметили, что они зашли в море: был отлив, и они из-за темноты не 

заметили этой ловушки. Нет, чтобы преследовали их, сломя голову, не разбирая 

дороги – ночью, когда они не видели, куда идут. 
 

Ибн Эзра: мы же знаем, что между Мицраимом и Эрец Исраэль нет 

никакого моря, и не было никакой необходимости, чтобы они прошли 

через море (по дороге в Эрец Кнаан). Но Всевышний специально 

приказал повернуть в сторону моря, чтобы вынудить египтян 

преследовать их и утопить египтян. Бней Исраэль вошли в море со 

стороны пустыни Эйтам и вышли из моря в пустыню Эйтам. 
 

По мнению Ибн Эзры, они зашли в море с одной стороны и вышли с той же 

стороны, а не прошли через все море насквозь. Действительно, можно понять из 

написанного Шмот 13, 20 и также из парашат Масей (Бемидбар 33, 6-8), что они 

вошли в море со стороны мидбар Эйтам и вышли из него в мидбар Эйтам: т.е. с 
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той же стороны! Либо, по некоторым мнениям, пустыней Эйтам называется 

местность, которая огибает Суэцкий залив с запада, севера и востока. Поэтому нет 

необходимости предположить, что евреи сделали в море круг и вернулись в то же 

место – они могли оказаться в пустыне Эйтам, и пройдя море насквозь в северной 

оконечности Суэцкого залива. Кроме того, можно возразить Ибн Эзре, что выше, 

в пасуке ב (и также в Бемидбар 33, 7) сказано, что бней Исраэль, развернувшись, 

вышли из пустыни Эйтам и вернулись к Пи hа-хирот. А потом уже, пройдя море 

насквозь, вновь вышли в пустыню Эйтам.  

 

יו׃ (יח) רָשַָֽ וֹ וּבְפַָֽ כְבָׁ֖ ה בְרִּ י בְפַרְעָֹּ֔ ִ֣ בְדִּ כַָֽ ִ֣י יְהוָה֑ בְהִּ י־אֲנִּ ַֽ ם כִּ יִּ צְרַָׁ֖ וּ מִּ  וְיַָָֽֽדְעַּ֥
 

"И когда Я сделаю это, то египтяне узнают, что Я – Бог!" 
 

Окончание этого пасука повторяет вторую часть предыдущего пасука (с 

небольшими изменениями), что обычно для поэтического стиля Танаха. 

 

ע עַ  (יט) סַָּ֞ חֲרֵיהֶם֑ וַיִּ ָׁ֖לֶךְ מֵאַַֽ ל וַיֵ שְרָאֵָּ֔ ִ֣ה יִּ חֲנֵ פְנֵי֙ מַַֽ הֹלֵךְ֙ לִּ ים הַַֽ אֱלֹהִֶּ֗ ע מַלְאִַ֣ךְ הַָֽ סַָּ֞ וּד וַיִּ מִּׂ֤
ם׃ חֲרֵיהֶַֽ ד מֵאַַֽ ָֽיַעֲמָֹׁ֖ ם וַַֽ פְנֵיהֶָּ֔ עָנָן֙ מִּ  הֶַֽ

 

יהֶם אַחֲרֵּ לֶךְ מֵּ יֵּ ל, וַּ רָאֵּ חֲנֵּה יִשְּ י מַּ נֵּ ךְ לִפְּ הֹלֵּ ךְ הָאֱלֹהִים, הַּ אַּ לְּ ע מַּ יִסַּ ע в слове ו – וַּ יִסַּ  выражает וַּ

начало осуществления обещания Всевышнего: "мал'ах Всесильного, который 

обычно шел перед станом Исраэля, изменив свое положение, прошел позади них" 

יהֶם אַחֲרֵּ עֲמֹד מֵּ יַּ נֵּיהֶם, וַּ מוּד הֶעָנָן מִפְּ ע עַּ יִסַּ  облачный столб, оставив свою позицию в" – וַּ

голове колонны, переместился назад и стал позади них". 

 

Что за ְך אַּ לְּ אַּ  ?מַּ לְּ ךְמַּ  и מוּד הֶעָנָן  это одно и то же или это разные вещи? Если – עַּ

это то же самое, то почему это повторяется дважды? 

 

Абрабанель: "столб" (как огненный, так и облачный) – это Моше (он же 

ךְ – אַּ לְּ  ?это символ присутствия Всевышнего. Почему он идет сзади – (מַּ

Потому что опасность – сзади, и лидер должен быть на опасном участке. 

Рашбам: ְך אַּ לְּ מוּד и מַּ ךְ :разные вещи – עַּ אַּ לְּ  ,это мал'ах (он не объясняет – מַּ

что это значит), но этот мал'ах влиял на присутствие столба. Поэтому, 

когда двинулся мал'ах, пошел также и столб. 

Хизкуни: ְך אַּ לְּ מוּד и מַּ  .одно и то же – עַּ

Даат микра: вторая часть пасука параллельна первой части. Т.е 

облачный столб – это и есть мал'ах. Такой стиль характерен для 

поэтической прозы Танаха. Пасук называет облачный столб "посланец 

Всесильного", намекая на то, что в изменении положения столба явно 

проявилась hашгаха Всесильного.  
 

В любом случае: по какой причине этот столб переходит назад? См. следующий 

пасук. 

 

א בִֵ֣ין (כ) ָֹּ֞ ִּׂ֤  וַיָב ל וַיְהִּ שְרָאֵָּ֔ ִ֣ה יִּ חֲנֵ ם וּבֵין֙ מַַֽ יִּ צְרֶַ֗ ִ֣ה מִּ חֲנֵ ָׁ֖אֶר אֶת־הַלָיְ֑לָה ׀ מַַֽ שֶךְ וַיָ עָנָן֙ וְהַחָֹּ֔ י הֶַֽ
יְלָה׃ ָׁ֖ה כָל־הַלַָֽ ִ֛ה אֶל־זֶ ב זֶ א־קָרַַּ֥ ַֹֽ  וְל

 

ל רָאֵּ חֲנֵּה יִשְּ ין מַּ יִם, וּבֵּ רַּ חֲנֵּה מִצְּ ין מַּ יָבֹא בֵּ  войдя [в промежуток] между египетским и" – וַּ

израильским станами" 
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חֹשֶךְ הַּ הִי הֶעָנָן וְּ יְּ חֹשֶךְ ;"и была тьма" – וַּ הַּ ם אֶחָד это – הֶעָנָן וְּ נַּיִם שֶהֵּ  "темное облако" :שְּ

(Даат микра) 
לֹא ב זֶה אֶל-וְּ לָה-זֶה כָל-קָרַּ לָיְּ הַּ  – "и [поэтому] египтяне не могли приблизиться к 

израильтянам всю ночь". 
 

Почему они не приблизились один к другому ночью? Потому что была тьма. 

 

Но тогда что значит יָאֶר אֶת לָה-וַּ לָיְּ הַּ ? 

 

"Осветил ночь"? Т.е. столб был огненный? Если ночью столб был огненный, то 

как он мешал египтянам идти?  
 

раби Йона ибн Джанах: יָאֶר יךשִ חְּ הִ  = וַּ  ("затемнил"). Есть такое явление в 

семитских языках, что одно слово имеет противоположное ему значение. 
 

Например, корень חלש означает "слабеть", но: 

ל - גוֹיִם-חוֹלֵּש עַּ  (Йешаяhу 14, 12) – "властвующий над народами". 
 

Т.е. этот столб делает и без того темную ночь еще более темной. В результате 

этого египтяне не видят, куда идти. И поэтому они не могут приблизиться к бней 

Исраэль в течение всей ночи. 
  

Расаг согласен с р.Йоной ибн Джанах. 
 

Раши и Ункелос считают, что "затемнил" – это для египтян, а יָאֶר  это для – וַּ

евреев. Примерно также говорит Даат микра: 
  

Пасук хочет сказать, что облачный столб позади израильского стана 

затемнял ночь для египтян и скрыл от них стан бней Исраэль. Огненный 

же столб, как обычно по ночам, шел перед бней Исраэль, освещая им 

путь. 

 

Агада 
 

"Что означает то, что написано: 'И не приближались один к другому всю ночь'? В 

этот момент хотели мал'ахим начать песнь перед Всевышним, но Он сказал им: 

'Творения Моих рук тонут в море, а вы будете передо Мной песню петь?!' Сказал 

раби Йоси бар Ханина: 'Он не радуется [падению злодеев], но [несмотря на это] 

радует других'" (Санhедрин 39б). 

Что хочет сказать агада? 
 

Во-первых, кто здесь тонет в море? Большинство комментаторов понимают, что 

тонут египтяне. Т.е. мал'ахим хотели запеть песню, увидев, как египтяне тонут в 

море. А почему же агада привязана именно к этому пасуку – еще до того, как они 

потонули? Потому что в этом пасуке есть выражение זֶה-זֶה אֶל , подобное 

выражению из "песни  серафим" (Йешаяhу 6, 3): קָרָא זֶה אֶל ר-וְּ אָמַּ זֶה וְּ . На этой агаде, 

а также на высказывании из Мишлей 24, 17-18: "Не радуйся падению твоего 

врага"
1
, строится мировоззрение, в соответствии с которым не следует излишне 

радоваться, когда враг погибает. По этой причине, по мнению некоторых 

                                                           
1
ךָ, אַל  פֹל אוֹיִבְּ לוֹ, אַל-בִנְּ מָח; וּבִכָשְּ ל לִבֶךָ-תִשְּ אֶה ה-פֶן .יָגֵּ ינָיו;'יִרְּ עֵּ ע בְּ רַּ פוֹ  , וְּ עָלָיו אַּ שִיב מֵּ הֵּ וְּ  – "падению врага твоего не 

радуйся, и когда он потерпит неудачу, пусть не веселится сердце твое: может быть это не понравится 

Всевышнему, и Он отвернет от него Свой гнев". 
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раббаним, не читают полный hаллель в седьмой день Песаха и, соответственно, в 

холь hа-моэд Песах.  
 

Однако желание радоваться и благодарить Всевышнего при виде падшего врага 

настолько естественно, что многие раббаним категорически отвергали подобный 

подход. Во-первых, поскольку в Торе прямо написано, что увидев египтян 

мертвыми на берегу моря, бней Исраэль запели песню Всевышнему. Во-вторых, в 

Гемаре можно ведь встретить и совершенно противоположные мнения, как 

например: "Давид сказал сто три паршийот (= 103 пэрэка Теhилим), но не сказал 

hаллелуйа, пока не увидел падение злодеев" (Брахот 9б). Маhарша в своих 

Хидушей агадот на это место отмечает: "Это представляет трудность для тех, кто 

написали на основании мидраша, что не говорят hаллель в последний день Песаха 

из-за того, что Всевышний сказал: 'Творения Моих рук тонут в море, а вы поете 

песню?!' Ведь здесь хазаль сказали наоборот: что Давид не сказал hаллель, пока не 

увидел падение злодеев. Да и к тому же в Арахин 10б приводится совершенно 

другая причина, по которой не говорят hаллель в последний день Песаха: из-за 

того, что в Песах не приносят таких жертв, как в Суккот"
2
. В-третьих, в той же 

книге Мишлей (11, 10) есть прямо противоположное утверждение: שָעִים רִנָה אֲבֹד רְּ  וּבַּ
– "в погибели злодеев – торжество!" Кроме того, как уже сказал раби Йоси в 

самой агаде, Всевышний-то может быть сам и не радуется, но зато радует других! 
 

В заключение приведем hалаху, как она сформулирована в Мишне Тора (hильхот 

авель 1, 8) и в Шулхан арухе (Йорэ дэа 345, 5): "Тех, кто отстраняется от 

еврейского народа, то есть людей, не желающих исполнять заповеди, тех, кто не 

ведет себя как часть еврейского общества в исполнении заповедей, не уважает 

праздники, кого не видят в домах молитвы и учения, но каждый из них сам по 

себе, как у других народов – а также атеистов, политеистов, вероотступников, 

предателей – не удостаивают траура. Наоборот, их родные и близкие надевают 

праздничную одежду, едят, пьют и выражают радость по поводу того, что умерли 

ненавистники Всевышнего; и об этом говорит Писание: 'Ведь ненавистников 

Твоих, Господь, возненавижу' (Теhилим 139, 21)". 

 

ִ֣ה (כא) וֹלֶךְ יְהוָ ט מֹשִֶ֣ה אֶת־יָדוֹּ֮ עַל־הַיָם֒ וַיִ֣ יְלָה  וַיֵ֨ ים עַזָה֙ כָל־הַלַָּ֔ ִּׂ֤ יָם בְר֨וּחַ קָדִּ ׀ אֶת־הַַ֠
ם׃ יִּ וּ הַמַָֽ קְעָׁ֖ בַָֽ רָבָה֑ וַיִּ ָׁ֖ם לֶחַָֽ ַּ֥שֶם אֶת־הַיָ  וַיָ

 

יֵּט מֹשֶה אֶת ל-וַּ יָם-יָדוֹ עַּ הַּ  – "а Моше [как ему было приказано] протянул руку в 

сторону моря" 

הוָה אֶת יוֹלֶךְ יְּ זָה כָל-וַּ רוּחַּ קָדִים עַּ יָם בְּ לָה-הַּ יְּ לַּ הַּ  – "и Всевышний всю ночь гнал [воды] 

моря посредством сильного восточного ветра" 

יָשֶם אֶת יָם לֶחָרָבָה-וַּ מָיִם הַּ עוּ הַּ יִבָקְּ וַּ  – "и море стало сушей, [в результате того, что] воды 

расступились"; חָרָבָה – поэтическое название суши (ср. с Берешит 7, 22; 8, 13). 

 

שְמאֹלַָֽ  (כב) ינָָׁ֖ם וּמִּ ימִּ ַֽ ה מִּ ם לָהֶם֙ חוֹמָָּ֔ ָׁ֖ם בַיַבָשָה֑ וְהַמִַּׂ֤יִּ וֹךְ הַיָ שְרָאִֵ֛ל בְתַּ֥ אוּ בְנֵַֽי־יִּ  ם׃וַיָבֵֹ֧
 

"А бней Исраэль вошли в глубь моря по суше, и воды стояли стеной справа и 

слева от них". 
 

                                                           
2
 Маhарша добавляет: "На самом деле, если ты хорошенько присмотришься, то поймешь, что нет 

никакой проблемы". 
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Даат микра: этот пасук слово в слово и буква в букву повторяет 

сказанное в пасуке טז, что является характерным признаком поэтического 

языка 

 

וּ מִּ  (כג) רְדְפִּׂ֤ וֹךְ הַיַָֽם׃וַיִּ רָשָי֑ו אֶל־תָׁ֖ וֹ וּפַָֽ כְבָׁ֖ ה רִּ וּס פַרְעָֹּ֔ ם כֹֹּ֚ל סִ֣ חֲרֵיהֶָּ֔ אוּ אַַֽ ם֙ וַיָבִֹ֣ יִּ  צְרַ֨
 

"Египтяне же [увидев, что облачный столб отдаляется] бросились преследовать их 

– все колесницы, лошади и всадники – и вошли вслед за ними в море". 
 

Когда это было? Ночью, как мы видели. 

 

ת  (כד) הָם אֵָׁ֖ ָֽ֑ן וַיָֹּ֕ ש וְעָנָ וּד אֵָׁ֖ ם בְעַמַּ֥ יִּ צְרַָּ֔ ִ֣ה מִּ חֲנֵ ף יְהוָה֙ אֶל־מַַֽ קֶר וַיַשְקִֵּׂ֤ רֶת הַבָֹּ֔ י֙ בְאַשְמִֹ֣ ָֽיְהִּ וַַֽ
ם׃ יִּ צְרַָֽ חֲנֵַּ֥ה מִּ  מַַֽ

 

בֹקֶר מֹרֶת הַּ שְּ אַּ הִי, בְּ יְּ מֹרֶתאַּ  а под утро"; ночь делится на три" – וַּ שְּ  ("стражи"), которые 

ставят на ночь; т.е. בֹקֶר מֹרֶת הַּ שְּ  это последняя треть ночи, уже перед рассветом – אַּ

הוָה אֶל ף יְּ קֵּ יַּשְּ עָנָן-וַּ ש וְּ מוּד אֵּ עַּ יִם, בְּ רַּ חֲנֵּה מִצְּ מַּ  – "Всевышний взглянул (= обратил Свое 

внимание) на египетское войско, в столбе огненном и облачном" 

רָיִם חֲנֵּה מִצְּ ת מַּ יָהָם אֵּ יָהָם ;"чем посеял панику в египетском войске" – וַּ  заставил" – וַּ

содрогнуться от страха и вверг в панику". 
 

Это было בֹקֶר מֹרֶת הַּ שְּ אַּ  под утро, перед рассветом. Мы видели, что ветер – בְּ

отгонял воду в течение всей ночи. Как воды вернулись? Прекратился ветер. Перед 

рассветом Всевышний "потряс" стан египтян.  

 

Каким образом? Что, до этого они не боялись, а тут вдруг испугались? 

 

Стало светать, и они вдруг обнаружили себя в середине моря, и тогда они 

испугались. Они стали удирать, но не успели, потому что прекратил дуть сильный 

ветер и воды вернулись. 
 

Вернемся к пасуку כא. 
 

Ибн Эзра (כא): даже в то время, когда бней Исраэль переходили море, 

продолжалось то же явление – дул ветер. 
 

Это понятно: сильный ветер дул всю ночь, и бней Исраэль переходили море 

ночью. 
 

Ибн Эзра ( בכ ): не думай, что если написано יָם תוֹךְ הַּ  то это означает, что ,בְּ

они дошли до середины моря. Даже если они зашли в море на небольшое 

расстояние, это будет называться "посреди моря", как например, 

написано "сброд, который у тебя внутри стана" (Бемидбар 11, 4) – но 

сброд не располагался в центре стана. Выражение יָם  служит для – תוֹךְ הַּ

обозначения места, где было море в начале ночи. 
 

Хизкуни ( בכ ) согласен с Ибн Эзрой: 
 

Бней Исраэль не перешли море с одного берега на другой, ведь они знали, 

что между Мицраимом и Эрец Кнаан нет моря. Но они зашли в море 

только для того, чтобы фараон вошел следом за ними и утонул там. Они 

прошли по морю полукругом (дугой) – потому что они вошли в море из 

пустыни Эйтам, и вышли из моря тоже в пустыне Эйтам. 
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Т.е. египтяне в темноте зашли далеко в море, а бней Исраэль к тому времени 

давно уже повернули и вышли на сушу, уйдя у них из-под носа. Тут наступило 

утро, египтяне увидели, где они находятся, стали удирать и не успели, потому что 

море вернулось. 
 

Хизкуни ( גכ ): облако затемняло им ночь и они не обратили внимания, что 

зашли далеко в середину моря. 
 

Т.е. их заманили в ловушку. 

 

Что значит 'ף ה קֵּ יַּשְּ  ?וַּ

 

Раши: ף קֵּ יַּשְּ  ,взглянул": это означает, что Всевышний обратился к ним" – וַּ

чтобы уничтожить их. 

 

עָנָן ש וְּ מוּד אֵּ עַּ  и тот, и другой? И огненный, и облачный? Если было просто – בְּ

утро, они увидели, где находятся, что закончился отлив и испугались. При 

чем тут столб? 

 

Даат микра:  ף קֵּ יַּשְּ עָנָן. ה'..וַּ ש וְּ מוּד אֵּ עַּ בְּ  – здесь ף קֵּ יַּשְּ קִי = וַּ ףהִשְּ  ("взглянул"), 

т.е. послал на них огонь и тучи: штормовой ветер гнал грозовые тучи, в 

которых сверкали молнии. Возможно также, что это образное выражение, 

подобно тому, как сказано:  ַּא ש – פוֹ עָלָה עָשָן בְּ אֵּ ל-וְּ גֶחָלִים בָעֲרוּ מִמֶנוּ, מִפִיו תֹאכֵּ  

(Теhилим 18, 9) – "Поднялся дым от ноздрей Его, из уст Его огонь 

поедающий, горящие угли от Него" 
 

Это символ проявления Всевышнего, hашгахи (присутствия Всевышнего). 

Всевышний здесь проявился для египтян, в их понимании, в полной мощи: т.е. 

они увидели, куда они попали из-за того, что они преследовали бней Исраэль – 

бунтовали против Всевышнего. 
 

 Раши: יָהָם הוּמָה началась паника" (от слова" – וַּ  .(מְּ

 

ָֽ (כה) יו וַַֽ סַר אֵֹּ֚ת אֹפִַ֣ן מַרְכְבֹתָָּ֔ ִ֣י וַיֶָ֗ ל כִּ שְרָאֵָּ֔ ִ֣י יִּ פְנֵ ם אָנ֨וּסָה֙ מִּ יִּ צְרֶַ֗ ִֹ֣אמֶר מִּ ֑ת וַי כְבֵדֻּ יְנַהֲגֵָׁ֖הוּ בִּ
ם׃  יִּ צְרַָֽ ם בְמִּ ם לָהֶָׁ֖ לְחַָּ֥ ה נִּ  }פ{יְהוָָּ֔

 

ת דֻׁ בֵּ הוּ בִכְּ נַּהֲגֵּ יְּ בֹתָיו, וַּ כְּ רְּ ן מַּ ת אֹפַּ ר אֵּ יָסַּ  у колесниц слетели колеса, в результате чего" – וַּ

ими стало тяжело управлять"; поскольку управлять колесницами стало 

практически невозможно, то и движение всей армии затруднилось (Даат микра) 

יִם רַּ יֹאמֶר מִצְּ  :тогда египетская армия пришла к выводу – וַּ

ל רָאֵּ י יִשְּ נֵּ  "надо спасаться бегством от Исраэля" – אָנוּסָה מִפְּ
רָיִםכִ  מִצְּ חָם לָהֶם בְּ הוָה נִלְּ י יְּ  – "потому что Всевышний сражается за них против 

Мицраима". 
 

Египтяне поняли, что Всевышний помогает бней Исраэль воевать с ними, и 

решили удирать. 

 

Что значит ן ת אֹפַּ ר אֵּ יָסַּ  ?кто снял колеса – וַּ
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Даат микра: этот пасук – продолжение предыдущего, следовательно 

Всевышний, который навел панику в египетском войске в предыдущем 

пасуке, теперь выступает в роли того, кто "снял колеса" 
 

Это является как бы результатом действий Всевышнего, поэтому текст говорит в 

таком стиле, как будто Всевышний лично снял колеса. Понятно, что колеса 

слетели в результате паники: египтяне стали резко разворачиваться, давить друг 

друга, сталкиваться  – это сбило весь ход и задержало их больше всего. Египтяне  

"застряли в дверях": когда случается пожар, то всегда больше всего жертв из-за 

того, что люди застревают в дверях, мешая друг другу выйти. 
 

Рашбам, Хизкуни: ן ת אֹפַּ ר אֵּ יָסַּ  это не "слетели колеса", а сами египтяне – וַּ

стали разворачивать колеса колесниц, чтобы бежать назад, но это не 

помогло: они все равно двигались медленно, потому что мешали один 

другому: те, которые были сзади, еще стремились вперед, а передние уже 

разворачивались назад – в результате они сталкивались и не могли 

двигаться. Когда египтяне увидели, что положение отчаянное, то решили 

бросить колесницы и бежать пешком (אָנוּסָה), потому что решили, что 

Всевышний помогает евреям и им не удается развернуться. И это тоже им 

не помогло, как написано в следующем пасуке. 

 

֑  כו ה אֶת־יַָָֽֽדְךָָׁ֖ עַל־הַיָ ה נְטֵַּ֥ ִֹּׂ֤אמֶר יְהוָה֙ אֶל־מֹשֶָּ֔ וֹ וַי כְבָׁ֖ ם עַל־רִּ יִּ צְרַָּ֔ ם֙ עַל־מִּ יִּ ִּׂ֤בוּ הַמַ֨ ם וְיָשֻּ
יו׃  רָשַָֽ ם  כזוְעַל־פַָֽ יִּ צְרַָׁ֖ וֹ וּמִּ קֶר֙ לְאִֵ֣יתָנָּ֔ פְנַּ֥וֹת בֹ֨ ם לִּ שָב הַיַָ֜ ם וַיָ֨ וֹ עַל־הַיֶָ֗ ה אֶת־יָדַ֜ וַיֵטּ֩ מֹשֶ֨

וֹךְ הַיַָֽם׃  ם בְתַּ֥ יִּ צְרַָׁ֖ ִ֛ה אֶת־מִּ קְרָאת֑וֹ וַיְנַעֵֵ֧ר יְהוָ ִ֣ים לִּ כֶב֙  חכנָסִּ וּ אֶת־הָרֶ֨ ם וַיְכַסִּׂ֤ יִּ ִ֣בוּ הַמֶַ֗ וַיָשֻּ
ד׃  ם עַד־אֶחַָֽ ר בָהֶָׁ֖ שְאַַּ֥ א־נִּ ַֹֽ ם בַיָם֑ ל חֲרֵיהֶָׁ֖ ַּ֥ים אַַֽ ה הַבָאִּ ים לְכֹל֙ חִֵ֣יל פַרְעָֹּ֔  כטוְאֶת־הַפִָ֣רָשִָּּ֔

 ַֽ ה מִּ ם לָהֶם֙ חֹמָָּ֔ וֹךְ הַיָם֑ וְהַמִַּׂ֤יִּ ה בְתִ֣ וּ בַיַבָשָָׁ֖ לְכַּ֥ שְרָאִֵ֛ל הַָֽ ֵ֧י יִּ ם׃ וּבְנֵ שְמאֹלַָֽ ינָָׁ֖ם וּמִּ וַי֨וֹשַע  לימִּ
ת  ת עַל־שְפַַּ֥ ם מֵָׁ֖ יִּ צְרַָּ֔ ֙ אֶת־מִּ שְרָאֵל ִָּֽׂ֤רְא יִּ ם וַיַ יִּ צְרָ֑ ִ֣ד מִּ יַ ל מִּ שְרָאֵָׁ֖ וּא אֶת־יִּ ה בַיַּ֥וֹם הַהִ֛ יְהוַָ֜

ַֽ  לאהַיַָֽם׃  ם וַיִּ יִּ צְרַָּ֔ ר עָשִָּׂ֤ה יְהוָה֙ בְמִּ ה אֲשֶ֨ ִ֣ד הַגְדֹלֶָ֗ ל אֶת־הַיָ שְרָאֵַ֜ רְא יִּ וּ הָעָָׁ֖ם וַיַ֨ ירְאַּ֥
וֹ׃  ה עַבְדַֽ ה וּבְמֹשֶָׁ֖ יהוָָּ֔ ינוּ֙ בַַֽ ָֽיַאֲמִּ֨  }ש{ }ר{אֶת־יְהוָה֑ וַַֽ

______________________________________________________________________ 

 

ם֙ עַל (כו) יִּ ִּׂ֤בוּ הַמַ֨ ה נְטֵַּ֥ה אֶת־יַָָֽֽדְךָָׁ֖ עַל־הַיָם֑ וְיָשֻּ ִֹּׂ֤אמֶר יְהוָה֙ אֶל־מֹשֶָּ֔ וֹ וַי כְבָׁ֖ ם עַל־רִּ יִּ צְרַָּ֔ ־מִּ
יו׃ רָשַָֽ  וְעַל־פַָֽ

 

"И сказал Всевышний Моше: 'Протяни руку в сторону моря, и тогда воды, 

вернувшись, накроют египтян, их колесницы и всадников'". 
 

Так же, как и в пасуке טז, Всевышний говорит Моше: "Протяни руку (с посохом) 

в сторону моря". И как раз в это время прекратился ветер, и начался прилив. И 

поэтому те египтяне, которые бросили свои колесницы и стали удирать пешком, 

не успели спастись. 

 

קֶר֙ לְאִֵ֣  (כז) פְנַּ֥וֹת בֹ֨ ם לִּ שָב הַיַָ֜ ם וַיָ֨ וֹ עַל־הַיֶָ֗ ה אֶת־יָדַ֜ ִ֣ים וַיֵטּ֩ מֹשֶ֨ ם נָסִּ יִּ צְרַָׁ֖ וֹ וּמִּ יתָנָּ֔
וֹךְ הַיַָֽם׃ ם בְתַּ֥ יִּ צְרַָׁ֖ ִ֛ה אֶת־מִּ קְרָאת֑וֹ וַיְנַעֵֵ֧ר יְהוָ  לִּ

 

"И [когда] Моше протянул руку в сторону моря, то вернулось море под утро в 

свое обычное состояние, [в то время как] египтяне бежали ему навстречу – так что 

Всевышний бросил египтян в пучину". 
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"Египтяне бегут ему навстречу" – что это значит? 

 

Раши: египтяне были в такой панике, что не понимали, что бегут не в том 

направлении – навстречу морю. 
 

Согласно этому мнению, у египтян от страха помутился разум, и они неслись, не 

разбирая дороги, сами не понимая, куда бегут. И получилось, что они бегут все 

также в глубь моря, навстречу возвращающимся водам. 
 

Даат микра: египтяне развернулись и хотели выйти из моря тем же 

путем, что зашли в него, но в этот момент воды начали возвращаться на 

свое место: стены воды справа и слева от сухого прохода обрушились и 

затопили путь, которым египтяне хотели вернуться.  
 

Согласно этому мнению, египтяне бежали в правильном направлении, но воды 

затопили им путь к отступлению раньше, чем они смогли достичь берега. 
 

Рашбам: когда они разворачивали колеса колесниц, чтобы бежать, море 

настигло их, прежде чем они успели полностью развернуться, поэтому 

получается, что море пришло им навстречу. 
 

Можно предположить, что когда прекратился ветер, море нахлынуло не только 

сзади, но сошлось со всех сторон, поэтому нет никакой проблемы с тем, что они 

бегут ему навстречу. 

 

ם  (כח) חֲרֵיהֶָׁ֖ ַּ֥ים אַַֽ ה הַבָאִּ ים לְכֹל֙ חִֵ֣יל פַרְעָֹּ֔ כֶב֙ וְאֶת־הַפִָ֣רָשִָּּ֔ וּ אֶת־הָרֶ֨ ם וַיְכַסִּׂ֤ יִּ ִ֣בוּ הַמֶַ֗ וַיָשֻּ
 ַֹֽ ד׃בַיָם֑ ל ם עַד־אֶחַָֽ ר בָהֶָׁ֖ שְאַַּ֥  א־נִּ

 

"И [в результате того, что] вернулись воды и накрыли колесницы и всадников, и 

все воинство фараона, вошедшее вслед за ними (= за бней Исраэль) в море – не 

осталось ни одного из них". 
 

Раши обращает внимание на приставку  ְּל в слове כֹל  :לְּ
 

Добавление буквы ל – это обычное для Танаха стилистическое явление, 

сравните, например: 

חֹשֶת - עֲשֶה נְּ לָיו תַּ כָל כֵּ  ;"все сосуды сделай из меди" – (Шмот 27, 3) לְּ

כֹל עֲבֹדָתוֹ  - כָן בְּ מִשְּ י הַּ לֵּ כֹל כְּ  ,все инструменты" – (Шмот 27, 19)  לְּ

используемые для сборки и разборки Мишкана". 

Это служит более грамотному изложению текста. 
 

По мнению Раши, עֹה רְּ יל פַּ כֹל חֵּ  это обобщение, которое включает в себя – לְּ

упомянутые прежде колесницы и всадников. Рамбан возражает на это: 
 

Объяснение Раши неверно для данного места. Пасук следует понимать 

так: "И накрыли колесницы и всадников, и всю армию фараона, 

вошедшую за ними в море", потому что יל  это не колесницы и – חֵּ

всадники, а пешее войско, которое он взял с собой, как сказано выше 

(пасук ט). И подобно этому, также появляется ל, например, в следующих 

псуким: 

סֶה לָאֹהֶל - עָשִיתָ מִכְּ  ;"и сделай покрытие шатра" – (Шмот 26, 14) וְּ
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סִים - כַּ יָם מְּ יִם לַּ מַּ  как полно море водами", и также" – (Йешаяhу 11, 9) כַּ

много других мест. 

Даат микра: это – сокращенный пасук, и его следует понимать 

следующим образом: "И так случилось со всем войском фараона. 

Вошедшим за ними (за бней Исраэль) в море". Смысл пасука в том, что 

не только колесницы и всадников накрыло море, но и все войско. 

 

Агада 
 

Пасук говорит: "Не осталось ни одного". Однако агада утверждает, что фараону 

удалось спастись, и он даже в последствии стал правителем Нинвэ, куда пришел 

пророк Йона (Пиркей де-раби Элиэзер 42).  

Что хочет сказать агада? 
 

Текст самой агады дает подсказку для ее понимания. Она начинается словами: 

"Знаешь какой силой обладает тшува? Ты можешь понять это из истории 

фараона: он так много восставал против Всевышнего, но сделал тшуву, и 

Всевышний спас его". Мидраш хочет сказать, что у самого отпетого злодея есть 

возможность сделать тшуву – даже в самый последний момент. 

 

ם׃ (כט) שְמאֹלַָֽ ינָָׁ֖ם וּמִּ ימִּ ַֽ ה מִּ ם לָהֶם֙ חֹמָָּ֔ וֹךְ הַיָם֑ וְהַמִַּׂ֤יִּ ה בְתִ֣ וּ בַיַבָשָָׁ֖ לְכַּ֥ שְרָאִֵ֛ל הַָֽ ֵ֧י יִּ  וּבְנֵ
 

Этот пасук использует (с небольшими изменениями) выражения, которые уже 

встречались нам в пасуке כב. Эти два пасука создают нечто вроде обрамления 

(мисгéрет) для рассказа, который содержится между ними: пасук כב говорит, что 

бней Исраэль шли по суше в море, и вода стояла справа и слева. Потом есть 

рассказ про египтян: почему египтяне вошли в море, что с ними случилось там, 

результат этого (они утонули), заключение – ни одного из них не осталось. И наш 

пасук снова сообщает, закрывая "рамку": а бней Исраэль шли по суше в море, и 

воды для них стояли стеной справа и слева. 

 

В чем заключается смысл такого построения параши ? 

 

Тема этого отрывка – гибель египтян. Почему в качестве "рамок" взято то, что 

бней Исраэль идут посреди моря, и для них воды стояли справа и слева? Это 

сделано для того, чтобы подчеркнуть разницу: бней Исраэль спаслись, а египтяне 

– погибли.  
 

Сравните, в книге Берешит: семья Яакова спускается в Мицраим. Йосеф говорит, 

что даст им лучшую землю и будет содержать их. После этого следует рассказ о 

том, что был голод по всей земле египетской; а затем снова рассказ возвращается 

к семье Яакова: "И жил Яаков столько-то лет, и Йосеф их содержал". Такая 

структура имеет целью подчеркнуть разницу между предпочтением, которое 

оказывает Йосеф своим родственникам, и порабощением египтян. 
 

Следующие два пасука представляют собой нечто вроде подведения итога. 

 

ת  (ל) ם מֵָׁ֖ יִּ צְרַָּ֔ שְרָאֵל֙ אֶת־מִּ ִָּֽׂ֤רְא יִּ ם וַיַ יִּ צְרָ֑ ִ֣ד מִּ יַ ל מִּ שְרָאֵָׁ֖ וּא אֶת־יִּ ה בַיַּ֥וֹם הַהִ֛ וַי֨וֹשַע יְהוַָ֜
ת הַיַָֽם׃  עַל־שְפַַּ֥
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הוּא, אֶת יוֹם הַּ הוָה בַּ ע יְּ יוֹשַּ ל-וַּ רָאֵּ רָיִם – יִשְּ מִיַּד מִצְּ  – "[итак,] Всевышний спас в тот день 

Исраэль от египтян". 

 

Что значит ל אֶת רָאֵּ א יִשְּ יַּרְּ ל-וַּ ת עַּ יִם, מֵּ רַּ יָם-מִצְּ ת הַּ פַּ שְּ ? Кто был ל יָם-עַּ ת הַּ פַּ שְּ  – Исраэль 

или египтяне? 

 

Египтяне оказались на берегу моря? Но ведь в шират hа-ям (Шмот 15, 5) 

написано, что они утонули как камни! 
 

Следует сказать, что из шират hа-ям невозможно приводить доказательств 

ничему, потому что это – песня, стих, который говорит образным языком. На 

самом деле волны выбрасывают утопленников на берег. 
 

Рашбам: на берегу моря находились бней Исраэль. 
 

Т.е. евреи увидели с берега, как тонут египтяне. Ибн Эзра согласен с Рашбамом. 

Но в другом варианте комментария (Ибн Эзра кацар) он выражает иное мнение: 
 

Часть египтян море выкинуло мертвыми на берег, а другие пошли ко дну, 

как камень.   
 

Даат микра предлагает "компромиссное" решение: 
  

Фраза ל יָם-עַּ ת הַּ פַּ שְּ  относится как к бней Исраэль, так и к египтянам. Здесь 

есть двойной смысл: что бней Исраэль стояли на берегу моря, и видели 

мертвых египтян; и также что бней Исраэль видели египтян, 

выброшенных мертвыми на берег. 

 

Взгляните еще раз на пасук и скажите: по теамим, чье объяснение 

правильное? 

 

Согласно теамим, Рашбам неправ. По теамим получается: 

ל אֶת - רָאֵּ א יִשְּ יַּרְּ יִם-וַּ רַּ ל ,מִצְּ ת עַּ יָם-מֵּ ת הַּ פַּ שְּ  – "и увидели бней Исраэль египтян, 
мертвыми на берегу моря", а не так, как утверждает Рашбам (и Ибн Эзра). 

(Если бы были правы Рашбам и Ибн Эзра, то пасук выглядел бы так: 

ל אֶת - רָאֵּ א יִשְּ יַּרְּ ת-וַּ יִם מֵּ רַּ ל[ ,מִצְּ רָאֵּ יִשְּ ל ]וְּ יָם-עַּ ת הַּ פַּ שְּ  – "и увидели бней Исраэль мертвых 

египтян, [а сами израильтяне] на берегу моря" – здесь запятая стоит неправильно.) 
 

 Раши: море выбросило египтян на берег. 

Хизкуни: море обычно выбрасывает на берег утопленников. Но есть 

такие, что изменяют значение пасука: "И увидели израильтяне [которые 

были] на берегу моря, мертвых египтян". 

 

וּ הָעָָׁ֖ם אֶת־יְהוָה֑  (לא) ַֽירְאַּ֥ ם וַיִּ יִּ צְרַָּ֔ ר עָשִָּׂ֤ה יְהוָה֙ בְמִּ ה אֲשֶ֨ ִ֣ד הַגְדֹלֶָ֗ ל אֶת־הַיָ שְרָאֵַ֜ רְא יִּ וַיַ֨
וֹ׃  ה עַבְדַֽ ה וּבְמֹשֶָׁ֖ יהוָָּ֔ ינוּ֙ בַַֽ ָֽיַאֲמִּ֨  }ש{ }ר{וַַֽ

 

ל אֶת רָאֵּ א יִשְּ יַּרְּ הוָ -וַּ דֹלָה, אֲשֶר עָשָה יְּ גְּ יָד הַּ יִםהַּ רַּ מִצְּ ה בְּ  – "и [когда] увидел Исраэль то 

великое бедствие (см. объяснение ниже), которое сделал Всевышний египтянам"; 

когда бней Исраэль увидели своими глазами мертвых египтян на берегу моря, то 

убедились, что все, что произошло, не было случайным стечением обстоятельств 

или природным явлением, но Всевышний сделал это египтянам своей великой 

силой (Даат микра) 
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אוּ הָעָם, אֶת יִירְּ הוָה-וַּ יְּ  – "то устрашился народ Всевышнего" 
יהוָה אֲמִינוּ בַּ יַּ  и поверили они в Него"; т.е. поверили в Его великую силу и" – וַּ

убедились, что Он способен их спасти (Даат микра) 

דוֹ  בְּ מֹשֶה עַּ  и в слугу Его – Моше"; поверили в то, что Моше – посланец" – וּבְּ

Всевышнего, и что он ведет их верным путем (т.е. на него можно положиться, как 

на руководителя) (Даат микра). 

 

Что значит דֹלָה גְּ יָד הַּ  ?הַּ

 

Большое бедствие, которое постигло египтян, на глазах бней Исраэль, 

наблюдавших это – это и была "великая рука Всевышнего". Очень важно понять 

образные выражение Торы, для того, чтобы понять все аллегории, которые 

сказаны в Танахе: и слова пророков, и стиль изложения мыслей пророков. 

Понятно, что דֹלָה גְּ יָד הַּ  это то, как бней Исраэль представляют себе образно – הַּ

великое бедствие, которое постигло египтян. 
 

Раши: דֹלָה גְּ יָד הַּ  это великое могучее деяние, совершенное рукой – הַּ

Всевышнего. Слово  ָדי  ("рука"), имеет много значений, и в каждом 

конкретном случае следует истолковывать его в соответствии с 

контекстом. 
 

יָד  ("рука") – это действие; в человеческом сознании это то, что совершает какое-

то действие. Поэтому, когда какой-то пророк в Танахе говорит, что "рука сделала 

то-то и то-то", или "увидел я руку, которая спускается с неба" – это означает, что 

он видел какое-то событие. А если написано דֹלָה גְּ יָד הַּ  это какое-то особое – הַּ

событие!  
 

Рамбан возражает Раши: 
 

Однако Ункелос перевел דֹלָה גְּ יָד הַּ הרָ בוּגְּ  не как הַּ , а как תָא בְּ דָא רַּ ת יְּ בוּרַּ  יָת גְּ
("могущество сильной руки"). А Ибн Эзра сказал, что это – великое 

наказание, удар (ведь рука обычно бьет), и так мы видим из других 

псуким:  

ד - ךָ 'ה-הִנֵּה יַּ נְּ מִקְּ הוֹיָה בְּ  (Шмот 9, 3) – "то вот – рука Бога нанесет удар по 

твоему скоту"; 

אֹד יַּד הָאֱלֹהִים שָם - דָה מְּ  очень тяжела рука" – (Шмуэль 1 5, 11) כָבְּ

Всесильного там". 
 

Очень важно понять разницу: когда пророк Йешаяhу говорит, что он увидел руку, 

означает ли это, что он увидел какое-то наказание кому-то (по мнению Ибн Эзры) 

– "рука которая бьет", или (по мнению Раши) – "рука, которая действует": он 

увидел какое-то действие.  
 

Хазаль в мидрашах и агадот используют те же приемы и ту же систему, что 

используют пророки в Танахе. Поэтому широкие массы народа, которые знают 

Танах, великолепно понимают также агадот хазаль. Например, агада говорит, что 

когда горел Храм, коhаним подбросили ключи вверх, сверху протянулось нечто 

вроде руки и приняло ключи (Таанит 29а). 

По мнению Ибн Эзры, "рука" здесь – наказание, которое забрало у них ключи; и 

они сами подбросили эти ключи – т.е. они сами своими действиями привели к 

тому, что их постигло наказание и "забрало" у них ключи. 
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По мнению Раши, это следует понимать иначе: действия Всевышнего – "рука" – 

привели к тому, что ключи у них были отобраны. Но, снова, они сами, своими 

действиями, привели к этому. 

 

וּ  א טו אמְרָׁ֖ ַֹֽ ה וַי יהוָָּ֔ ה הַזאֹת֙ לַַֽ ירִָּׂ֤ ל אֶת־הַשִּ שְרָאֵַ֜ י יִּ יר־מֹשֶהּ֩ וּבְנֵ֨ ַֽ  אִָ֣ז יָשִּ
ר  יהוָ         לֵאמֹ֑ ִּׂ֤ירָה לַַֽ ה אָשִּ ה גָאָָּ֔ י־גָאִֹ֣ ַֽ וּס            ה֙ כִּ  סַּ֥

ה בַיַָֽם׃  וֹ רָמַָּ֥ כְבָׁ֖ ָׁ֖י  ב                     וְרַֹֽ י־לִּ ָֽיְהִּ הּ וַַֽ מְרָת֙ יָָּ֔ ִּׂ֤י וְזִּ  עָזִּ
ישוּעָה֑  ַֽ הוּ                   לִּ י֙ וְאַנְוֵָּ֔ ִּׂ֤ה אֵלִּ י                      זֶ  אֱלֹהֵַּ֥

נְהוּ׃  מְמֶַֽ י וַאֲרַֹֽ ָׁ֖ לְחָמָה֑ יְהוָָׁ֖ה  ג                 אָבִּ ִ֣יש מִּ  יְהוָָׁ֖ה אִּ
וֹ׃  וֹ יָרִָ֣ה בַיָם֑  ד                    שְמַֽ ה וְחֵילָׁ֖ ת פַרְעִֹ֛ ר                        מַרְכְבַֹּ֥ בְחַַּ֥  וּמִּ

וּף׃  וּ בְיַם־סַֽ בְעַּ֥ יו טֻּ שָָׁ֖ לִּ ת כְ  ה             שַָֽ מְצוֹלָֹׁ֖ וּ בִּ מ֑וּ יַָָֽֽרְדַּ֥ ת יְכַסְיֻּ  מוֹ־ תְהֹמָֹׁ֖
בֶן׃  חַ  ו                    אַָֽ י בַכֹ֑ ָׁ֖ ה נֶאְדָרִּ ינְךִָ֣ יְהוָָּ֔ ַֽ ינְךַָּ֥                        יְמִּ ַֽ  יְמִּ

רְעַַּ֥ץ אוֹיֵַֽב׃  ס  ז              יְהוָָׁ֖ה תִּ הֲרִֹ֣ וֹנְךָָׁ֖ תַַֽ ב גְאַֽ  וּבְרַֹּ֥
ש׃          קָמֶי֑ךָ  אכְלֵָׁ֖מוֹ כַקַַֽ ַֹֽ נְךָָּ֔ י וּחַ  ח           תְשַלַח֙ חֲרִֹ֣  וּבְרִּׂ֤

ם  יִּ ִ֣עֶרְמוּ מַָּ֔ יךָ֙ נֶ וּ כְמוֹ־נֵָׁ֖ד                  אַפֶ֨ צְבַּ֥  נִּ
י֑ם  זְלִּ ת בְלֶב־יַָֽם׃                נַֹֽ וּ תְהֹמָֹׁ֖ פְאַּ֥ ר  ט                קַָֽ  אָמַַּ֥

ָׁ֖יג  ף אַשִּ ִ֛ב אֶרְדַֹּ֥ מְלָאִֵ֣מוֹ            אוֹיֵ  אֲחַלִֵ֣ק שָלָל֑ תִּ
י׃            י נַפְשִָּּ֔  ַֽ מוֹ יָדִּ ישֵָׁ֖ וֹרִּ י תַֽ יק חַרְבִָּּ֔ ִ֣ פְתָ  י            אָרִּ  נָשַַּ֥

סִָ֣מוֹ יָם֑  וּחֲךָָׁ֖ כִּ ם              בְרַֽ יִּ רֶת בְמַָׁ֖ עוֹפֶָּ֔ לְלוּ֙ כַַֽ  צַָֽ
ים׃  ַֽ ירִּ ה  יא                  אַדִּ ם֙ יְהוָָּ֔ אֵלִּ כָה בַָֽ י־כָמִֹּׂ֤ ַֽ ַּ֥                              מִּ  י מִּ

דֶש  כָה נֶאְדִָ֣ר בַקֹ֑ שֵה              כָמָֹׁ֖ ת עַֹּ֥ לָׁ֖ א תְהִּ  נוֹרַָּ֥
לֶא׃  רֶץ׃  יב                     פֶַֽ בְלָעֵָׁ֖מוֹ אַָֽ ִ֣ינְךָָּ֔ תִּ יתָ֙ יְמִּ יתָ  יג                    נָטִּ֨ ַּ֥  נָחִּ

לְתָ בְעָזְךָָׁ֖                בְחַסְדְךָָׁ֖ עַם־זִ֣וּ גָאָלְ֑תָ   אֶל־נְוֵַּ֥ה  נֵהַַּ֥
ךָ׃  רְגָז֑וּן  יד          קָדְשֶַֽ ים יִּ ָׁ֖ וּ עַמִּ מְעַּ֥ ִ֣יל                 שַָֽ  חִּ

שֶת׃  י פְלַָֽ שְבֵָׁ֖ ז יַֹֽ בְהֲלוּ֙ אַלוּפִֵ֣י  טו                  אָחַָּ֔  אִָּׂ֤ז נִּ
וֹם  ָׁ֖מוֹ רָ֑עַד               אֱדָּ֔ אחֲזֵ ַֹֽ ב י ג                   אֵילִֵ֣י מוֹאָָּ֔  וּ נָמֹֹּ֕

י כְנַָֽעַן׃  שְבֵַּ֥ ל יַֹֽ תָה֙  טז                   כָֹׁ֖ ל עֲלֵיהִֶּׂ֤ם אֵימָ֨ פֹ֨  תִּ
חַד  וּ כָאָבֶ֑ן                וָפַָּ֔ דְמִ֣ וֹעֲךָָׁ֖ יִּ ל זְרַֽ גְדַֹּ֥  עַד־                   בִּ

ה  ר עַמְךָ֙ יְהוָָּ֔ ר עַם־זַּ֥וּ              יַַֽעֲבִֹּׂ֤ ד־יַעֲבָֹׁ֖  עַַֽ
ַֽיתָ׃  תְךָָּ֔  יז              קָנִּ מוֹ֙ בְהִַ֣ר נַחֲלַָֽ טָעֵ֨ מוֹ וְתִּ אֵֶ֗ וֹן                   תְבִּ  מָכֵ֧

בְתְךִָ֛ פָעַָׁ֖לְתָ יְהוָה֑  וּ              לְשִּ וֹנְנַּ֥ ש אֲדֹנָָׁ֖י כַֽ קְדָֹּ֕  מִּ
יךָ׃  ד׃  יְהוַָּ֥ה יח         יָדֶַֽ ךְ לְעֹלַָּ֥ם וָעֶַֽ מְלָֹׁ֖ ִ֣י  יט           ׀ יִּ  כִּ

ם בָאּ֩ ס֨וּס פַ  רָשָיו֙ בַיָָּ֔ וֹ וּבְפַָֽ כְבִּׂ֤ ה בְרִּ ם                רְעַֹ֜ ִ֛ה עֲלֵהֶָׁ֖ ֵ֧שֶב יְהוָ  וַיָ
וֹךְ הַיַָֽם׃             אֶת־מִֵ֣י הַיָם֑  ה בְתַּ֥ וּ בַיַבָשָָׁ֖ לְכַּ֥ שְרָאִֵ֛ל הַָֽ ֵ֧י יִּ  וּבְנֵ

 }ש{
______________________________________________________________________ 

 

ר (א) וּ לֵאמֹ֑ אמְרָׁ֖ ַֹֽ ה וַי יהוָָּ֔ ה הַזאֹת֙ לַַֽ ירִָּׂ֤ ל אֶת־הַשִּ שְרָאֵַ֜ י יִּ יר־מֹשֶהּ֩ וּבְנֵ֨ ַֽ ִּׂ֤ירָה  אִָ֣ז יָשִּ אָשִּ
ה ה גָאָָּ֔ י־גָאִֹ֣ ַֽ יהוָה֙ כִּ וּס לַַֽ ה בַיַָֽם׃ סַּ֥ וֹ רָמַָּ֥ כְבָׁ֖  וְרַֹֽ
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יר ת-אָז יָשִׁ שְרָאֵל אֶׁ ה וּבְנֵי יִׁ ירָה הַזֹאת לַיהוָה, וַיֹאמְרוּ-מֹשֶׁ לֵאמֹר הַשִׁ  – "тогда воспели Моше и 

бней Исраэль следующую песнь Всевышнему:" 

י ירָה לַיהוָה כִׁ גָאֹה גָאָה-אָשִׁ  – "воспою песнь [во славу] Всевышнего, ибо [Он] – велик"; 

макор  ָאֹהג  служит для усиления глагола גָאָה – "очень велик; нет никого, кто был 

бы более велик"; основное значение корня גאה – "верховенство, превосходство, 

высота, величие и превознесенность" (Даат микра) 

וְרֹכְבוֹ רָמָה בַיָם סוּס  – "коня и его всадника Он бросил в море"; רָמָה параллельно  גָאֹה
-с одной стороны означает "бросил в море" (по – רָמָה :перед нами игра слов ;גָאָה

арамейски רמא – "бросил, швырнул"), а с другой – "вознесся над ними". 
 

Раши: согласно одному объяснению, выраженному у Ункелоса,  ֹה גָאָהגָא  

означает, что Всевышний – превыше всех возвышенных. По другому 

объяснению, это выражение означает, что Он совершил нечто такое, что 

не под силу ни одному смертному. Когда [один человек] в поединке с 

другим одерживает победу, то сбрасывает [побежденного противника] с 

коня. Здесь же сказано: "Коня и всадника его вверг в море". А все, что не 

может быть совершено никем другим, называется превозвышенным, 

превосходным. 

Рашбам: победа на войне называется  ֵתאוּג  (от слова גָאָה – "возгордиться 

над кем-то"). רָמָה בַיָם – "бросил их". 

 

Почему יר ה-אָז יָשִׁ מֹשֶׁ  написано в будущем времени – "тогда запоет Моше"? 

 

Раши: после того, как Моше увидел это чудо, то решил воспеть песнь. И 

вообще, подобно этому – когда слово אָז сочетается с глаголом в будущем 

времени, то это указывает, что некто решил это сделать, например: 

עַ  - לַה' אָז יְדַבֵר יְהוֹשֻׁ  (Йеhошуа 10, 12) – "тогда решил Йеhошуа обратиться к 

Всевышнему…"; 

ירָה הַזֹאת - ת הַשִׁ שְרָאֵל אֶׁ יר יִׁ  тогда решил Исраэль" – (Бемидбар 21, 17) אָז יָשִׁ

воспеть эту песню".  

Это учит нас, что глагол в форме будущего времени может обозначать 

намерение. Таков пшат. 

Рамбан: но что скажет Раши на следующие псуким: 

ל בְחֹרֵב -  сделали тельца в Хореве" (здесь" – (Теhилим 106, 19) יַעֲשוּ עֵגֶׁ

обычное повествовательное предложение, не выражающее намерение 

сделать тельца, а описывающее прошлое); 

ימוֹן - ישִׁ יבוּהוּ בִׁ דְבָר יַעֲצִׁ  сколько раз они" – (Теhилим 78, 40) כַמָה יַמְרוּהוּ בַמִׁ

прекословили Ему в пустыне, гневили Его в стране необитаемой", и еще 

множество других примеров.  

Таков стиль Танаха: говорить в будущем времени о прошлом, и наоборот. 

И это явление в большинстве случаев встречается в песнях или в языке 

пророчества. 
 

Когда написано אָז, а потом יר  в [якобы] будущем времени – это указывает на יָשִׁ

язык песни, стих. 
 

Из этого пасука нам также становится понятным то, что написано в книге 

Йеhошуа 10, 12, когда Йеhошуа сказал: "Солнце, над Гивоном стой…": 
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עַ, לַיהוָה - ש ...אָז יְדַבֵר יְהוֹשֻׁ מֶׁ ק אַיָלוֹן שֶׁ בְעוֹן דּוֹם, וְיָרֵחַ, בְעֵמֶׁ בְגִׁ  – мы понимаем, что эти 

псуким – песня. Если это песня, то это может быть сказано образно. Песня хочет 

сказать, что время как будто остановилось: они успели в этот день разбить 

столько врагов, сколько не успели бы за обычный день. И песня выражает это 

через образное сравнение: как будто солнце остановилось на небе (= остановилось 

время) – т.е. они успели очень много в этот день. 

 

י (ב) ַֽיְהִי־לִִ֖ הּ ו   ִּ֤י וְזִמְרָת֙ יָָ֔ י עָזִ הוּ אֱלֹהֵֵ֥ נְוֵָ֔ ִּ֤ה אֵלִי֙ וְא  ָ֑ה ז  ישׁוּעָ י  לִ  נְהוּ׃אָבִִ֖ מְמ   אֲר    ו 
 

מְרָת יָהּעָזִׁ  י וְזִׁ  – "Всевышний – сила моя, и Его я воспеваю"; מְרָת  краткая – זִׁ

поэтическая форма от מְרָתי  זִׁ
י י -וַיְהִׁ ישוּעָהלִׁ לִׁ  – "Он был мне спасением" 

י וְאַנְוֵהוּ ה אֵלִׁ  נוֹי от слова – אַנְוֵהוּ ;"это – Всесильный мой, и я прославлю Его" – זֶׁ
("украшение") 

נְהוּאָבִׁ  אֱלֹהֵי י וַאֲרֹמְמֶׁ  – "Всесильный отца моего – и я вознесу Его". 

 

Как он возносит Всевышнего? 

 

Песней – когда рассказывает о том, что Всевышний сделал. 

 

וֹ׃ (ג)  יְהוִָ֖ה אִִ֣ישׁ מִלְחָמָָ֑ה יְהוִָ֖ה שְׁמ 
"Всевышний – воин, Всевышний – Имя Его". 

 

Почему Всевышний называется לְחָמָה יש מִׁ יש Почему ?אִׁ  И у нас ведь не ?אִׁ

было здесь לְחָמָה  ?מִׁ

 

 Раши: לְחָמָה יש מִׁ  "владыка войн" – אִׁ

Расаг: לְחָמָה יש מִׁ  ."победитель" = אִׁ

Даат микра: לְחָמָה 'ה יש מִׁ אִׁ  – означает, что Всевышний проявился в этом 

избавлении как тот, кто руководит этими событиями, как тот, кто умеет 

применять военную хитрость, и у него есть сила и мужество вести войну 

и одержать в ней победу. 
 

Рашбам объясняет, почему подводится итог לְחָמָה 'ה יש מִׁ שְמוֹ  , ה'אִׁ : 
 

Это означает:  "Всевышний – Он победитель, Всевышний – Его Имя, как 

мы знаем о Нем". 
 

Как мы знаем о Нем? Когда проявляются Его действия. Каким образом? Тем, что 

злодей побежден. Отсюда следует, что когда побеждают злодея – это кидуш hа-

Шем. 

ָ֑ם (ד) יָ וֹ יָרִָ֣ה ב  ה וְחֵילִ֖ רְע ֹ֛ ת פ  רְכְב ֵ֥ ר מ  ֵ֥ וּף׃שָׁ   וּמִבְח  וּ בְי ם־ס  יו טֻבְעֵ֥  לִשִָׁ֖
 

"Колесницы и войско фараона поверг Он в море, отборные воины (или 

начальники) его потонули в ям суф". 
 

Т.е. как мы знаем, что לְחָמָה 'ה יש מִׁ אִׁ ? Тем, что Он бросил в море колесницы 

фараона и его войско, и отборные воины утонули в море. 

 

ָ֑מוּ יָ ַֽרְדֵ֥  (ה) סְיֻ ת יְכ  מ ִ֖ ן׃תְה  ב  ת כְמוֹ־אָ   וּ בִמְצוֹלִֹ֖
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םתְהֹ  ;"пучина поглотила их" – תְהֹמֹת יְכַסְיֻׁמוּ  – это всегда бездна (морские глубины) 

(см. Берешит 1, 2); ּיְכַסְיֻׁמו (от слова  ְתסוֹ כַ ל  – "накрыть") имеет древнее окончание 

 которое используется в арамейском языке и в Танахе только в песнях, и ,מוּ

указывает всегда на более архаичный язык 

מְצוֹלֹת, כְמוֹ  ן יָרְדוּ בִׁ אָבֶׁ  – можно уже догадаться, что מְצוֹלֹת – параллельно  ֹםתְה , т.е. это 

тоже "глубины" (в современном иврите:  ֹתלֶׁ לֶׁ צו  – "подлодка");  ֹן כְמו אָבֶׁ  – "как 

камень" – понятно, что это также образное выражение: многие не пошли ко дну 

сразу, а были выброшены на берег, как мы видели. 

 

ינְךֵ֥  (ו) ח  יְמִ  כ ָ֑ י ב  אְדָרִִ֖ ה נ  ינְךִ֣ יְהוָָ֔ ֵ֥ץ אוֹיֵ ב׃יְהוִָ֖ה תִ  יְמִ   רְע 
 

י בַכֹחַ  ינְךָ יְהוָה, נֶׁאְדָּרִׁ ינְךָ ;"Всевышний! Сила десницы Твоей велика" – יְמִׁ  десница – יְמִׁ

("правая рука", т.е. та рука, которая держит оружие или наносит удар); י  – נֶׁאְדָּרִׁ

"сильный, мощный" (от יר  (אַדִׁ

ינְךָ רְעַ  יְמִׁ ץ אוֹיֵביְהוָה, תִׁ  – "Всевышний! Десница Твоя сокрушила врага"; רְעַץ  от – תִׁ

корня רעץ ("ломать, крушить"). 

 

Что символизирует "правая рука" Всевышнего? 

 

Правая рука обычно более крепкая и ею наносится более сильный удар. 

 

ס (ז) הֲר ִ֣ וֹנְךִ֖ ת   ב גְא  ָ֑  וּבְר ֵ֥ שׁ׃קָמ  ק   אכְלִֵ֖מוֹ כ  נְךָ֔ י   ח֙ חֲר ִ֣ ל   יך תְשׁ 
 

"Величием (= великой силой) Своим сокрушаешь Ты восстающих против Тебя; 

посылаешь гнев Свой, и он пожирает их, как солому". 
 

А что солому пожирает? Огонь! Здесь также используется образное выражение: 

гнев уподобляется огню. Поэтому, когда мы видим, что в словах пророков 

написано, что кто-то видел огонь, мы уже понимаем, что имеется в виду. В книге 

Дварим (4, 24) написано: 

יךָ, אֵש אֹכְלָה הוּא: 'ה - אֵל, קַנָא  אֱלֹהֶׁ  – "Всевышний – ревнивый Бог: Его гнев – как 

всепожирающий огонь". Т.е. все это – образные выражения – как в песнях, так и в 

пророчествах. 

 

וּ כְמוֹ־נִֵ֖ד (ח) יִם נִצְבֵ֥ רְמוּ מ ָ֔ ִ֣ע  יך֙ נ  פ ֶּ֨ וּח  א  ב־יָ ם׃ וּבְרִּ֤ ת בְל  מ ִ֖ וּ תְה  פְאֵ֥ זְלִָ֑ים קָ   נ  
 

ם וּבְרוּחַ  רְמוּ מַיִׁ יךָ נֶׁעֶׁ אַפֶׁ  – "от гневного дыхания Твоего взгромоздились воды"; ּרְמו  – נֶׁעֶׁ

"вознеслись кучами, взгромоздились" (от עֲרֵימָה) 

צְבוּ כְמוֹ  ים נֵד-נִׁ נֹזְלִׁ  – "встали стеною потоки"; נֵד – песчаный холм (дюна), стена  
ב יָם-קָפְאוּ תְהֹמֹת בְלֶׁ  – "застыла бездна посреди моря". 

 

Мы уже объяснили, что это – образные выражения: воды не обязательно в прямом 

смысле стояли как стены. 

 

При чем тут ָיך  ?רוּחַ אַפֶׁ

 

Можно сказать, что  ַיךָ רוּח אַפֶׁ  – это "дуновением гнева Твоего" ( ףאַ  – "гнев":  חֲרוֹן
  .(אַף
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Почему это называется "дуновение гнева"? 

 

Потому что речь идет о том, что Всевышний сделал для египтян. Некоторые 

считают, что нигде в Торе нет радости по поводу смерти злодеев, а эта песнь 

воспевает то, что бней Исраэль спаслись, а не то, что египтяне потонули. 

 

Это то, что написано, или нет? 

 

Ясно, что вся песня выражает радость по поводу смерти египтян. 
 

 Расаг:  ַיךָ וּבְרוּח אַפֶׁ יךָרוֹגְזֶׁ  וּבְרוּחַ  =   ("дуновение гнева"). 

 

ר (ט) ֵ֥ לִֵ֣ק שָׁלָָ֑ל תִמְלָאִֵ֣מוֹ אָמ  יג אֲח  שִִ֖ ף א  רְד ֵ֥ ֹ֛ב א  וֹרִ  אוֹיֵ י ת  רְבִָ֔ יק ח  י אָרִִ֣ פְשִָׁ֔ י׃נ  מוֹ יָדִ   ישִֵׁ֖
 

אוֹיֵב אָמַר  – враг никому ничего не говорил: это то, что подвигло его на действия, 

он так решил: "задумал враг" 

יג רְדֹּף אַשִׁ  "буду преследовать и настигну" – אֶׁ

 "поделю добычу" – אֲחַלֵק שָלָל

מְלָאֵמוֹ  י תִׁ נַפְשִׁ  – снова древнее, архаичное окончание из арамейского языка: 

"наполнится им душа моя" – т.е. "я удовлетворюсь этой добычей" 
י יק חַרְבִׁ  :обнажу меч", сравните" – אָרִׁ

ת - ק אֶׁ יכָיו-וַיָרֶׁ חֲנִׁ  (Берешит 14, 14) – "мобилизовал", от "вытащить из ножен, 

приготовить к бою" 

ישֵ  יתוֹרִׁ מוֹ יָדִׁ  – "уничтожит их рука моя"; т.е. "после того, как я их догоню, они не 

смогут устоять передо мной: мне будет очень легко обнажить меч и уничтожить 

их" (Даат микра). 

פְתָ ( י) ֵ֥ יִם נָשׁ  ִ֖ ת בְמ  ר  עוֹפ ָ֔ לְלוּ֙ כ   ָ֑ם צָ  וּחֲךִ֖ כִסִָ֣מוֹ יָ דִ  בְר  ים׃א   ירִ 
 

סָמוֹ יָם נָשַפְתָ  בְרוּחֲךָ, כִׁ  – "Ты подул ветром Своим, и покрыло их море"; всегда 

движение ветра в Танахе относится к Всевышнему: когда есть ветер, то написано 

"ветер сильный от Всевышнего" (см. Берешит 1, 2) – очевидно потому, что в 

глазах у людей ветер символизирует нечто высокое, мощное 

ת רֶׁ ת) "потонули как камни" – צָלְלוּ כַעוֹפֶׁ רֶׁ  (также "тяжелый металл", свинец – עוֹפֶׁ

ם ים בְמַיִׁ ירִׁ אַדִּׁ  – "в глубоких водах". 
 

 Расаг: "ветер дул, пока не покрыло их море". 

 

אֵלִ  (יא) כָה בָ  י־כָמ ִּ֤ ימִ  ה מִֵ֥ שֵה ם֙ יְהוָָ֔ ת ע ֵ֥ א תְהִלִ֖ שׁ נוֹרֵָ֥ ד  ק ָ֑ כָה נ אְדִָ֣ר ב  א׃  כָמ ִ֖ ל                        פ  
 

י ם יְהוָה-מִׁ כָמֹכָה בָאֵלִׁ  – "кто подобен Тебе из сильных, Всевышний", сравните:  

ם רָע-יֶׁש - מָכֶׁ י, לַעֲשוֹת עִׁ לְאֵל יָדִׁ  (Берешит 31, 29) – Лаван говорит: "есть у меня сила 

сделать вам зло"; אֵל – "сила", отсюда прозвище главного кнаанейского божества – 

"Эль"; ם  здесь – это тайные и явные высшие силы, которым люди приписывают אֵלִׁ

божественные качества, а идолопоклонники поклоняются им как божествам. К 

этим ם    здесь также относятся небесные мал'ахим, упоминаемые в словах хазаль אֵלִׁ

(Даат микра). 

י ש מִׁ כָמֹכָה נֶׁאְדָּר בַקֹדֶׁ  – "кто мощнее Тебя в святости"; "святость" означает здесь, что 

Всевышний более возвышен и велик, чем кто бы то ни было 
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לֹּתנוֹרָ  א תְהִׁ  – здесь можно привести несколько вариантов понимания: "страшатся 

восхвалять Тебя, как бы эти восхваления не оказались недостойно малыми" 

(Раши, Ибн Эзра); "страх и трепет овладевают теми, кто слышит прославления в 

Твою честь" (Рашбам); "прославляемый Своими устрашающими деяниями 

[против тех, кто преступает Твою волю]" (Рамбан); "во всех прославлениях, 

произносимых в мире, нет никого, кого бы более прославляли, чем Тебя, называя 

 или "все прославляют Твои устрашающие деяния" (Даат "("устрашающим") נוֹרָא

микра) 

לֶׁא עֹשֵה פֶׁ  – "делающий чудо". 

יתָ֙ יְמִִ֣ינְ  (יב) ץ׃נָטִֶּ֨ ר   ךָ֔ תִבְלָעִֵ֖מוֹ אָ 
"Ты протянул свою десницу – поглотила их земля". 
 

Несколько вопросов: 

 

Во-первых, их поглотило море, а не земля. Во-вторых, Моше протянул руку, 

когда их "поглотила земля". В-третьих, почему именно правую руку? 

 

"Правая" = "мощная, сильная". Т.е. перед нами песня, образное выражение 

"Протянул десницу" = "нанес удар" 
 

Рашбам: ָינְך יתָ יְמִׁ  имеется в виду тот момент, когда Всевышний сказал – נָטִׁ

Моше: "Протяни свою руку в сторону моря, и вернутся воды" (Шмот 14, 

26). 
 

"Поглотила их земля" = "они исчезли" (как бы "поглотила" их земля – на самом 

деле их поглотила вода). 

 

יתָ   (יג) ל־נְוֵֵ֥ה נָחִֵ֥ לְתָ בְעָזְךִ֖ א  ֵ֥ ם־זִ֣וּ גָאָָ֑לְתָ נֵה  סְדְךִ֖ ע  ך׃ בְח   קָדְשׁ  
 

"Ты вел по милости Своей народ этот [который] Ты спас; Ты вел [их, устраняя 

препятствия с их пути] силой Своей в долину святости Твоей". 
 

Тут упоминается х  с д – "милосердие", а не руах апеха – "гнев". 

 

Почему тут написано ָבְחַסְדְּך? 

 

Потому что здесь уже песня начинает говорить про бней Исраэль – прославление 

Всевышнего за то, что Он спас народ Исраэля. 

 

Что это за ָך  ?נְוֵה קָדְשֶׁ

 

Это та земля, куда он их ведет – Эрец Кнаан (Сфорно, Рашбам). 
 

Хизкуни: под ָך  подразумевается здесь вся Эрец Исраэль, подобно נְוֵה קָדְשֶׁ

тому, как сказано: ל יאֵם אֶׁ ינוֹ -הַר, גְבוּל קָדְשוֹ -וַיְבִׁ ה קָנְתָה יְמִׁ זֶׁ  (Теhилим 78, 54) – 

"и привел их в предел Своей святости (= Эрец Исраэль), эту гору (= 

землю, Эрец Исраэль) взяла под владение десница Его".  
 

В примере, приведенном Хизкуни, две части пасука представляют собой 

параллель:  ֹה-הַר = גְבוּל קָדְשו זֶׁ  = Эрец Исраэль.  
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Из следующих псуким мы ясно видим подтверждение того, что ךָ נְוֵה קָדְשֶׁ  – это 

именно Эрец Исраэль. 

ים יִרְגָזָ֑וּן חִִ֣יל (יד) מִִ֖ וּ ע  מְעֵ֥ ז  שָׁ  ת׃אָח ָ֔ שׁ  י פְלָ  שְׁבִֵ֖  י  
 

רְגָזוּן ים, יִׁ  услышали народы [которые живут в "долине святости Твоей", о" – שָמְעוּ עַמִׁ

падении Мицраима] – и испугались" 

יל ת חִׁ אָחַז, יֹשְבֵי פְלָשֶׁ  – "трепет охватил жителей Плешета"; ת  название района – פְלָשֶׁ

Эрец Кнаан, населенного филистимлянами (ים שְתִׁ   (см. Берешит 10, 14) (פְלִׁ

 

לוּפִֵ֣י (טו) ד אִָּ֤ז נִבְהֲלוּ֙ א  ִ֖מוֹ רָָ֑ע  אחֲזֵ ב י   וֹם אֵילִֵ֣י מוֹאָָ֔ גוּ אֱדָ֔ ן׃  נָמ ֹ֕ י כְנָ ע  שְׁבֵֵ֥ ל י                       כ ִ֖
 

בְהֲלוּ אַלוּפֵי אֱדוֹם אָז נִׁ  – "[услышав об этом,] испугались вожди Эдома" 

ל от – אֵילֵי ;"предводителей Моава бросило в дрожь" – אֵילֵי מוֹאָב יֹאחֲזֵמוֹ רָעַד  אַיִׁ

("баран [ведущий стадо]") 
כֹל יֹשְבֵי כְנָעַן נָמֹגוּ  – "испугались все жители Кнаана"; ּנָמֹגו – от ימוֹג  ,таять") לְהִׁ

растворяться"), т.е. у них "сердце ушло в пятки". 

 

ה (טז) מְך֙ יְהוָָ֔ ר ע  ד־י  עֲב ִּ֤ ן ע  וּ כָאָָ֑ב  וֹעֲךִ֖ יִדְמִ֣ ל זְר  ד בִגְד ֵ֥ ח  תָה֙ וָפ ָ֔ ִּ֤ם אֵימֶָּ֨ ל עֲלֵיה   תִפ ֶּ֨
ם־זֵ֥וּ ר ע  ד־י עֲב ִ֖  קָנִ יתָ׃ ע  

 

ם אֵימָתָה פֹל עֲלֵיהֶׁ וָפַחַד תִׁ  – "пусть на них упадет этот страх (= пусть продолжают 

бояться)" 

ן דְּמוּ כָאָבֶׁ גְדֹל זְרוֹעֲךָ יִׁ  величие Твоей силы, они уподобятся камню"; в [увидев]" – בִׁ

Танахе про человека, который очень боится, говорится "уподобился камню", 

например: 

ן -  Наваль окаменел: так сильно испугался, что – (Шму ль 1 25, 37) וְהוּא הָיָה לְאָבֶׁ

умер через десять дней – получил сердечный приступ от страха. 
יַעֲבֹר עַמְךָ יְהוָה עַד  – "[они будут находиться в страхе] до тех пор, пока Твой народ не 

прибудет [в место назначения]" 
יתָ  זוּ-יַעֲבֹר עַם-עַד קָנִׁ  – "пока этот народ, который Ты создал [и владычествуешь над 

ним, выведя из-под власти фараона] не придет [в свою страну]". 

 

תְךָ֔  (יז) חֲלָ  ִ֣ר נ  מוֹ֙ בְה  מוֹ וְתִטָעֵֶּ֨ וּ מָכ֧וֹן תְבִאֵֵ֗ וֹנְנֵ֥ נִָ֖י כ  שׁ אֲד  ָ֑ה מִקְדָֹ֕ ִ֖לְתָ יְהוָ  לְשִׁבְתְךֹ֛ פָע 
יך׃  יָד  

 

אֵ  טָעֵמוֹ בְהַר נַחֲלָתְךָתְבִׁ מוֹ וְתִׁ  – "приведи их и насади их на горé надела Твоего";  ַנָטוּע – 

"посаженный постоянным образом". 

 

Что это за "гора надела Твоего"? 

 

Многие комментаторы считают, что имеется в виду Храмовая гора в Иерусалиме, 

гора Мория, и что в пасуке идет речь о том, что Всевышний возведет там Храм. 

Однако, если рассматривать этот пасук в контексте всей песни, то мы поймем, что 

ךָ נְוֵה это параллель с – הַר נַחֲלָתְךָ קָדְשֶׁ , т.е. это – Эрец Исраэль (см. Хизкуни на пасук 

 .(יג

Даат микра:  ַר נַחֲלָתְךָה  – поэтическое название всей Эрец Исраэль, так как 

большую ее часть составляет гористая местность. Это "надел 

Всевышнего" ('נַחֲלַת ה), поскольку Всевышний выделил ее для Себя более 
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других земель, дал ее Своему народу, и установил в ней место Своего 

"пребывания". 
 

Иногда вся Эрец Кнаан называется י יוֹן הַר или (Дварим 1, 7) הַר הָאֱמֹרִׁ צִׁ  (Овадья 1, 

21) – все это образно. Например: שְרָאֵל  .(Йеhошуа 11, 16) הַר יִׁ
 

בְתְךָ פָעַלְתָ, יְהוָה מָכוֹן לְשִׁ  – "место, которое Ты сделал (= предназначил) Себе для 

пребывания". 

 

Что имеется в виду? Какое "место для пребывания"? 

 

Даат микра: בְתְךָ פָעַלְתָ, ה מָכוֹן 'לְשִׁ  – Эрец Исраэль (ָהַר נַחֲלָתְך) – это то место 

  .чтобы обитать там ,(פָעַלְתָ ) которое Ты сделал ,(מָכוֹן)
 

"Место обитания" здесь – это Эрец Исраэль. Почему Эрец Исраэль – "место 

пребывания" для Всевышнего? Потому что там живет народ, который Ему 

служит. 
 

קְדָש, אֲדֹנָי כוֹנְנוּ יךָ מִׁ יָדֶׁ  – "святилище, (обратите внимание на эту запятую) 

Всевышний, сделали руки Твои". 

 

Что за  ִׁקְדָשמ ? Что имеется в виду? 

 

Это – продолжение той же аллегории. קְדָש קְדָש .здесь – Эрец Исраэль מִׁ  это не – מִׁ

только Храм: вообще любое место и любая территория, где живут люди, которые 

служат Всевышнему, называется קְדָש  Согласно пшату, здесь .("святилище") מִׁ

написано, что קְדָש  ,то место, где будут служить тебе" – (т.е. Эрец Исраэль) מִׁ

Всевышний, создали руки Твои". Как "руки Всевышнего" создают это? Тем, что 

Всевышний спасает народ и вводит их в эту землю. Согласно пшату здесь идет 

речь не про Храм (Бейт hа-Микдаш), а про Эрец Исраэль. 
  

Даат микра: согласно пшату, ָהַר נַחֲלָתְך (Эрец Исраэль) – это и есть קְדָש  מִׁ

("святилище"). Используя поэтический язык, песня называет здесь всю 

Эрец Исраэль "местом обитания Всевышнего" и "святилищем", которое 

Всевышний построил, сотворил и сформировал "собственными руками", 

чтобы оно (т.е. "она" – Эрец Исраэль) служило местом Его "проживания" 

и Его "святилищем". 

ד׃ יְהוֵָ֥ה (יח) לֵָ֥ם וָע   ךְ לְע   ׀ יִמְלִֹ֖
"Всевышний будет царствовать всегда". 

 

Что означает этот пасук? Где и почему будет царствовать Всевышний? В 

результате чего? 

 

Всевышний всегда будет царствовать в Эрец Кнаан, потому что до этого было 

сказано, что Он их там "насадит" (как деревья) – т.е. на постоянное жительство, и 

это будет "святилище" для Него, и поэтому Всевышний там будет царствовать. 
 

Рашбам: "после того, как вы поселитесь в Эрец Кнаан, Всевышний будет 

царствовать во всем мире". 
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ם כִִ֣י (יט) יָָ֔ רָשָׁיו֙ ב  וֹ וּבְפָ  ה בְרִכְבִּ֤ רְע ֹ֜ וּס פ  ם בָא֩ סֶּ֨ ִ֖ ֹ֛ה עֲלֵה  ב יְהוָ יָשׁ֧  ת־מִֵ֣י ה   ו  ָ֑םא  וּבְנֵי֧  יָ
יָ ם׃ וֹךְ ה  ה בְתֵ֥ בָשִָׁ֖ י  וּ ב  לְכֵ֥  }ש{ יִשְרָאֵֹ֛ל הָ 

 

י  потому" (Даат микра) [эта песня поется]" – כִׁ

כְבוֹ וּבְפָרָשָיו, בַיָם  בָא סוּס פַרְעֹה בְרִׁ  – "[что когда] конница фараона – колесницы и 

всадники – вошли в море" 

םוַיָשֶׁ  ת ב יְהוָה עֲלֵהֶׁ מֵי הַיָם-אֶׁ  – "то Всевышний обратил на них воды морские" 
שְרָאֵל הָלְכוּ בַיַבָשָה, בְתוֹךְ הַיָם  ."а бней Исраэль прошли по суше в море" – וּבְנֵי יִׁ
 

Среди комментаторов существует спор: является ли этот пасук частью песни, или 

нет. 

Ибн Эзра: этот пасук – часть песни. 

Рашбам: этот пасук – не часть песни: это когда конница фараона и его 

войско вошли в море и оно накрыло их, тогда бней Исраэль уже шли по 

суху посреди моря, и тогда взяла Мирьям и другие женщины бубны и 

запели эту победную песню над египтянами. 
 

В шират hа-ям есть три темы: 1) благодарение Всевышнему за смерть египтян – 

злодеев; 2) бней Исраэль спасены, и Всевышний их ведет в Эрец Кнаан; 3) 

просьба ко Всевышнему, чтобы он ввел их в Эрец Кнаан, и пусть трепещут все 

народы, которые живут вокруг; и когда бней Исраэль войдут в Эрец Кнаан, то 

тогда "Всевышний будет царствовать вечно". 

 

Агада 
 

Сказал раби Йоси hа-Глили: "Если бы бней Исраэль сказали ד ך לְעֹלָם וָעֶׁ לֶׁ  – ה' מֶׁ

"Всевышний – царь навечно!" (т.е. в настоящем, а не в будущем – מְלֹך  – ה' יִׁ

времени), то ни один народ никогда не смог бы получить власть над ними. Но они 

сказали מְלֹך  т.е. "Всевышний воцарится когда-то в будущем" [и отсюда все – ה' יִׁ

беды, которые они получают]" (Мехильта де-раби Ишма ль, Бешалах, масехта 

де-шира 10). 

Что хочет сказать этим раби Йоси hа-Глили? 
 

Он говорит не об исходе из Мицраима: он обращается к своему поколению. Не 

надо ждать прихода Машиаха (когда "воцарится" Всевышний) для того, чтобы 

начать выполнять мицвот. Мицвот надо выполнять сегодня, сейчас:  ך לְעֹלָם לֶׁ ה' מֶׁ
ד  .וָעֶׁ

 

יהָ  כ ָ֔ חֲר  נָשִׁים֙ א   ל־ה  ָ כָ  ִּ֤אן תֵצ  ף בְיָדָָ֑הּ ו  ת ִ֖ ת־ה  ן א  הֲר ֹ֛ ה אֲח֧וֹת א   נְבִיאָֹ֜ ם ה  ח֩ מִרְיֶָּ֨ תִק  ו 
ת׃  לֹ  וּ כאבְתֻפִִ֖ים וּבִמְח  ה סֵ֥ ה גָאָָ֔ י־גָא ִ֣ יהוָה֙ כִ  ָ֑ם שִִּׁ֤ירוּ ל   ם מִרְיָ ִ֖ ן לָה  ע  ֵ֥ ת  ה ו  וֹ רָמֵָ֥ כְבִ֖ ס וְר  

יָ ם׃   }ס{ב 

______________________________________________________________________ 

 

יהָ  (כ) ָ֔ חֲר  נָשִׁים֙ א   ל־ה  ָ כָ  ִּ֤אן תֵצ  ף בְיָדָָ֑הּ ו  ת ִ֖ ת־ה  ן א  הֲר ֹ֛ ה אֲח֧וֹת א   נְבִיאָֹ֜ ם ה  ח֩ מִרְיֶָּ֨ תִק  ו 
ת׃ לֹ   בְתֻפִִ֖ים וּבִמְח 

 

תוַתִׁ  יאָה אֲחוֹת אַהֲרֹן, אֶׁ רְיָם הַנְבִׁ בְיָדָהּ הַתֹף-קַח מִׁ  – "а Мирьям, пророчица, сестра Аhарона, 

взяла бубен"; ו в начале пасука связывает его с фразой "тогда воспел Моше и бней 

Исраэль", т.е. пасук разъясняет, что "бней Исраэль" – это [не только мужчины, но] 
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также и женщины; и они сопровождали пение игрой на музыкальных 

инструментах, а во главе поющих женщин была Мирьям. Мирьям упоминается 

здесь по имени в первый раз, и поэтому пасук добавляет два уточнения, 

разъясняющих ее положение: что она – пророчица и сестра Аhарона (Даат 

микра) 

אןָ כָל יהָ -וַתֵצֶׁ ים אַחֲרֶׁ הַנָשִׁ  – "а за нею и все женщины вышли" 
מְחֹלֹת ים וּבִׁ פִׁ  ;"с бубнами, пустившись в пляс" или "с бубнами и свирелями" – בְתֻׁ

 подобие хоровода, либо, по другому мнению, также музыкальный – מְחֹלֹת

инструмент, родственный свирели ( יללִׁ חֲ  ) (см. Теhилим 150, 4). 

 

Что значит здесь יאָה  ?הַנְבִׁ

 

Понятно, что женщины тоже под руководством Мирьям радуются и поют. 

Почему Мирьям здесь называется יאָה  Она была пророчица? Почему она ?הַנְבִׁ
упоминается именно здесь как пророчица? Про Моше не написано "и тогда запел 

Моше-пророк…" 
 

Рашбам: не только тот, кто получает информацию в прямом смысле от 

Всевышнего, а каждый, кто восхваляет Всевышнего в песни, называется 

יאבִׁ נָ  . Или тот, кто осуждает дурные поступки людей – тоже называется 

יאבִׁ נָ  . 
 

Т.е.  ָיאבִׁ נ  в иврите в каких-то случаях означает "пророк" в прямом смысле – т.е. 

тот, кто сообщает информацию от Всевышнего, а иногда этим словом называется 

также и тот, кто прославляет Всевышнего или осуждает поведение других людей 

– т.е. любой человек, который "подает голос".  
 

Даат микра: из контекста следует, что для Мирьям было обычным делом 

петь прославления Всевышнему, и поэтому она удостоилась пророчества. 

Нигде в Торе не упоминается какое-либо из пророчеств Мирьям. Хазаль 

сказали в мидраше, что она пророчествовала о рождении Моше (см. 

Шмот 2, 1). А из слов Аhарона и Мирьям: "Разве только с Моше говорил 

Всевышний?! А с нами разве не говорил?" (Бемидбар 12, 2) следует, что 

уровень пророчества Мирьям был такой же, как у Аhарона. Из слов 

пророка Михи: "И послал перед тобой Моше, Аhарона и Мирьям" (Миха 

6, 4) следует, что Мирьям играла важную роль в управлении народом. 

 

Почему написано "сестра Аhарона", а не "сестра Моше"? 

 

Рашбам, Даат микра: всегда, когда упоминают сестру, то связывают ее 

со старшим братом (ср. Берешит 25, 20; 28, 9). 

 

יָ ם׃  (כא) ה ב  וֹ רָמֵָ֥ כְבִ֖ וּס וְר   ה סֵ֥ ה גָאָָ֔ י־גָא ִ֣ יהוָה֙ כִ  ָ֑ם שִִּׁ֤ירוּ ל   ם מִרְיָ ִ֖ ן לָה  ע  ֵ֥ ת   }ס{ו 
 

רְיָם ם מִׁ  ":и отвечала им (= тем, кто пел песню) Мирьям" – וַתַעַן לָהֶׁ

י ירוּ לַיהוָה כִׁ סוּס וְרֹכְבוֹ רָמָה בַיָם ,גָאֹה גָאָה-שִׁ  – "пойте Всевышнему, ибо [Он] велик: коня 

и его всадника бросил в море". 
 

Это, вроде бы, пасук из песни. 
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Что значит תַעַן в песне? 

 

Это припев. קוֹל עֲנוֹת – это то, что отвечают запевале. עֲנוֹת также используется на 

войне, когда руководитель взывает, а весь народ кричит за ним боевой клич. 

Сравните, например: 

י שֹמֵעַ  קוֹל עַנוֹת, חֲלוּשָה עֲנוֹת קוֹל גְבוּרָה, וְאֵין עֲנוֹת קוֹל אֵין - אָנֹכִׁ  (Шмот 32, 18) – "не клич 

победителей и не крик побежденных – я слышу крики ликования". 

То же самое и в песнях: לַעֲנוֹת – это "отвечать", т.е. припев. Эти слова, которые 

поет Мирьям  – ירוּ לַה י 'שִׁ סוּס וְרֹכְבוֹ רָמָה בַיָם, גָאֹה גָאָה-כִׁ  – это припев, а не часть 

песни. Т.е. Моше пел песню – один пасук за другим, а бней Исраэль (в том числе 

и женщины) после каждого пасука повторяли этот припев. Однако Хизкуни 

считает, что это пасук из песни, и здесь просто упоминается первый пасук из 

песни, которую она исполняла полностью. 
 

Абрабанель: р.Акива (Сота 27б) истолковал пасук א ("тогда запел Моше 

и бней Исраэль…") так: бней Исраэль отвечали Моше припевом после 

каждого речения, подобно тому, как читают hаллель. 
 

В наше время принято, что hаллель читают все вместе. Однако древний обычай 

был таков, что шалиах цибур (представитель общины, ведущий молитву) читал 

один пасук за другим, а община после каждого пасука отвечала ему, 

провозглашая: "hаллелуйя !" (см. Мишне Тора, hильхот ханука 3, 12). 
 

р.Ш.Р.Гирш: ם ם слово – וַתַעַן לָהֶׁ  стоит в мужском роде, т.е. оно לָהֶׁ

относится к Моше и бней Исраэль: Моше и бней Исраэль пели, а Мирьям 

и другие женщины отвечали им. Но можно также сказать, что слово ם  לָהֶׁ

относится к женщинам, которые упомянуты в предыдущем пасуке. Но 

тогда надо объяснить, почему оно имеет форму мужского рода. И 

возможно, объяснение этому следующее: несмотря на то, что женщины 

начали петь вслед за мужчинами (т.е. они только подпевали, были 

ведомыми), и присоединили свой голос к восторженной песне, во всяком 

случае они были абсолютно равны мужчинам по значимости их пения и 

по осознанию того возвышенного события, которое произошло с 

народом, и которое выразилось в их пении. 
 

Из текста двух последних псуким следует, что женщины пели в присутствии 

мужчин. Известно, что современная hалаха весьма строго относится к этому 

явлению. И в Талмуде можно встретить негативные высказывания относительно 

слушания женского пения (например, Сота 48а)  Поэтому возникает вопрос: 

 

Как женщины могли петь и танцевать в присутствии мужчин? 

 

Примечательным является то, что среди классических комментаторов нам не 

удалось найти практически никакого обсуждения этого вопроса. Можно 

подумать, что это казалось им совершенно естественным. 
 

Раши: Моше пел для мужчин: он возглашал, а они ему отвечали. А 

Мирьям пела для женщин [и они отвечали ей] (Мехильта де-раби 

Ишма ль, Бешалах, масехта де-шира 10). 
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Из этого толкования можно лишь сделать вывод, что уже в эпоху Второго Храма 

хазаль стремились воспитывать народ так, чтобы мужчины и женщины не 

смешивались в одну толпу во время праздничных мероприятий
1
. Однако эта 

цитата не отвечает на поставленный вопрос: даже если они действительно пели 

раздельно, тем не менее, мужчины слышали женские голоса. 
 

Мешиват нафеш
2
: следует обратить внимание на то, что женщины не 

пели ту же песню, что и мужчины. Поскольку это – песня, и исполняют ее 

громким голосом, то женщинам надо было сократить пение, потому что 

"женский голос действует на мужчину возбуждающе" (Брахот 24а). 

Поэтому они исполняли только "обязательную" часть – чтобы прославить 

чудо. По этой причине не следует позволять женщинам петь перед 

невестами в присутствии мужчин. Это разрешается только незамужним 

девушкам, чтобы привлечь юношей с целью замужества. 
 

По отношению к упомянутому в этом комментарии высказыванию из Талмуда в 

hалахической литературе можно встретить разные мнения: есть ограничивающие 

его действие только случаем, когда это мешает мужчине читать Шма (р.Ай-гаон, 

ашкеназские и французские поским), есть вообще не воспринимающие это 

высказывание в качестве hалахического (Риф), либо обуславливающие запрет 

слушать женское пение лишь в том случае, когда это приводит к получению 

сексуального удовольствия (Рамбам).  
 

В отношении же нашего случая можно встретить мнения, что у мужчин не было 

проблемы слушать пение женщин, потому что они пели хором, а это не так строго 

запрещено (р.Ш.Р.Гирш, р.Азриэль Гильдесхаймер, р.Йехиель Яаков Вайнберг). 

Или что женщины для того и взяли бубны, чтобы те заглушали их голоса (от 

имени Пардес Йосеф, р.Йосеф Пацановский). Последнее мнение кажется 

особенно натянутым: бубны обычно не заглушают голоса, а только задают ритм.  
 

Однако давайте заглянем в корень поставленного вопроса. Он появляется как 

результат анахронизма: убеждения, что если в наше время hалаха устанавливает 

рамки для того, кто слушает женское пение, то и во времена Моше дела обстояли 

точно так же. Однако текст Танаха свидетельствует об обратном: женщины в 

Танахе танцуют и поют, и нет никакого запрета на то, что мужчины слушают их и 

смотрят на них. 

ן - ינֹ -וַתָשַר דְּבוֹרָה, וּבָרָק בֶׁ בַיוֹם הַהוּא עַם,אֲבִׁ   (Шофтим 5, 1) – Девора и Барак вместе 

поют победную песню; 

ים - אנָה הַנָשִׁ יר ...וַתֵצֶׁ ךְ לָשִׁ לֶׁ קְרַאת שָאוּל הַמֶׁ מְחָה -וְהַמְחֹלוֹת, לִׁ ים בְשִׁ פִׁ ים בְתֻׁ שִׁ וּבְשָלִׁ  (Шму ль 1 

18, 6) – женщины вышли петь и плясать перед Шаулем; 

ם - ים וְשָרוֹת-אִׁ שְמַע עוֹד, בְקוֹל שָרִׁ אֶׁ  (Шму ль 2 19, 36) – у Давида в хоре были как 

певцы, так и певицы; 

ים וְשָרוֹת - י שָרִׁ י לִׁ יתִׁ  ;то же самое и у Шломо – (Коhелет 2, 8) עָשִׁ

ם - ים וּמְשֹרְרוֹת, מָאתָיִׁ ם מְשֹרְרִׁ  из вавилонского плена – (Эзра 2, 65; Нехемья 7, 67) וְלָהֶׁ

вернулись певцы и певицы. 
 

Тот факт, что Танах не пытается извиняться и объяснять, каким образом 

мужчинам можно было слушать женское пение, свидетельствует о том, что в то 

                                                           
1
 Мы встречали ранее агадот на подобную тему (см. Берешит 25, 21). 

2
 Автор комментария Мешивáт нáфеш – раби Йоханан бен Аhарон Лурия (1440-1514, Эльзас). 
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время не было никакого запрета в этом отношении. Возможно, что современный 

запрет слушать женское пение и смотреть на танцующих женщин появился как 

часть общей тенденции, которой придерживались хазаль в эпоху Мишны и 

Талмуда, стремясь внедрить в общество более строгие нормы в отношении 

скромного поведения.  

 

ת־יָמִֹ֛ים  כב שׁ  יֵ לְכ֧וּ שְׁלֹ  וּר ו  ר־שָׁ֑ ל־מִדְב  וּ א  יֵ צְאִ֖ וּף ו  ֙ מִי ם־סָ֔ ת־יִשְרָאֵל ִּ֤ה א  שׁ  ע מ  ס ֶּ֨ י  ו 
יִם׃  צְאוּ מָ  ר וְל א־מֵָ֥ מִדְבִָ֖ ים הֵָ֑ם  כגב  י מָרִִ֖ ה כִֵ֥ יִם֙ מִמָרָָ֔ ת מ ֶּ֨ וּ לִשְׁת ֵ֥ א יָ כְלֵ֗ תָה וְל ִ֣ אוּ מָרָָ֔ יָב ִ֣ ו 

ן  ל־כֵֵ֥ ה׃ ע  הּ מָרָ  א־שְׁמִָ֖ ה׃  כדקָרָ  ה־נִשְׁת   ר מ  ה לֵאמ ִ֖ ֵ֥ שׁ  ל־מ  יִל֧נוּ הָעָֹ֛ם ע  ִ֣ק  כהו  יִצְע  ו 
ק וּמִשְׁפִָ֖  וֹ ח ֵ֥ ם לֹ֛ מָָ֑יִם שִָׁ֣ם שֵָ֥ וּ ה  ַֽיִמְתְקִ֖ יִם ו   מ ָ֔ ל־ה  שְׁלֵךְ֙ א  י  ץ ו  הוּ יְהוָה֙ עֵָ֔ יוֹרִֵּ֤ ה ו  ל־יְהוֵָ֗ ט א 

הוּ׃  ם נִסָ  י אמ   כווְשֵָׁ֥ וֹלו  ע לְקִ֣ וֹע  תִשְׁמ ֹ֜ ה  ר֩ אִם־שָׁמֶּ֨ עֲש ָ֔ יָשִָּׁ֤ר בְעֵינָיו֙ ת   יך וְה  ִ֣ה אֱלֹה ֵ֗ ׀ יְהוָ
א־אָשִִ֣ים  יִם֙ ל   ֶּ֨ ִּ֤מְתִי בְמִצְר  ר־ש  ה אֲשׁ  חֲלָָ֞ מ  ל־ה  יו כָ  רְתִָ֖ כָל־חֻקָָ֑ מ  יו וְשָׁ  תָָ֔ אֲז נְתָ֙ לְמִצְו   וְה  

פְא    יך כִֹ֛י אֲנִֵ֥י יְהוִָ֖ה ר    }ס{ך׃ עָל ָ֔
יִם׃ כז מָ  ל־ה  ם ע  י  חֲנוּ־שִָׁ֖ ים ו  ִ֣ים תְמָרִָ֑ יִם וְשִׁבְעִ ִ֖ ֵ֥ת מ  ה עֵינ  שְרֵֹ֛ ים ע  ם שְׁתֵֵ֥ מָה וְשֵָׁ֗ אוּ אֵילִָ֔ יָב ִ֣  ו 

______________________________________________________________________ 

 

֙ מִי ם־סָ֔  (כב) ת־יִשְרָאֵל ִּ֤ה א  שׁ  ע מ  ס ֶּ֨ י  ת־יָמִֹ֛ים ו  שׁ  יֵ לְכ֧וּ שְׁלֹ  וּר ו  ר־שָׁ֑ ל־מִדְב  וּ א  יֵ צְאִ֖ וּף ו 
יִם׃ צְאוּ מָ  ר וְל א־מֵָ֥ מִדְבִָ֖  ב 

 

"[После этих событий] Моше повел Исраэль от ям суф, и [когда] они вышли в 

мидбар Шур, то шли три дня по пустыне и не находили воды". 
 

Ибн Эзра кацар: דְבַר שוּר-מִׁ  – это мидбар Эйтам (в Бемидбар 33, 8 

написано, что после того, как они перешли ям суф, они шли три дня по 

мидбар Эйтам, после чего остановились в месте под названием Мара). 

Бней Исраэль вышли из моря с той же стороны, что и зашли (там же, в 

пасуке 7 написано, что еще до перехода через ям суф они вышли из 

Эйтама и остановились в районе Пи hа-хирот). И они зашли в море 

исключительно с целью утопить египтян, а не потому, что им надо было 

перейти на другую сторону. 

 

תָה וְל ִ֣  (כג) אוּ מָרָָ֔ יָב ִ֣ הּ ו  א־שְׁמִָ֖ ן קָרָ  ל־כֵֵ֥ ים הֵָ֑ם ע  י מָרִִ֖ ה כִֵ֥ יִם֙ מִמָרָָ֔ ת מ ֶּ֨ וּ לִשְׁת ֵ֥ א יָ כְלֵ֗
ה׃  מָרָ 

 

 они пришли в [место, которое называется] Марá"; поскольку в конце" – וַיָבֹאוּ מָרָתָה

слова מָרָה стоит ה, то при прибавлении к слову הֵא הַמְגַמָה (окончание, 

указывающее на направление движения), эта ה заменяется на букву ת; некоторые 
исследователи идентифицируют это место с עֵין חַוָארָה – соленым водоемом на 

восточном побережье Суэцкого залива, примерно в семидесяти километрах юго-

восточнее Суэца и примерно в восьмидесяти километрах севернее עֵין עַ'רַנְדַל, к югу 
от י אַמָרָה רֵיר а также ,אַמָרָה возможно, что название ;וָאדִׁ ל מִׁ 'בֶׁ  находящийся к) גֶׁ
востоку от עֵין חַוָארָה) представляют собой арабизированное название מָרָה (Даат 

микра)  

מָרָהוְלֹא יָכְלוּ לִׁ  ם מִׁ שְתֹת מַיִׁ  – "но не могли пить местную воду"; все это время они пили 

воду из тех запасов, что взяли с собой на последней стоянке 

ים הֵם י מָרִׁ  "потому что она горькая (= соленая)" – כִׁ
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שְמָהּ, מָרָה-כֵן קָרָא-עַל  – "поэтому [люди] назвали это место Марá ("горькое")". 

 

ה׃ (כד) ה־נִשְׁת   ר מ  ה לֵאמ ִ֖ ֵ֥ שׁ  ל־מ  יִל֧נוּ הָעָֹ֛ם ע   ו 
 

"[По этой причине] народ начал роптать на Моше: 'Что мы будем пить?!'". 

 

ַֽיִמְתְ  (כה) יִם ו   מ ָ֔ ל־ה  שְׁלֵךְ֙ א  י  ץ ו  הוּ יְהוָה֙ עֵָ֔ יוֹרִֵּ֤ ה ו  ל־יְהוֵָ֗ ִ֣ק א  יִצְע  וֹ ו  ם לֹ֛ מָָ֑יִם שִָׁ֣ם שֵָ֥ וּ ה  קִ֖
הוּ׃ ם נִסָ  ט וְשֵָׁ֥ ק וּמִשְׁפִָ֖  ח ֵ֥

 

ל צְעַק אֶׁ יְהוָה-וַיִׁ  – "и [тогда Моше] возопил к Всевышнему [по поводу того, что нет 

воды]" 

 "а Всевышний указал ему на дерево" – וַיוֹרֵהוּ יְהוָה עֵץ

ל ם, וַיִׁ -וַיַשְלֵךְ אֶׁ םהַמַיִׁ מְתְקוּ הַמָיִׁ  – "которое тот бросил в воду, и вода [в результате] 

стала пресной" 

סָהוּ שְפָט, וְשָם נִׁ שְפָט ;"там дал ему закон, и там испытал его" – שָם שָם לוֹ חֹק וּמִׁ  – חֹק וּמִׁ

это выражение представляет собой חָד הֵם אֶׁ ם שֶׁ שְפָטמִׁ  קֵ חֻׁ  :שְנַיִׁ . 

 

Что за שְפָט  ?дал ему Всевышний? И как Он его испытал חֹק וּמִׁ

 

Прочитаем следующий пасук, а потом вернемся, чтобы объяснить. 

 

וֹל (כו) ע לְקִ֣ וֹע  תִשְׁמ ֹ֜ ר֩ אִם־שָׁמֶּ֨ י אמ  אֲז   ו  ה וְה   עֲש ָ֔ יָשִָּׁ֤ר בְעֵינָיו֙ ת   יך וְה  ִ֣ה אֱלֹה ֵ֗ נְתָ֙ ׀ יְהוָ
יך כִֹ֛י  א־אָשִִ֣ים עָל ָ֔ יִם֙ ל   ֶּ֨ ִּ֤מְתִי בְמִצְר  ר־ש  ה אֲשׁ  חֲלָָ֞ מ  ל־ה  יו כָ  רְתִָ֖ כָל־חֻקָָ֑ מ  יו וְשָׁ  תָָ֔ לְמִצְו  

ך׃  פְא    }ס{אֲנִֵ֥י יְהוִָ֖ה ר  
 

ר שְפָט и сказал [Всевышний, после того как дал" – וַיֹאמֶׁ  "[חֹק וּמִׁ

ם  שְמַע-אִׁ יךָ שָמוֹעַ תִׁ לְקוֹל יְהוָה אֱלֹהֶׁ  – "если будешь [как следует] слушаться голоса (= 

указаний) Всевышнего, Бога твоего" 

צְו ה, וְהַאֲזַנְתָ לְמִׁ קָיו-ֹתָיו, וְשָמַרְתָ כָל וְהַיָשָר בְעֵינָיו תַעֲשֶׁ חֻׁ  – "и поступать правильно в Его 

глазах, и внимать Его приказам, и соблюдать все законы Его" 

ר-כָל ם, לֹא-הַמַחֲלָה אֲשֶׁ צְרַיִׁ י בְמִׁ יךָ-שַמְתִׁ ים עָלֶׁ אָשִׁ  – "[то] никакой מַחֲלָה, которой Я поразил 
Мицраим, не поражу тебя" 
ךָ י יְהוָה, רֹפְאֶׁ י אֲנִׁ  ."потому что Я – Всевышний, твой целитель" – כִׁ

 

Что это за  ַחֲלָהמ ? Что имеется в виду? 

 

По мнению большинства комментаторов, имеются в виду те казни (макот), 

которые пали на Мицраим: "Все наказания, которые были в Мицраиме, на тебя не 

возложу". Почему? "Если будешь слушаться Всевышнего и выполнять то, что Он 

повелевает". 

 

Как связан этот пасук с тем, что мы прочитали в пасуке כה? 

 

После того, как Всевышний показывает Моше дерево, и Моше удается как-то 

этим деревом исправить воду, чтобы ее можно было пить, написано: "Там он дал 

ему закон и там испытал". О чем идет речь? (לְנַסוֹת также означает "научить 

тяжелым путем".) 
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Рашбам (כה): ּוַיוֹרֵהו – "научил его" (а не указал: вот это дерево). שְפָט  חֹק וּמִׁ

– это был пример: "Если будете соблюдать мицвот Всевышнего, тогда 

будет у вас все в порядке, будет пресная вода и т.д." 

Ибн Эзра (כה): не само нравоучение, которое Он говорит Моше ("если 

будешь слушаться Всевышнего, то будет у тебя все в порядке") являлось 

שְפָט סָה) Всевышний их обучил .חֹק וּמִׁ  тем, что тем людям, которые (נִׁ

молчали, не восстали против Моше здесь, было хорошо. 
 

Всевышний наградил каким-то образом именно тех праведников, которые не 

бунтовали против Моше. Т.е. вся фраза, смысл которой  "все будет в порядке" – 

это не слова, которые сказал Моше народу, а тот смысл, который выразился в 

действиях, которые Всевышний сделал народу: те, кто бунтовали против Моше – 

им было не очень хорошо (заболел живот), а те, кто не бунтовали – с ними было 

все в порядке. И так будет впредь. 
 

Рамбан (כה): Всевышний научил Моше, как нейтрализовать горечь воды, 

чтобы она стала пригодной для питья. Ему это удалось. И там указал 

Всевышний Моше, какие обычаи ввести в пустыне, чтобы держать народ 

в руках, как экономить воду, продовольствие, беречься от змей и т.п. Т.е. 

שְפָט  это не законы Торы, и не нравоучение, которое Моше говорит – חֹק וּמִׁ

им в конце, а это просто правила пустынной жизни и руководства 

народом в этих условиях: обычный дерех  рец. Потому что такие вещи 

называются חֹק или שְפָט  ,см. Мишлей 30, 8; Ирмеяhу 33, 25; Шму ль 1 27) מִׁ

11; Берешит 40, 13; Ирмеяhу 30, 18). 

Даат микра (כה): שְפָט  это постоянные правила поведения. Эти – חֹק וּמִׁ

слова, вместе и по отдельности, часто встречаются в Танахе; и каждый 

раз их следует объяснять в соответствии с контекстом. Здесь имеются в 

виду, по всей видимости, постоянные правила поведения народа при 

движении и при организации стоянок в условиях пустыни.  

 

ם  (כז) י  חֲנוּ־שִָׁ֖ ים ו  ִ֣ים תְמָרִָ֑ יִם וְשִׁבְעִ ִ֖ ֵ֥ת מ  ה עֵינ  שְרֵֹ֛ ים ע  ם שְׁתֵֵ֥ מָה וְשֵָׁ֗ אוּ אֵילִָ֔ יָב ִ֣ ו 
יִם׃ מָ  ל־ה   ע 

 

מָה ם они пришли в Эйлим"; возможно, название [затем]" – וַיָבֹאוּ אֵילִׁ  связано со אֵילִׁ

словом ילָן  т.е. "оазис, где есть деревья"; некоторые :(дерево" в языке хазаль") אִׁ

определяют это место как עֵין עַ'רַנְדַל (Даат микра) 

ים ים תְמָרִׁ בְעִׁ ם, וְשִׁ שְרֵה עֵינֹת מַיִׁ  и там двенадцать источников воды, и" – וְשָם שְתֵים עֶׁ

семьдесят финиковых пальм" 

ם-שָם, עַל-וַיַחֲנוּ הַמָיִׁ  – "и они расположились там станом, около воды". 

 

Почему подчеркивается, что там было семьдесят пальм? Разве этого 

достаточно, чтобы накормить весь народ? 

 

Ибн Эзра: Расаг сказал, что здесь имеется в виду семьдесят видов 

финиковых пальм (а не семьдесят деревьев), а другие добавляют, что 

семьдесят пальм было на каждое колено, а третьи утверждают, что по 

семьдесят пальм было на каждого человека. И во всем этом нет никакой 

необходимости, потому что… финики в это время все равно еще 

незрелые (т.е. это не означает, что они остановились там, потому что в 
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этом оазисе было что поесть). [А для чего же упомянуты пальмы? И 

почему это идет возле рассказа про Мара?] По моему мнению, пальмы 

упомянуты потому, что там, где есть пальмы, должна быть пресная вода: 

пальмы упомянуты только для того, чтобы показать нам, что эти 

двенадцать источников были с пресной водой. И поэтому после этнахты 

написано: "и остановились там у воды" – в отличие от Мара, что было до 

этого: там не было пресной воды, а теперь они пришли в место, где есть 

пресная вода. (Т.е. в Мара они бунтовали напрасно: могли бы пойти в 

другое место, где есть вода.) 

Рамбан: нет ничего особенного в том, чтобы найти семьдесят пальм: есть 

в пустыне оазисы, где есть тысячи пальм в одном месте. Просто здесь 

подчеркивается, что они пришли в хорошее место – не так, как было в 

Мара. Так как там была пресная вода, то они там остановились и 

задержались. 

 

אוּ כָל א טז יָב ֹ֜ ם ו  אֵילִָ֔ יִסְעוּ֙ מֵ  ר בֵין־אֵילִִ֖ם וּבִֵ֣ין ו  ֵ֥ ין אֲשׁ  ר־סִָ֔ ל־מִדְב  ת בְנֵ י־יִשְרָאֵל֙ א  ִּ֤ ־עֲד 
יִם׃  ץ מִצְרָ  ר  ֵ֥ ם מֵא  י לְצֵאתִָ֖ שֵנִָ֔ שׁ ה  ד  ח ִ֣ ר יוֹם֙ ל  ה עָשֵָ֥ חֲמִשֶָּ֨ ָ֑י ב   וֹנוּ(  בסִינָ יִלֹ֜ וילינו )ו 

מִ  ן ב  הֲר ִ֖ ל־א  ה וְע   ֵ֥ שׁ  ל־מ  ת בְנֵ י־יִשְרָאֵֹ֛ל ע  ֧ ר׃ כָל־עֲד  ל  גדְבָ  ִ֣י יִשְרָאֵֵ֗ ם בְנֵ וּ אֲלֵה ֹ֜ אמְרֶּ֨ י   ו 
ב   ָ֑ ם לָש  ִ֖ח  ר בְאָכְלֵֵ֥נוּ ל  בָשָָ֔ ל־סִִ֣יר ה  נוּ֙ ע  יִם בְשִׁבְתֵֶּ֨ ָ֔ ץ מִצְר  ִ֣ר  נוּ בְי ד־יְהוָה֙ בְא  ן מוּתִֵּ֤ י־יִתֵֶּ֨ ע מִ 

קָ  ת־כָל־ה  ה לְהָמִֹ֛ית א  ז ָ֔ מִדְבִָ֣ר ה  ל־ה  נוּ֙ א  תֶָּ֨ ִּ֤ם א  י־הוֹצֵאת  ב׃ כִ  רָעָ  ִ֖ה בָ  ז  ל ה   }ס{הֵָ֥
______________________________________________________________________ 

 

ר בֵין־אֵילִִ֖ם וּבִֵ֣ין  (א) ֵ֥ ין אֲשׁ  ר־סִָ֔ ל־מִדְב  ֙ א  ת בְנֵ י־יִשְרָאֵל ִּ֤ אוּ כָל־עֲד  יָב ֹ֜ ם ו  אֵילִָ֔ יִסְעוּ֙ מֵ  ו 
ר י ה עָשֵָ֥ חֲמִשֶָּ֨ ָ֑י ב   יִם׃סִינָ ץ מִצְרָ  ר  ֵ֥ ם מֵא  י לְצֵאתִָ֖ שֵנִָ֔ שׁ ה  ד  ח ִ֣  וֹם֙ ל 

 

"[Затем] двинулись из Эйлим и пришли – все общество бней Исраэль – в мидбар 

Син, что [лежит] между Эйлим и Синаем – в пятнадцатый день второго месяца по 

выходе из Мицраима". 
 

Т.е. они в пути уже месяц. 

 

ר׃ (ב) מִדְבָ  ן ב  הֲר ִ֖ ל־א  ה וְע   ֵ֥ שׁ  ל־מ  ת בְנֵ י־יִשְרָאֵֹ֛ל ע  ֧ וֹנוּ( כָל־עֲד  יִלֹ֜  וילינו )ו 
 

"И в этой пустыне все общество бней Исраэль начало роптать на Моше и 

Аhарона". 

 

Почему пасук подчеркивает, что они были в пустыне – мы ведь и так это 

знаем? 

 

Потому что в следующем пасуке народ противопоставляет их положение (в 

пустыне) тому, что было в Мицраиме. 

 

נוּ֙  (ג) יִם בְשִׁבְתֵֶּ֨ ָ֔ ץ מִצְר  ִ֣ר  ן מוּתִֵּ֤נוּ בְי ד־יְהוָה֙ בְא  י־יִתֵֶּ֨ ל מִ  ִ֣י יִשְרָאֵֵ֗ ם בְנֵ וּ אֲלֵה ֹ֜ אמְרֶּ֨ י   ו 
בָשָָ֔  ל־סִִ֣יר ה  ה לְהָמִֹ֛ית ע  ז ָ֔ מִדְבִָ֣ר ה  ל־ה  נוּ֙ א  תֶָּ֨ ִּ֤ם א  י־הוֹצֵאת  ע כִ  ב  ָ֑ ם לָש  ִ֖ח  ר בְאָכְלֵֵ֥נוּ ל 

ב׃  רָעָ  ִ֖ה בָ  ז  ל ה  קָהֵָ֥ ת־כָל־ה   }ס{א 
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"Они сказали им: 'Лучше уж было бы нам умереть от руки Всевышнего в 

Мицраиме, сидя у котла с мясом, жуя хлеба досыта: ведь вы вывели нас в эту 

пустыню, чтобы уморить всю общину голодом!'" 

 

Что у них было в Мицраиме? Что значит נוּ בְיַד-מִי ן מוּתֵּ ה'-יִתֵּ ? 

 

О смерти говорят, что она – "от руки Всевышнего" ( 'ה-יַדבְ  ) в том случае, если 

человек умирает не своей смертью, от старости, а преждевременно: в результате, 

например, сердечного приступа или несчастного случая. 
 

"Кушали бы досыта мясо и хлеб" – отсюда мы видим, что не было никакой 

проблемы в Мицраиме резать скот на пищу. 
 

 Расаг:  ְה-יַדב'  – "по приказу hа-Шема". 

Сфорно: "если Всевышний решил нас убить, то лучше бы Он сделал это, 

когда мы были еще сыты". 

Даат микра:  ְה-יַדב'  – во время одной из казней, которые Всевышний 

навел на Мицраим. 

 

Почему упоминается здесь, когда они пришли в пустыню: пятнадцатого 

числа второго месяца? Не написано, например, какого числа они пришли в 

Эйлим или в Мара. А здесь написано. Почему? 

  

Рамбан: прошел месяц, и у них кончились припасы, которые они взяли с 

собой из Мицраима. 
 

Ранее уже говорилось (Шмот 12, 39), что они не успели заготовить 

продовольствие в дорогу. Понятно, что какое-то небольшое количество еды они 

все же взяли, но этого, конечно, было не достаточно для длительного перехода по 

пустыне. 

 

קְטו֙  ד א הָעָֹּ֤ם וְלָָֽ י מַמְטִִ֥יר לָכֶֶ֛ם לֶֶ֖חֶם מִן־הַשָמָָ֑יִם וְיָצִָ֨ ה הִנְנִִ֨ ֹֹּ֤אמֶר יְהוָה֙ אֶל־מֹשֶֶׁ֔ וַי
א׃  ָֹֽ י אִם־ל וֹרָתִֶ֖ וֹ לְמַַ֧עַן אֲנַסֶֶ֛נּו הֲיֵלִֵ֥ךְ בְתָֽ י הדְבַר־י֣וֹם בְיוֹמֶׁ֔ וְהֵכִֶ֖ינו אֵת֣  וְהָיָה֙ בַי֣וֹם הַשִשִֶׁ֔

ו יִ֥וֹם ר־יִלְקְטֶ֖ ה עִַ֥ל אֲשֶָֽ וֹם׃  אֲשֶר־יָבִָ֑יאו וְהָיָה֣ מִשְנֶֶׁ֔ ל־כָל־בְנֵֶ֖י  ו׀ יָֽ ן אֶָֽ הֲרֶֹׁ֔ ֹֹּ֤אמֶר מֹשֶה֙ וְאַָֽ וַי
יִם׃  רֶץ מִצְרָָֽ ֶ֛ה הוֹצִִ֥יא אֶתְכֶֶ֖ם מֵאִֶ֥ ם כִַ֧י יְהוָ ידַעְתֶֶ֕ רֶב וִָֽ קֶר ורְאִיתֶם֙  זיִשְרָאֵָ֑ל עֶֶ֕ ובֹֹ֗

ינו׃ אֶת ינו( עָלֵָֽ י תלונו )תַלִֶ֖ ה כִִ֥ ָ֑ה וְנַחְ֣נו מֶָׁ֔ תֵיכֶֶ֖ם עַל־יְהוָ וֹ אֶת־תְלֻנָֹּֽ ה בְשָמְעִ֥ ־כְב֣וֹד יְהוֶָׁ֔
עַ יְהוָה֙  ח עַ בִשְמֹֹּ֤ קֶר֙ לִשְבֶֹׁ֔ ל וְלֶֹּ֤חֶם בַבִֹ֨ אֱכֹֹ֗ רֶב בָשָר֣ לֶָֽ ם בָעֶֶ֜ ה בְתֵ֣ת יְהוָה֩ לָכִֶ֨ ֹ֣אמֶר מֹשֶֹ֗ וַי

י עַל־יְהוָָֽה׃ אֶת־תְלֻנֹּ֣תֵ  תֵיכֶֶ֖ם כִִ֥ א־עָלִֵ֥ינו תְלֻנָֹּֽ ָֹֽ ה ל ם מַלִינִֶ֖ם עָלָָ֑יו וְנַחְ֣נו מֶָׁ֔ ם אֲשֶר־אַתִֶ֥  טיכֶֶׁ֔
ת  ע אֵֶ֖ ָ֑ה כִי֣ שָמֶַׁ֔ ו לִפְנֵי֣ יְהוָ ל קִרְבֶ֖ ל־כָל־עֲדַת֙ בְנֵי֣ יִשְרָאֵֶׁ֔ ר אֶָֽ ן אֱמֹֹ֗ ל־אַהֲרֶֹׁ֔ ֹֹּ֤אמֶר מֹשֶה֙ אֶָֽ וַי

ם׃  תֵיכֶָֽ ל וַיִפְנֶ֖ו אֶל־הַמִדְבָָ֑ר וְהִנֵּה֙ וַיְהִֹ֗  יתְלֻנָֹּֽ הֲרֹן֙ אֶל־כָל־עֲדַ֣ת בְנֵָֽי־יִשְרָאֵֶׁ֔ י כְדַבֵֹּ֤ר אַָֽ
ָֽן׃  עָנָָֽ ה בֶָֽ ה נִרְאֶָ֖  }פ{כְב֣וֹד יְהוֶָׁ֔

______________________________________________________________________ 

 

ה הִנְנִִ֨  (ד) ֹֹּ֤אמֶר יְהוָה֙ אֶל־מֹשֶֶׁ֔ קְטו֙ וַי א הָעָֹּ֤ם וְלָָֽ י מַמְטִִ֥יר לָכֶֶ֛ם לֶֶ֖חֶם מִן־הַשָמָָ֑יִם וְיָצִָ֨
א׃ ָֹֽ י אִם־ל וֹרָתִֶ֖ וֹ לְמַַ֧עַן אֲנַסֶֶ֛נּו הֲיֵלִֵ֥ךְ בְתָֽ  דְבַר־י֣וֹם בְיוֹמֶׁ֔
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 вот Я"; это выражение, предваряющее высказывание, означает, что" – הִנְנִי

сказанное далее уже окончательно решено и будет выполнено незамедлительно 

הַשָמָיִם-מַמְטִיר לָכֶם לֶחֶם מִן   – "пролью вам дождем пищу с небес" 

יוֹם בְיוֹמוֹ -וְיָצָא הָעָם וְלָקְטוּ דְבַר  – "и будет народ ежедневно выходить [из своих шатров 

в пустыню], чтобы собирать его" 

ךְ בְתוֹרָתִי אִםלְמַעַ  לֵּ לֹא-ן אֲנַסֶנּוּ הֲיֵּ  – "и тем самым испытаю его – будет ли он следовать 

Моим указаниям или нет";  ְתסוֹ נַ ל  – испытание или воспитание тяжелым путем.. 
 

Даат микра: слово לֶחֶם здесь означает пищу вообще (а не только хлеб), 

которая включает как зерновые, крупы (в данном случае – ман, как это 

следует из пасука טו), так и мясо (в данном случае – перепела, как следует 

из пасука יג) (см. также Берешит 37, 25; 39, 6) 

 

Каким образом Он их испытывает (или воспитывает)? 

 

Раши: будут ли они выполнять в точности указания Всевышнего: 

собирать каждый день, не оставлять на завтра, не собирать в шаббат и т.д. 

Рашбам: даже если захотят собрать много, они не найдут пропитания 

больше, чем достаточно на один день. Само испытание было больше 

воспитанием: в результате того, что изо дня в день они должны будут 

полагаться на Всевышнего – даст ли Он им пропитание или нет – они 

поверят Ему и будут поступать в соответствии с Его указаниями. 
 

Когда человек находится в таких тяжелых условиях и его каждый день 

подстерегает опасность, и он не уверен, что у него есть пропитание на следующий 

день, то, во-первых, он намного более богобоязненный, а во-вторых, это те 

тяжелые условия, которые необходимы для воспитания народа – чтобы 

превратить его в народ, который способен завоевать Эрец Кнаан. 

 

ו יִ֥וֹם (ה) ר־יִלְקְטֶ֖ ה עִַ֥ל אֲשֶָֽ י וְהֵכִֶ֖ינו אֵת֣ אֲשֶר־יָבִָ֑יאו וְהָיָה֣ מִשְנֶֶׁ֔ וֹם׃ וְהָיָה֙ בַי֣וֹם הַשִשִֶׁ֔  ׀ יָֽ
 

"А в шестой день [недели] они должны приготовить [на завтра] то, что принесут, 

[потому что] в [этот день] будет двойная доля – больше, чем они собирают 

каждый день". 

 

Что означает этот пасук? 

  

Рашбам: когда они выходили собирать ман, то каждый человек получал 

óмер (это мера объема: примерно 2,5 литра) – паек на один день, и 

больше не было. 
 

Мы увидим дальше, что можно понять по-другому: что Моше просто запретил им 

брать больше: т.е. у них было больше мана, но каждому давали омер, не больше. 

Вопрос в том, имело ли место большое чудо – они находили ровно один омер на 

каждого – или выпадало много мана, но было просто запрещено брать больше, 

чем один омер на душу. 

 

יא אֶתְכֶֶ֖ם  (ו) ֶ֛ה הוֹצִִ֥ ם כִַ֧י יְהוָ ידַעְתֶֶ֕ רֶב וִָֽ ל־כָל־בְנֵֶ֖י יִשְרָאֵָ֑ל עֶֶ֕ ן אֶָֽ הֲרֶֹׁ֔ ֹֹּ֤אמֶר מֹשֶה֙ וְאַָֽ וַי
יִם׃ רֶץ מִצְרָָֽ  מֵאִֶ֥
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"И сказали Моше и Аhарон всем бней Исраэль: 'Вечером вы убедитесь, что 

Всевышний – тот, кто вывел вас из Мицраима'". 

 

ה כִִ֥י  (ז) ָ֑ה וְנַחְ֣נו מֶָׁ֔ תֵיכֶֶ֖ם עַל־יְהוָ וֹ אֶת־תְלֻנָֹּֽ ה בְשָמְעִ֥ קֶר ורְאִיתֶם֙ אֶת־כְב֣וֹד יְהוֶָׁ֔ ובֹֹ֗
ינו׃  תלונו )תַלִֶ֖ינו( עָלֵָֽ

 

"А утром [в том чуде, которое произойдет на ваших глаза] увидите кевод hа-Шем 

[и убедитесь, что] Всевышний услышал ваши жалобы на Него; а мы – кто такие, 

чтобы роптать на нас?" 
 

וֹ בְשָמְע  – здесь это слово используется в двух значениях: "услышал" и "ответил на 

просьбу".  
 

Даат микра: фраза "а утром увидите кевод hа-Шем" параллельна фразе 

из предыдущего пасука "вечером убедитесь, что Всевышний вывел вас из 

Мицраима". В силу параллельности плеч, смысл этого обращения Моше 

и Аhарона таков: "Вечером и утром увидите кевод hа-Шем и убедитесь, 

что Всевышний – тот, кто вывел вас из Мицраима". Следует отметить, 

что относительно вечера – темного времени суток – использовано 

выражение "знать", а в отношении утра – светлого времени суток – 

использовано выражение "видеть". Также следует сказать, что обещание 

относительно вечера намекает на перепелов, а обещание относительно 

утра – на ман. И чудо, связанное с маном, больше чуда, связанного с 

перепелами. Поэтому про вечер сказано "и узнаете…" – поскольку разум 

принимает это (стая перепелов – вполне естественное явление). А про 

утро сказано: "и увидите кевод hа-Шем" –  т.е. "с первого взгляда 

признаете, что в этом чуде (явлении мана) проявляется кевод hа-Шем". 

 

Что это за кевод hа-Шем, который они увидят утром? 

 

Как мы увидим далее, вечером появится стая перепелов, а утром – выпадет ман. 

Так что, этот ман – и есть кевод hа-Шем? Давайте прочитаем еще несколько 

псуким, а затем обсудим этот вопрос. 

 

עַ  (ח) עַ בִשְמֹֹּ֤ קֶר֙ לִשְבֶֹׁ֔ ל וְלֶֹּ֤חֶם בַבִֹ֨ אֱכֹֹ֗ רֶב בָשָר֣ לֶָֽ ם בָעֶֶ֜ ה בְתֵ֣ת יְהוָה֩ לָכִֶ֨ ֹ֣אמֶר מֹשֶֹ֗ וַי
י יְהוָה֙ אֶת־ תֵיכֶֶ֖ם כִִ֥ ינו תְלֻנָֹּֽ א־עָלִֵ֥ ָֹֽ ה ל ם מַלִינִֶ֖ם עָלָָ֑יו וְנַחְ֣נו מֶָׁ֔ ם אֲשֶר־אַתִֶ֥ תֵיכֶֶׁ֔ תְלֻנֹּ֣
 עַל־יְהוָָֽה׃

 

"И сказал Моше: 'Когда Всевышний вечером даст вам мясо в пищу, а утром – 

хлеба досыта, [то вы убедитесь, что] Всевышний слышит ваши жалобы, которые 

вы возводите на Него; а мы – кто такие? Не на нас вам следует жаловаться, а 

[обращаться со своими жалобами] к Всевышнему'". 
 

Здесь Моше объясняет то, что он сказал в двух предыдущих псуким: что именно 

они получат вечером и утром (Ибн Эзра, Рамбан). 
 

Даат микра: мы уже объясняли (см. пасук ד), что לֶחֶם в Танахе – это не 

только хлеб, но и пища вообще, в частности, мясо. Моше объяснил, что 

мясо они получат вечером, а хлеб – утром, как это было принято: вечером 

устраивали большую трапезу, во время которой ели мясо; утром же 
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трапеза была скромней: ели только хлеб (хазаль называли это  ַחֲרִיתשַ  תפ ). 

Кроме того, важное правило в Торе: чудеса выполняются таким образом, 

что они максимально близки к естественным  природным явлениям. Это 

естественное явление, что вечером перепела останавливаются, чтобы 

передохнуть, и люди собирают их. А ман (который выпал вместе со 

"слоем росы") появляется утром.    

 

В пасуке ב было сказано, что общество роптало на Моше и Аhарона. А здесь 

Моше и Аhарон утверждают, что общество жалуется на Всевышнего. 

Почему? 

 

Даат микра (ז): пасук хочет подчеркнуть, что несмотря на то, что они 

жаловались на Моше и Аhарона (а Всевышний там вообще не упомянут), 

на самом деле их жалобы были направлены против Всевышнего, и Он 

услышал эти жалобы, как будто они были направлены к нему, и ответил 

на них.  
 

Основное утверждение Моше и Аhарона: поскольку мы лишь исполняем Его 

волю, то ваши жалобы против нас, означают, что вы жалуетесь на Всевышнего: 

ведь Он вас вывел из Мицраима, а не мы. 
 

Даат микра: жалобы на Моше и Аhарона считаются в глазах 

Всевышнего, как будто они высказаны на Него Самого. 

 

ע  (ט) ָ֑ה כִי֣ שָמֶַׁ֔ ו לִפְנֵי֣ יְהוָ ל קִרְבֶ֖ ל־כָל־עֲדַת֙ בְנֵי֣ יִשְרָאֵֶׁ֔ ר אֶָֽ ן אֱמֹֹ֗ ל־אַהֲרֶֹׁ֔ ֹֹּ֤אמֶר מֹשֶה֙ אֶָֽ וַי
ם׃ תֵיכֶָֽ ת תְלֻנָֹּֽ  אֵֶ֖

ל-כָל-אֱמֹר אֶל י יִשְרָאֵּ עֲדַת בְנֵּ  – "скажи всему обществу бней Исраэль" 

יכֶם ת תְלֻנֹּתֵּ  ."ибо Он услышал ваши жалобы" – כִי שָמַע אֵּ
 

Моше обращается к Аhарону и просит его сказать народу ה קִרְבוּ לִפְנֵּי' . 

 

Что значит 'קִרְבוּ לִפְנֵּי ה? Какое действие он имеет в виду? Куда приблизиться? 

 

Публичные общественные события называются в Танахе ה לִפְנֵּי'  (суд, назначение 

царя и т.п.). ּקִרְבו означает "соберитесь [вместе]". 
  

Даат микра: 'קִרְבוּ לִפְנֵּי ה – "будьте готовы увидеть раскрытие 

Божественного присутствия". Другое объяснение: "приблизьтесь (или 

повернитесь) к месту, где намеревается открыться Всевышний". Еще 

одно объяснение: "приблизьтесь (или повернитесь) в сторону облачного 

столба, идущего перед станом". Другое объяснение: еще до построения 

Мишкана, у бней Исраэль был специальный шатер для служения 

Всевышнему, который находился вне стана; и Аhарон приказал народу 

повернуться в сторону этого шатра. 
 

 Посмотрите следующий пасук. 

 

ל וַיִפְנֶ֖  (י) הֲרֹן֙ אֶל־כָל־עֲדַ֣ת בְנֵָֽי־יִשְרָאֵֶׁ֔ י כְדַבֵֹּ֤ר אַָֽ ה וַיְהִֹ֗ ו אֶל־הַמִדְבָָ֑ר וְהִנֵּה֙ כְב֣וֹד יְהוֶָׁ֔
עָנָָָֽֽן׃  ה בֶָֽ  }פ{נִרְאֶָ֖
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"И вот, как только Аhарон призвал все общество бней Исраэль [собраться], и они 

пошли (или повернулись) в сторону пустыни, как [неожиданно] в облаке явился  

кевод hа-Шем". 

 

Так что же такое кевод hа-Шем, который "показался в облаке"? И что это за 

облако? И что такое кевод hа-Шем, который они увидят утром (пасук ז)?  

 

Большинство комментаторов считает, что кевод hа-Шем, который явился в облаке 

– это то самое видение ослепительного огня, окутанного облаком, о котором 

говорится, например, в конце главы Мишпатим (Шмот 24, 17).  

Относительно кевод hа-Шем, который они увидят утром (пасук ז), можно, вроде 

бы однозначно, утверждать, что он выразился в выпадении мана – ведь никакой 

другой кевод hа-Шем там не упоминается, как мы увидим ниже. Понятно, что ман 

не является сам по себе кевод hа-Шем. Ман – всего лишь природное явление. Но 

то, что это явление выполняет функцию кормить народ, то это для них является 

проявлением Всевышнего – кевод hа-Шем, и это заставляет их относиться с 

трепетом к службе Всевышнему. 
 

Рашбам (ז): "а утром увидите кевод hа-Шем" – это выразится в том, что 

Он "прольет" для них утром хлеб. 

 Даат микра (ז):  ֶה' כְבוֹד-תא  – то есть: "[в том великом чуде, которое 

совершится у вас на глазах] вы увидите Его славу, т.е. величие и 

великолепие Всевышнего". Выражение кевод hа-Шем может означать 

некое чудесное явление, которое вызывает у наблюдателя уважение, 

почтение и страх по отношению к Тому, кто это явление производит. 

Даат микра: נִרְאָה בֶעָנָן 'כְבוֹד ה  – в облачном столбе, который шел перед 

станом Исраэля, показался кевод hа-Шем. И мы не знаем, как он 

выглядел. Другое объяснение: "облако", о котором здесь идет речь, это не 

облачный столб, который шел перед станом, а облако, на глазах у бней 

Исраэль, спустившееся на землю, и в нем – кевод hа-Шем. Кевод hа-Шем, 

о котором здесь идет речь, параллелен и намекает на кевод hа-Шем, что в 

пасуке ז. Но смысл его другой: там (в первый раз, когда это 

словосочетание упоминается в Торе) речь идет о кевод hа-Шем, который 

проявляется в чуде появления мана. А здесь (и во всех остальных местах 

в Танахе) речь идет о видении облака, имеющего сияние, в котором 

раскрывается шхинá ("присутствие Всевышнего"). Сравните: Шмот 24, 

17; 40, 34; Йехезкель 1, 28 и др.  
 

Однако можно сказать, что так же, как в пасуке ז кевод hа-Шем выражается в 

выпадении мана, так и в нашем пасуке: кевод hа-Шем выражается в появлении в 

облаках большой стаи перепелов.  

 

Абрабанель: когда Моше и Аhарон говорят, что "вечером узнаете, что 

Всевышний вывел вас из Мицраима, а утром увидите кевод hа-Шем", то 

они имеют в виду следующее: "Вы сказали, что мы по собственной 

прихоти вывели вас из Мицраима, а не Всевышний сделал все это? Этим 

же вечером вы увидите истинное знамение и поверите и поймете, что 

Всевышний лично вывел вас из Мицраима, а не мы. И проявится это в 

том, что перепела вдруг посыпятся на стан в огромном количестве – из 
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этого [знамения] станет ясно, что [именно] Всевышний вывел вас из 

Мицраима и дает вам пропитание. А утром увидите кевод hа-Шем, и это – 

ман, который будет выпадать каждое утро. И эти знамения укажут 

насколько велика забота Всевышнего о вас: ведь Он услышал ваши 

жалобы и исполнит ваши просьбы, дав вам мясо и хлеб. А если бы мы 

были те, кто вывел вас из Мицраима, то что мы могли бы вам дать?! Ни 

мяса и ни хлеба!".. И нет сомнения, что два этих знамения – мясо и хлеб – 

указывают на то, что именно Всевышний вывел их из Мицраима… И 

хотя действительно, они сказали: "А утром увидите кевод hа-Шем", – не 

следует понимать это так, что кевод hа-Шем – это хлеб и мясо. Весь 

народ увидел огонь, цель появления которого – упрекнуть их и наказать 

за их жалобы, подобно тому, как это было в случаях с разведчиками и 

Корахом.            

р.Ш.Р.Гирш (ז): кавóд – это, как бы, духовный вес
1
 (значимость), это 

впечатление, ощущаемый результат духовно-моральной сущности 

события (или объекта). Так же, как вес некоей вещи отражает ее 

материальную сущность, так кавод отражает сущность духовную. Кевод 

hа-Шем показывает величие Его влияния на материальный мир, которое 

человек может оценить. Моше просил: "Покажи мне, пожалуйста, Твой 

кавод" (Шмот 33, 18), и Всевышний провел перед ним все Свое "благо" 

(см. Шмот 33, 19): показал, как Он управляет людьми на благо им... И 

нет большего впечатления, чем от превращения Всевышним 

безжизненной пустыни в цветущий сад. 

р.Ш.Р.Гирш: кевод hа-Шем показался в облаке – и им стало ясно, что 

Всевышний ведет их посредством облака. 

 

ר׃  יא ה לֵאמָֹֽ ר יְהוֶָ֖ה אֶל־מֹשִֶ֥ עְתִי אֶת־תְלונֹּת֮ בְנֵי֣ יבוַיְדַבִֵ֥ ם  שָמַֹ֗ ר אֲלֵהֶֶ֜ ֒ דַבִֵ֨ יִשְרָאֵל
ם כִֶ֛י אֲנִִ֥י יְהוֶָ֖ה  ידַעְתֶֶ֕ קֶר תִשְבְעו־לָָ֑חֶם וִָֽ ר ובַבֶֹ֖ אכְל֣ו בָשֶָׁ֔ ָֹֽ יִם֙ ת עַרְבִַ֨ ר בֵֹּ֤ין הָָֽ לֵאמֹֹ֗

ם׃  הֵיכֶָֽ יְתָה֙ שִ  יגאֱלָֽ קֶר הָָֽ ָ֑ה ובַבֹֹ֗ מַחֲנֶ ו וַתְכֶַ֖ס אֶת־הַָֽ רֶב וַתַ֣עַל הַשְלֶָׁ֔ ל וַיְהִי֣ בָעֶֶׁ֔ כְבַת֣ הַטֶַׁ֔
מַחֲנֶָֽה׃  ר  ידסָבִֶ֖יב לַָֽ ק כַכְפֶֹ֖ ס דִַ֥ ֹּ֤י הַמִדְבָר֙ דַ֣ק מְחֻסְפֶָׁ֔ ה עַל־פְנֵ עַל שִכְבַת֣ הַטָָ֑ל וְהִנֵֵּּ֞ וַתֶַ֖

רֶץ׃  ו מַה־ טועַל־הָאָָֽ א יָָָֽֽדְעֶ֖ ִֹ֥ וא כִֶ֛י ל ו אִֹּ֤יש אֶל־אָחִיו֙ מָן֣ הֶׁ֔ אמְרֶ֜ ִֹ֨ ל וַי וא וַיִרְא֣ו בְנֵָֽי־יִשְרָאֵֹ֗ הָ֑
ה׃  ֶ֛ה לָכֶֶ֖ם לְאָכְלָָֽ ן יְהוָ ר נָתַַ֧ חֶם אֲשִֶ֨ ם ה֣וא הַלֶֶׁ֔ ֹֹּ֤אמֶר מֹשֶה֙ אֲלֵהֶֶׁ֔ ֹּ֤ה הַדָבָר֙ אֲשֶר֣ צִוָה֣  טזוַי זֶ

ה   ר בְאָָֽ אֲשִֶ֥ ם אִֶ֛יש לַָֽ תֵיכֶֶׁ֔ לֶת מִסְפַר֙ נַפְשֹ֣ מֶר לַגֻלְגֹֹ֗ וֹ עֹ֣ נּו אִֶ֖יש לְפִי֣ אָכְלָ֑ ה לִקְט֣ו מִמֶֶׁ֔ וֹ יְהוֶָׁ֔ לֶ֖
חו׃  יט׃  יזתִקָָֽ ה וְהַמַמְעִָֽ ו הַמַרְבֶֶ֖ ָֽיִלְקְטֶׁ֔ ן בְנֵי֣ יִשְרָאֵָ֑ל וַָֽ א  יחוַיַָֽעֲשו־כֵֶ֖ ֹֹּ֤ מֶר וְל דו בָעֶֹׁ֔ וַיָמֹ֣

טו׃  וֹ לָקָָֽ י־אָכְלֶ֖ א הֶחְסִָ֑יר אִִ֥יש לְפִָֽ ֹ֣ ה וְהַמַמְעִֶ֖יט ל ה אֲלֵהֶָ֑ם  יטהֶעְדִיף֙ הַמַרְבֶֶׁ֔ ִֹ֥אמֶר מֹשֶֶ֖ וַי
יש אַ  קֶר׃ אִֶ֕ נּו עַד־בָֹֽ ר מִמֶֶ֖ קֶר  כל־יוֹתִֵ֥ נּו֙ עַד־בֶֹׁ֔ רו אֲנָשִֹּ֤ים מִמִֶ֨ ה וַיוֹתִִ֨ א־שָמְע֣ו אֶל־מֹשֶֹ֗ ָֹֽ וְל

ה׃  ם מֹשֶָֽ ף עֲלֵהֶֶ֖ וֹלָעִֶ֖ים וַיִבְאַָ֑ש וַיִקְצִֹ֥ ִָֽ֥רֻם תָֽ קֶר אִֶ֖יש כְפִי֣  כאוַיָ קֶר בַבֶֹׁ֔ ו אֹתוֹ֙ בַבֹ֣ וַיִלְקְטֹּ֤
ם  וֹ וְחִַ֥ ס׃ אָכְלָ֑ מֶש וְנָמָָֽ אֶחָָ֑ד  וַיְהִי֣ כבהַשֶֶ֖ מֶר לָָֽ ה שְנִֵ֥י הָעֶֹ֖ חֶם֙ מִשְנֶֶׁ֔ ו לִֶ֨ קְטִ֥ י לָָֽ ׀ בַי֣וֹם הַשִשִֹ֗

ה׃  ֶ֖ידו לְמֹשֶָֽ ה וַיַגִ עֵדֶָׁ֔ או֙ כָל־נְשִיאֵי֣ הָָֽ וֹן  כגוַיָבִֹ֨ ה שַבָתַ֧ ם ה֚וא אֲשֶר֣ דִבֶר֣ יְהוֶָׁ֔ ֹ֣אמֶר אֲלֵהֶֹ֗ וַי
דֶ  ף שַבַת־קֶֹ֛ לו וְאֵת֙ כָל־הָעֹ֣דֵֶׁ֔ ר־תְבַשְלו֙ בַשֵֶׁ֔ ו וְאֵֹּ֤ת אֲשֶָֽ ו אֵפֹ֗ יהוֶָ֖ה מָחָָ֑ר אֵת֣ אֲשֶר־תאֹפֵּ֞ ש לַָֽ

קֶר׃  רֶת עַד־הַבָֹֽ ַ֧יחו לָכֶֶ֛ם לְמִשְמֶֶ֖ א  כדהַנִּ ֹ֣ ר צִוָה֣ מֹשֶָ֑ה וְל אֲשֶֶ֖ קֶר כַָֽ ֹּ֤יחו אֹתוֹ֙ עַד־הַבֶֹׁ֔ וַיַנִּ
ה לאֹ יש וְרִמֶָ֖ וֹ׃ הִבְאִֶׁ֔ יְתָה בָֽ ָ֑ה  כה־הִָ֥ יהוָ ת הַיֶ֖וֹם לַָֽ י־שַבִָ֥ וֹם כִָֽ ֹֹּ֤אמֶר מֹשֶה֙ אִכְלֻה֣ו הַיֶׁ֔ וַי

                                                           
1
 На иврите слова כָבוֹד ("почет, уважение, слава") и כוֹבֶד ("тяжесть") – однокоренные. 
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ה׃  הו בַשָדֶָֽ א תִמְצָאֶֻ֖ ִֹ֥ וֹם ל וֹ׃  כוהַיֶ֕ א יִָֽהְיֶה־בָֽ ִֹ֥ ת ל ים תִלְקְטָֻ֑הו ובַיַ֧וֹם הַשְבִיעִֶ֛י שַבֶָ֖ שֶת יָמִֶ֖ שִֵ֥
ָֽיְהִי֙ בַי֣וֹם הַשְבִיעִֶׁ֔  כז או׃ וַָֽ א מָצָָֽ ֶֹ֖ ט וְל ו מִן־הָעֶָ֖ם לִלְקָֹ֑  }ס{י יָָֽצְאִ֥

______________________________________________________________________ 

 

ר׃ (יא) ה לֵאמָֹֽ ר יְהוֶָ֖ה אֶל־מֹשִֶ֥  וַיְדַבִֵ֥
"И говорил Всевышний, обращаясь к Моше, так:" 
 

Даат микра: из того, что это обращение следует сразу вслед за 

описанием того, как бней Исраэль увидели кевод hа-Шем, следует, что 

эта речь шла из облака, упомянутого выше. И все бней Исраэль видели, 

что кевод hа-Шем говорит с Моше, и тем самым они осознали истинность 

слов Моше "не на нас ваши жалобы, а на Всевышнего". И это был первый 

раз, когда все бней Исраэль видели, что Всевышний говорит с Моше. В 

этом присутствует элемент подготовки к событиям возле горы Синай. 

 

ם לֵא (יב) ר אֲלֵהֶֶ֜ עְתִי אֶת־תְלונֹּת֮ בְנֵי֣ יִשְרָאֵל֒ דַבִֵ֨ ר שָמַֹ֗ אכְל֣ו בָשֶָׁ֔ ָֹֽ יִם֙ ת עַרְבִַ֨ ר בֵֹּ֤ין הָָֽ מֹֹ֗
ם׃ הֵיכֶָֽ ם כִֶ֛י אֲנִִ֥י יְהוֶָ֖ה אֱלָֽ ידַעְתֶֶ֕ קֶר תִשְבְעו־לָָ֑חֶם וִָֽ  ובַבֶֹ֖

 

ל-שָמַעְתִי, אֶת י יִשְרָאֵּ תְלוּנֹּת בְנֵּ  – "услышал Я жалобы бней Исраэль" 

הֶם לֵּאמֹר ר אֲלֵּ  ":скажи им так" – דַבֵּ

ין לָחֶם-הָעַרְבַיִם תֹאכְלוּ בָשָר, וּבַבֹקֶר תִשְבְעוּ בֵּ  – "бейн hа-арбáим будете есть мясо, а утром 

насытитесь хлебом"; לָחֶם – имеется в виду ман, который собирали рано утром 

יכֶם  ."и тогда убедитесь, что Я – Всевышний Бог ваш" – וִידַעְתֶם, כִי אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵּ
 

Почему вдруг теперь они убедятся, что Всевышний – Он Бог? 

 

В результате исполнения пророчеств: то, что Он обещал – сделал! 

 

Что значит бейн hа-арбáим? 

 

Посмотрите следующий пасук. 

 

ו וַתְכֶַ֖ס  (יג) רֶב וַתַ֣עַל הַשְלֶָׁ֔ ל סָבִֶ֖יב וַיְהִי֣ בָעֶֶׁ֔ יְתָה֙ שִכְבַת֣ הַטֶַׁ֔ קֶר הָָֽ ָ֑ה ובַבֹֹ֗ מַחֲנֶ אֶת־הַָֽ
מַחֲנֶָֽה׃  לַָֽ

 

"И вот, вечером налетели перепела и покрыли стан, а утром появился слой росы 

вокруг стана". 
 

Здесь не говорится, что они ели этих перепелов, но это понятно само собой. 
 

Перепел – перелетная птица. Весной (месяцы Шват–Адар, реже Ияр–Сиван) 

перепела оставляют места зимовки в Африке и отправляются на север. Их путь 

пролегает вдоль сирийско-африканского разлома – через южные районы 

Синайского полуострова и долину реки Йарден (их можно увидеть в восточных 

районах Израиля). Осенью маршрут перелета проходит западнее – над 

Средиземным морем, в сторону юго-восточного берега (северное побережье 

Синайского полуострова и юго-западное побережье Израиля). Перелет обычно 

совершается в вечернее время. После долгого полета перепела очень измучены и 
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обессилены, и ловить их не представляет большого труда: сети натягивают на 

шестах высотой до 3-4 метров и птицы запутываются в них (см. Бемидбар 11, 31 – 

перепела летели на высоте около одного метра). 
 

В предыдущем пасуке было написано: "Бейн hа-арбáим будете есть мясо". А в 

этом пасуке говорится, что перепела налетели вечером. Отсюда четкий вывод: 

бейн hа-арбáим = вечер: т.е. время,  когда день близится к своему завершению – и 

до наступления ночи. 

 
 

לָושְ   – перепел  (Coturnix coturnix) 
 

רֶץ׃ (יד) ר עַל־הָאָָֽ ק כַכְפֶֹ֖ ס דִַ֥ ֹּ֤י הַמִדְבָר֙ דַ֣ק מְחֻסְפֶָׁ֔ ה עַל־פְנֵ עַל שִכְבַת֣ הַטָָ֑ל וְהִנֵֵּּ֞  וַתֶַ֖
 

 "а когда роса испарилась" – וַתַעַל שִכְבַת הַטָל
הָאָרֶץ-עַל דַק כַכְפֹר ספְנֵּי הַמִדְבָר, דַק מְחֻסְפָ -וְהִנֵּּה עַל  – "то [оказалось, что] на поверхности 

пустыни тонким неровным слоем [рассыпано нечто] мелкое, как изморозь на 

земле"; слово מְחֻסְפָס больше не встречается в Танахе, поэтому точно не ясно, что 

оно означает; в современном языке оно означает "шероховатый, шершавый, 

грубый"; для такого понимания есть основания: в арамейском языке есть слово 

 .означающее чешуйчатую (не гладкую) кожу ,חספניתא
 

После того, как исчезла роса, они увидели, что по этой долине тонким неровным  

 рассыпанные на земле: это ,(כְפֹר) слоем кусочки, как кусочки льда (מְחֻסְפָס)

внешний облик мана – так он выглядел. 

 

ֹֹּ֤אמֶר  (טו) וא וַי ו מַה־הָ֑ א יָָָֽֽדְעֶ֖ ִֹ֥ וא כִֶ֛י ל ו אִֹּ֤יש אֶל־אָחִיו֙ מָן֣ הֶׁ֔ אמְרֶ֜ ִֹ֨ ל וַי וַיִרְא֣ו בְנֵָֽי־יִשְרָאֵֹ֗
ם ה֣וא הַלֶֶׁ֔  ה׃מֹשֶה֙ אֲלֵהֶֶׁ֔ ֶ֛ה לָכֶֶ֖ם לְאָכְלָָֽ ן יְהוָ ר נָתַַ֧  חֶם אֲשִֶ֨

 

"И [когда] бней Исраэль увидели [это, то стали] спрашивать друг друга: 'Что это?' 

– потому что не знали, что это; а Моше сказал им: 'Это – та еда, которую 

Всевышний дал вам в пищу'". 

 

Почему они говорят:  ָן הוּאמ , а не  ָהוּא המ  (или  ָזֶה המ )? 

 

Из этих слов мы можем понять тот сленг, на котором они говорили. 
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Хизкуни: מָן – по-египетски "что?"; они спрашивали друг друга: "что 

это?". 
 

Словарь Эвен Шошан считает, что слово מָן образовано не от египетского, а от 

арамейского  ָןאמ  ("кто"), и выражает вопрос: "Кто? Что?" – т.е. крайнюю степень 

удивления, как и сказал Хизкуни. Неверно, что  ָןמ  = "что?" по-египетски. Но идея 

Хизкуни важна: в тексте Торы присутствуют также и египетские слова. Мы уже 

отмечали в книге Берешит, что бней Исраэль, вышедшие из Мицраима, говорили 

на языке, который представлял собой смесь кнаанейского, арамейского и 

египетского языков (см. Рамбан на Берешит 45, 12). 
  

 Даат микра: מָן – древняя форма вопросительного слова  מָה ("что?").  

 

לֶת מִסְפַר֙  (טז) מֶר לַגֻלְגֹֹ֗ וֹ עֹ֣ נּו אִֶ֖יש לְפִי֣ אָכְלָ֑ ה לִקְט֣ו מִמֶֶׁ֔ ֹּ֤ה הַדָבָר֙ אֲשֶר֣ צִוָה֣ יְהוֶָׁ֔ זֶ
חו׃ וֹ תִקָָֽ לֶ֖ ה  ר בְאָָֽ אֲשִֶ֥ ם אִֶ֛יש לַָֽ תֵיכֶֶׁ֔  נַפְשֹ֣

 

"Вот приказ Всевышнего [относительно мана]: каждый должен собирать его в 

соответствии со своими потребностями: собирайте по одному омеру на человека, 

по числу членов семьи". 
 

Что hа-Шем приказал? Чтобы каждый брал  ֹאִיש לְפִי אָכְלו – это означает, что 

каждый должен брать по необходимости (по потребностям). Но, с другой 

стороны, надо брать равные порции – один омер на человека: עֹמֶר לַגֻלְגֹלֶת – т.е. 

постоянная мера для всех и каждого. Нет ли здесь противоречия? 

 

Что означает  ֹאִיש לְפִי אָכְלו? 

 

"По числу едоков"! Т.е. брали все одинаково: омер на человека, но каждый брал 

разное количество порций – в соответствии с размером семьи: так мы понимаем 

из контекста. Контекст для нас более важен, чем грамматические тонкости, 

потому что это язык Танаха, а не современный иврит. 

 

יט׃ (יז) ה וְהַמַמְעִָֽ ו הַמַרְבֶֶ֖ ָֽיִלְקְטֶׁ֔ ן בְנֵי֣ יִשְרָאֵָ֑ל וַָֽ  וַיַָֽעֲשו־כֵֶ֖
 

"Так бней Исраэль и сделали: собирали кто много, а кто – мало". 
 

Даат микра: были такие, что собрали много (у кого было много человек 

в семье), и были такие, что собрали мало (у кого было мало человек в 

семье). Но и те, и другие собирали равные порции на одного человека. 

 

טו׃  (יח) וֹ לָקָָֽ י־אָכְלֶ֖ א הֶחְסִָ֑יר אִִ֥יש לְפִָֽ ֹ֣ ה וְהַמַמְעִֶ֖יט ל א הֶעְדִיף֙ הַמַרְבֶֶׁ֔ ֹֹּ֤ מֶר וְל דו בָעֶֹׁ֔  וַיָמֹ֣
 

 отмеряли омером": т.е. с помощью меры – специального сосуда для" – וַיָמֹדוּ בָעֹמֶר

измерения объема 

 и тот, кто собрал много, не взял слишком" – וְלֹא הֶעְדִיף הַמַרְבֶה, וְהַמַמְעִיט לֹא הֶחְסִיר

много, лишнего; а тот, кто брал мало, не взял слишком мало" 

טוּאָכְלוֹ, לָקָ -אִיש לְפִי  – "каждый собрал в соответствии со своими потребностями". 
 

Тора говорит, что человеку для того, чтобы прожить день, достаточно съесть омер 

этого мана. И поэтому всем дается одинаково. Тот, кто любит покушать – должен 

научиться довольствоваться тем, что есть. 
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 Расаг: אָכְלוֹ -לְפִי  – "по числу его детей" (= "по едокам"). 

 

קֶר׃ (יט) נּו עַד־בָֹֽ ר מִמֶֶ֖ יש אַל־יוֹתִֵ֥ ה אֲלֵהֶָ֑ם אִֶ֕ ִֹ֥אמֶר מֹשֶֶ֖  וַי
 

"И [еще] Моше сказал им: 'Никто не должен оставлять [какой-либо доли] от этой 

[порции] до утра'". 

 

ָֹֽ  (כ) ף וְל וֹלָעִֶ֖ים וַיִבְאַָ֑ש וַיִקְצִֹ֥ ִָֽ֥רֻם תָֽ קֶר וַיָ נּו֙ עַד־בֶֹׁ֔ רו אֲנָשִֹּ֤ים מִמִֶ֨ ה וַיוֹתִִ֨ א־שָמְע֣ו אֶל־מֹשֶֹ֗
ה׃ ם מֹשֶָֽ  עֲלֵהֶֶ֖

מֹשֶה-שָמְעוּ אֶל-וְלֹא  – "однако они не послушались Моше" 

בֹקֶר-וַיוֹתִרוּ אֲנָשִים מִמֶנּוּ עַד  – "и [некоторые] люди оставили часть порции до утра" 

 – יָרֻם ;"и в нем завелись черви, и он начал издавать смрад" – וַיָרֻם תוֹלָעִים, וַיִבְאַש

глагол, образованный от существительного רִמָה ("личинка") 

הֶם, מֹשֶה  ."Моше разгневался на них [из-за этого]" – וַיִקְצֹף עֲלֵּ
 

Моше разгневался на них, из-за того, что они не послушались. 

 

ס׃ (כא) מֶש וְנָמָָֽ ם הַשֶֶ֖ וֹ וְחִַ֥ קֶר אִֶ֖יש כְפִי֣ אָכְלָ֑ קֶר בַבֶֹׁ֔ ו אֹתוֹ֙ בַבֹ֣  וַיִלְקְטֹּ֤
 

אִיש כְפִי אָכְלוֹ  ,וַיִלְקְטוּ אֹתוֹ בַבֹקֶר בַבֹקֶר  – "каждый собирал его, в соответствии со 

своими потребностями, בַבֹקֶר בַבֹקֶר" 

 ."а (или "потому что") когда пригревало солнце, он таял" – וְחַם הַשֶמֶש, וְנָמָס
 

Что означает בַבֹקֶר בַבֹקֶר? 

 

Сфорно: בַבֹקֶר בַבֹקֶר – "каждое утро", сравните: 

ף יוֹם יוֹםוַיְהִי כְדַ  - בְרָהּ אֶל יוֹסֵּ  (Берешит 39, 10) – хозяйка "доставала" Йосефа 

изо дня в день; 

יטִיבוֹ אֶת - הַנֵּּרֹת-בַבֹקֶר בַבֹקֶר, בְהֵּ  (Шмот 30, 7) – "каждое утро, после 

очищения светильника". 
 

По другим мнениям, это указывает на то, что ман собирали рано утром – почему? 

Потому что וְחַם הַשֶמֶש, וְנָמָס – как только припекало солнце, ман уже невозможно 

было собирать, т.к. он таял. 
  

 Ибн Эзра кацар: בַבֹקֶר בַבֹקֶר – еще до восхода солнца. 

Хизкуни: надо было собирать его рано поутру, потому что после того, 

как солнце припекало, он таял, и они не могли уже его собирать. 

 

ה  וַיְהִי֣ (כב) עֵדֶָׁ֔ או֙ כָל־נְשִיאֵי֣ הָָֽ אֶחָָ֑ד וַיָבִֹ֨ מֶר לָָֽ ה שְנִֵ֥י הָעֶֹ֖ חֶם֙ מִשְנֶֶׁ֔ ו לִֶ֨ קְטִ֥ י לָָֽ ׀ בַי֣וֹם הַשִשִֹ֗
ה׃ ֶ֖ידו לְמֹשֶָֽ  וַיַגִ

 

שִשִי, לָקְטוּ לֶחֶם מִשְנֶהוַיְהִי בַיוֹם הַ   – "а на шестой день недели они собрали вдвое 

больше еды:" 

 "по два омера на одного человека" – שְנֵּי הָעֹמֶר, לָאֶחָד
דָה, וַיַגִידוּ לְמֹשֶה-וַיָבֹאוּ כָל י הָעֵּ נְשִיאֵּ  – "[после чего] руководители общины пришли к 

Моше, чтобы сообщить ему [об этом]"; דָה י הָעֵּ  .руководители колен – נְשִיאֵּ
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Что случилось? Почему старейшины пришли сообщить об этом Моше? 

Почему они взяли в два раза больше? Если они знали то, что Моше раньше 

им сказал, что на шаббат надо брать в два раза больше, то почему 

старейшины сообщают об этом Моше? Если же они не знали, то с какой 

стати выдавали им двойную долю? 

  

Раши, Рашбам: Моше пока еще не сообщил им о шаббате, и увеличение 

вдвое нормы получения продуктов было для них неожиданностью. 

Ибн Эзра: Моше заранее дал им указание собрать в этот день вдвое 

больше. Доказательством этому служит то, что в пасуке написано ּלָקְטו, а 

не  ָאוּצְ מ  (т.е. наличие двойного количества мана не было для них 

неожиданностью). Но Моше пока не сказал, по какой причине надо 

собирать двойную порцию. И старейшины пришли к Моше сообщить о 

выполнении его указания. Они спросили его, что им делать дальше – для 

чего надо было собирать двойные порции? 

Даат микра: собрав двойную норму, бней Исраэль выполнили указание 

Всевышнего, упомянутое в пасуке ה. И старейшины пришли к Моше 

сообщить о выполнении этого указания. Но возможно и другое 

объяснение: что для бней Исраэль появление двойной нормы мана было 

неожиданностью, и старейшины пришли к Моше, чтобы сообщить о 

великом чуде.  

 

יהוֶָ֖ה מָחָָ֑ר אֵת֣  (גכ) דֶש לַָֽ וֹן שַבַת־קֶֹ֛ ה שַבָתַ֧ ם ה֚וא אֲשֶר֣ דִבֶר֣ יְהוֶָׁ֔ ֹ֣אמֶר אֲלֵהֶֹ֗ וַי
רֶת  ַ֧יחו לָכֶֶ֛ם לְמִשְמֶֶ֖ ף הַנִּ לו וְאֵת֙ כָל־הָעֹ֣דֵֶׁ֔ ר־תְבַשְלו֙ בַשֵֶׁ֔ ו וְאֵֹּ֤ת אֲשֶָֽ ו אֵפֹ֗ אֲשֶר־תאֹפֵּ֞

קֶר׃  עַד־הַבָֹֽ
 ":а [Моше] сказал им" – וַיֹאמֶר אֲלֵּהֶם

 ":это то, о чем сказал Всевышний" – הוּא אֲשֶר דִבֶר יְהוָה

קֹדֶש לַיהוָה, מָחָר-שַבָתוֹן שַבַת  – "завтра – день покоя, посвященный Всевышнему 

день";  ָתשַב  – существительное, образованное от глагола לִשְבוֹת ("прекратить 

работу"), по мишкалю  ַלבָ ס  ("грузчик"), רַכָב ("кучер") и т.п. – обычно этот мишкаль 

определяет человека, занимающегося неким родом деятельности; в данном же 

случае, этот мишкаль выражает время, определяющее состояние: т.е.  ָתשַב  – это 

"день, обязывающий прекращение работы"; שַבָתוֹן – это расширенная форма слова 

תשַבָ  , имеющая тот же смысл (сравните: כֶר קֹדֶש-שַבַת ;(רְעָבוֹן – רָעָב ,זִכָרוֹן – זֵּ  – что-то 

особенное, отделенное от обычного; почему לַה' ? – потому что это по приказу 

Всевышнего 

ת אֲשֶר-ת אֲשֶראֵּ  פוּ, וְאֵּ לוּ-תֹאפוּ אֵּ תְבַשְלוּ בַשֵּ  – "то, что вы намеревались печь или варить 

[на сегодня и на завтра] – пеките и варите [сегодня]" 

ת כָל ף, הַנִּיחוּ לָכֶם לְמִשְמֶרֶת עַד-וְאֵּ הַבֹקֶר-הָעֹדֵּ  – "и весь [ман], что останется (т.е. который 

не нужен вам для потребления в шестой день), отложите до утра (чтобы съесть на 

следующий день)". 
 

Что им Моше говорит? "Вы сделали это в соответствии с тем, что сказал 

Всевышний". 

 

А что нового Моше сообщает им здесь? 
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Что завтра – не собирайте ман! То, что вы собрали сегодня двойную порцию – 

сварите и приготовьте, и оставьте на завтра – в отличие от обычных дней, когда 

на завтра вы ничего не оставляли. 

 

יש וְרִמֶָ֖  (כד) א הִבְאִֶׁ֔ ֹ֣ ר צִוָה֣ מֹשֶָ֑ה וְל אֲשֶֶ֖ קֶר כַָֽ ֹּ֤יחו אֹתוֹ֙ עַד־הַבֶֹׁ֔ וֹ׃וַיַנִּ יְתָה בָֽ  ה לאֹ־הִָ֥
 

"Они отложили его до утра, как приказал Моше, и не было смрада, и в нем не 

завелись черви". 
 

На этот раз наутро было все в порядке. 

 

א תִמְצָאֶֻ֖  (כה) ִֹ֥ וֹם ל ָ֑ה הַיֶ֕ יהוָ ת הַיֶ֖וֹם לַָֽ י־שַבִָ֥ וֹם כִָֽ ֹֹּ֤אמֶר מֹשֶה֙ אִכְלֻה֣ו הַיֶׁ֔ ה׃וַי  הו בַשָדֶָֽ
 

"Ешьте его сегодня, потому что сегодня – шаббат (= день, в который не 

работают), [по приказу] Всевышнего: сегодня вы [ничего] не найдете в поле". 
 

וֹ (כו) א יִָֽהְיֶה־בָֽ ִֹ֥ ת ל ים תִלְקְטָֻ֑הו ובַיַ֧וֹם הַשְבִיעִֶ֛י שַבֶָ֖ שֶת יָמִֶ֖  ׃שִֵ֥
 

"Шесть дней будете собирать его, а на седьмой день – перерыв: не будет его". 

 

או׃  (כז) א מָצָָֽ ֶֹ֖ ט וְל ו מִן־הָעֶָ֖ם לִלְקָֹ֑ י יָָֽצְאִ֥ ָֽיְהִי֙ בַי֣וֹם הַשְבִיעִֶׁ֔  }ס{וַָֽ
 

"[И все же, несмотря на слова Моше,] на седьмой день часть народа вышли 

собирать [ман], но ничего не нашли". 
 

"И поэтому не выходите собирать!" Это повторяется несколько раз. И несмотря на 

все это – они вышли! Этим подчеркивается, что Моше долго внушал им это, но 

тем не менее, они все равно вышли. 

 

ִֹ֥אמֶר יְהוֶָ֖ה אֶל־מֹשֶָ֑ה עַד־אִָ֨  כח י׃ וַי וֹרֹתָָֽ י וְתָֽ תֶַ֖ ר מִצְוֹֹ ם לִשְמִֹ֥ אַנְתֶֶׁ֔ י־יְהוָה֮  כטנָה֙ מֵָֽ ו כִָֽ רְאֹ֗
י לֶחֶ֣ם יוֹמָָ֑יִם שְב֣ו ן לָכֶֶ֛ם בַיִ֥וֹם הַשִשִֶ֖ ן ה֣וא נֹתִֵ֥ יו  נָתַן֣ לָכֶם֣ הַשַבָת֒ עַל־כֵֵּ֠ ׀ אִי֣ש תַחְתָֹ֗

וֹ בַיִ֥וֹם הַשְבִיעִָֽ  י׃  לי׃ אַל־יִֵ֥צֵא אִֶ֛יש מִמְקֹמֶ֖ ו הָעֶָ֖ם בַיִ֥וֹם הַשְבִעִָֽ ו  לאוַיִשְבְתִ֥ וַיִקְרְאַ֧
ש׃  ת בִדְבָָֽ וֹ כְצַפִיחִִ֥ ן וְטַעְמֶ֖ ָֹּֽ֤רַע גַד֙ לָבֶָׁ֔ וא כְזֶ וֹ מָָ֑ן וְהֹ֗ ית־יִשְרָאֵֶ֛ל אֶת־שְמֶ֖ ֹ֣אמֶר  לבבֵָֽ וַי

מֶר֙ מִמֶֶׁ֔  א הָעִֹ֨ ֹֹּ֤ ה מְל ֹּ֤ה הַדָבָר֙ אֲשֶר֣ צִוָה֣ יְהוֶָׁ֔ ה זֶ תֵיכֶָ֑ם לְמַעַ֣ןמֹשֶֹ֗ רֶת לְדֹרָֹֽ ׀ יִרְא֣ו  נּו לְמִשְמֶֶ֖
יִם׃  רֶץ מִצְרָָֽ וֹצִיאִִ֥י אֶתְכֶֶ֖ם מֵאִֶ֥ ר בְהָֽ אֱכַֹּ֤לְתִי אֶתְכֶם֙ בַמִדְבֶָׁ֔ ר הֶָֽ חֶם אֲשִֶ֨ אמֶר  לגאֶת־הַלֶֹ֗ ִֹ֨ וַי

מֶר מָָ֑ן וְ  א־הָעֶֹ֖ ָֹֽ מָה מְל ת וְתֶן־שִָ֥ ן קַח֚ צִנְצֶנֶ֣ת אַחֶַׁ֔ ל־אַהֲרֹֹ֗ ה אֶָֽ ה מֹשֶֶ֜ ֹּ֤ח אֹתוֹ֙ לִפְנֵי֣ יְהוֶָׁ֔ הַנַּ
ם׃  תֵיכֶָֽ רֶת לְדֹרָֹֽ ת  לדלְמִשְמֶֶ֖ עֵדֶֻ֖ ן לִפְנִֵ֥י הָָֽ הֲרֶֹ֛ אֲשֶֶ֛ר צִוִָ֥ה יְהוֶָ֖ה אֶל־מֹשֶָ֑ה וַיַנִּיחֵַ֧הו אַָֽ כַָֽ

רֶת׃  ם אֶל־אֶרֶ֣ץ נ להלְמִשְמָָֽ ה עַד־בֹאֶָ֖ ו אֶת־הַמָן֙ אַרְבָעִי֣ם שָנֶָׁ֔ כְלֹּ֤ ל אָָֽ וֹשָָ֑בֶת ובְנֵי֣ יִשְרָאֵֹ֗
רֶץ כְנָָֽעַן׃  ה אִֶ֥ ם אֶל־קְצֵֶ֖ ו עַד־בֹאֶָ֕ כְלֶׁ֔ וא׃  לואֶת־הַמָן֙ אָָֽ ה הָֽ אֵיפֶָ֖ ית הָָֽ מֶר עֲשִרִִ֥  }פ{וְהָעֶֹ֕

______________________________________________________________________ 

 

ם לִ  (כח) אַנְתֶֶׁ֔ נָה֙ מֵָֽ ִֹ֥אמֶר יְהוֶָ֖ה אֶל־מֹשֶָ֑ה עַד־אִָ֨ י׃וַי וֹרֹתָָֽ י וְתָֽ תֶַ֖ ר מִצְוֹֹ  שְמִֹ֥
 

"И сказал Всевышний Моше: 'До каких пор вы будете отказываться соблюдать 

Мои указания?!'" 
 

Мы видим, что этот один запрет называется ֹתַי וְתוֹרֹתָי מִצְו . 
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ן ה֣  (כט) י־יְהוָה֮ נָתַ֣ן לָכֶם֣ הַשַבָת֒ עַל־כֵֵּ֠ ו כִָֽ ן לָכֶֶ֛ם בַיִ֥וֹם הַשִשִֶ֖י לֶחֶ֣ם יוֹמָָ֑יִם רְאֹ֗ וא נֹתִֵ֥
י׃ שְב֣ו וֹ בַיִ֥וֹם הַשְבִיעִָֽ יו אַל־יִֵ֥צֵא אִֶ֛יש מִמְקֹמֶ֖  ׀ אִי֣ש תַחְתָֹ֗

 

"Смотрите (= поймите), поскольку Всевышний установил вам шаббат (день, в 

который нельзя работать), то Он дал вам двойную порцию еды на шестой день; а 

в седьмой день каждый из вас должен сидеть у себя: никто не должен выходить со 

своего места". 
 

 это приказ: каждый должен находиться в шаббат на своем – שְבוּ אִיש תַחְתָיו

обычном месте – там, где он находится постоянно. 

א אִיש מִמְקֹמוֹ -אַל בַיוֹם הַשְבִיעִי יֵּצֵּ  – это повторение и усиление этого приказа в форме 

запрета: чтобы никто не выходил из своего места в седьмой день. 

 

Что означают слова תַחְתָיו и  ֹמִמְקֹמו? 

 

Не совсем ясны hалахические рамки этих слов: תַחְתָיו – это то место, где человека 

застал шаббат? Значит ли это, что он не должен вставать со стула 

(кровати/коврика/табуретки/унитаза) на котором сидел в этот момент? А  ֹמִמְקֹמו – 

указывает ли это на комнату или на дом, или на город? 
 

Давайте ответим на вопрос: следует ли из Торы (или Танаха в целом), что человек 

не должен выходить в шаббат из своего дома? Если ответ на этот вопрос будет 

отрицательным, то это означает также и то, что он не должен сидеть весь шаббат 

на одном месте внутри своего дома. 
 

В книге Бемидбар 15, 32-33 рассказывается о человеке, которого застали за тем, 

что он занимался заготовкой дров в шаббат. Ему не вменяется в вину, что он 

вышел из своего шатра. Понятно и то, что те, кто нашли его, также находились 

вне своих шатров (и вероятно даже, что вне стана)! Отсюда следует, что Тора не 

видит проблемы в том, чтобы человек находился вне своего дома в шаббат.  
 

Шаббат называется в Торе קֹדֶש-מִקְרָא  (Ваикра 23, 3). Это означает, что народ 

собирался в шаббат в определенном месте для служения Всевышнему. Из разных 

мест в Танахе мы учим, что шаббат был днем מִקְרָא (собрания), и было принято 

ходить к пророкам в этот день. Например, муж женщины из города Шунем 

удивляется тому, что его жена идет к пророку: "Зачем ты едешь к нему – ведь 

сегодня не начало нового месяца и не шаббат?" (Млахим 2 4, 23). Пророк 

Ирмеяhу, предупреждая народ о соблюдении шаббата, подчеркивает запрет 

выносить вещи из домов, перевозить грузы и работать в шаббат, но не говорит, 

чтобы они сидели в шаббат по домам (Ирмеяhу 17, 21-22). То же самое беспокоит 

и Нехемью (Нехемья 13, 19-21). Пророк Йешаяhу говорит о том времени, когда 

все будут приходить, чтобы служить Всевышнему – "в каждое новомесячье и в 

каждый шаббат" (Йешаяhу 66, 23). Также и Йехезкель говорит, что в будущем 

Храме народ будет приходить по шаббатам и новомесячьям, чтобы поклониться 

Всевышнему (Йехезкель 46, 1 и 3). Нет никакого сомнения, что в эпоху Танаха не 

было известно ни о каком запрете выходить из дома в шаббат. 
 

Септуагинта переводит фразу ּאִיש תַחְתָיו שְבו  как "сидите все в своих домах". 

Пшитета переводит весь пасук как "пусть каждый сидит на своем месте, и никто 

не выходит из ворот своего дома". Однако из книг Йосефа Флавия можно видеть, 

что в его время из этого пасука выводили лишь запрет уезжать в дальний путь, но 
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не просто выходить из дома
2
. Кроме того, в ту эпоху бейт-кнессет (синагога) уже 

стал общепринятым атрибутом еврейской жизни, и везде евреи собирались в них 

по шаббатам, чтобы читать Тору и слушать драшот. 
 

Таким образом, понятно, что запрет "не выходить из своего места" в нашем 

пасуке не означает "не выходить из своего дома". "Место" здесь – более широкое 

понятие: стан, поселок, деревня, город. 
 

Действительно, в еврейской истории были (и есть до сих пор) такие толкователи 

Торы, которые понимали этот пасук буквально. 
 

По свидетельству одного из отцов церкви, Ипполита (первая половина 3-го века), 

среди ессеев
3
 были такие, что не вставали в шаббат со своего ложа. Очевидно, они 

восприняли фразу שְבוּ אִיש תַחְתָיו в буквальном смысле, причем в крайней его 

форме. 
 

Шомроним по сей день не выходят из своих домов в шаббат, за исключением 

того, чтобы пойти в бейт-кнессет. Из талмудических источников известно, что 

шомроним подходили к соблюдению шаббата весьма строго. Однако нам 

неизвестно, существовал ли у них именно этот обычай в древнюю эпоху. В их 

литературе он появляется лишь в эпоху средневековья (12-ый век), и по мнению 

некоторых исследователей, заимствован из арабского законодательства
4
. 

Разрешение выходить из домов в бейт-кнессет они выучили, по-видимому, из 

пасука в книге Ваикра 23, 3.  
 

Большинство современных исследователей пишут, что первые караим понимали 

наш пасук в буквальном смысле (т.е. не выходили из своих домов). Однако на 

самом деле это не так. По мнению Анана (основателя секты караим), если в 

городе живут только евреи, то можно выходить за его пределы на 2000 амот в 

каждую сторону; однако если в городе живут также и неевреи, то можно выйти из 

дома только для того, чтобы пойти в бейт-кнессет. По мнению другого 

караимского авторитета, Биньямина Навенди (9-ый век), можно выходить из 

города (на расстояние до 2000 амот) только лишь по делам, связанным с 

"необходимостью для Всевышнего". Яаков Киркисани (10-ый век) не согласен с 

ним и считает, что вообще нельзя выходить за пределы города. Большинство 

ранних караим поступали по мнению Анана и Биньямина (т.е. что תַחְתָיו и  ֹמִמְקֹמו 

имеют значение "стан" или "город"), однако были среди них и такие, что 

устрожали в этом вопросе и вообще не выходили из своих домов в шаббат. О них 

упоминает в своих путевых заметках известный путешественник р.Петахья из 

Регенсбурга (12-ый век).  
 

Однако давайте взглянем на текст шире. Сообщает ли текст, согласно пшату, 

какие-либо hалахические подробности относительно того, где человек должен 

находиться в шаббат, и куда ему можно выходить? 
 

Раши: שְבוּ אִיש תַחְתָיו – эту [фразу] хазаль используют в качестве асмахты 

относительно четырех амот для того, кто выходит за границы шаббата 

(т.е. за те границы населенного пункта, в пределах которых человек 

может свободно перемещаться в шаббат: за границами этого 

                                                           
2
 "Иудейские древности", книга 13, глава 8, 4; книга 14, глава 10, 12. 

3
 Ессеи – одна из еврейских сект эпохи Второго Храма.  

4
 L.Wreschner, Samaritanische Traditionen, (1888), IXff., 13ff. 
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пространства человек может перемещаться только в пределах четырех 

амот) (Эрувин 48а). א אִיש מִמְקֹמוֹ -אַל יֵּצֵּ  – это 2000 амот пространства 

шаббата (там же 51а) (т.е. эту фразу хазаль используют в качестве 

асмахты для закона о расстоянии, на которое может выйти человек в 

шаббат за пределы города). Но [по пшату пасук] не говорит об этом, 

потому что [законы относительно] границ шаббата являются законами 

дерабанан. По пшату же пасук говорит о [запрете] собирать ман [в 

шаббат, а не о том, что нельзя выходить за пределы стана/города]. 

Ибн Эзра: תַחְתָיו – "в своем шатре". Согласно пшату, пасук говорит о том, 

что нельзя выходить из дома, чтобы собирать ман. 

Даат микра: согласно пшату, имеется в виду, что все сборщики мана 

должны находиться на своих постоянных местах (в стане), и не выходить 

собирать ман. 
 

Этот пасук вообще не связан ни с какими законами шаббата. Если бы мы 

смотрели только на этот пасук, вырванный из контекста, то мы бы поняли, как 

некоторые из караим, что нельзя выходить из своего дома. Но так как мы смотрим 

на общую тему данного отрывка, то понимаем, что речь здесь вообще идет о 

другом: нельзя выходить из дома, чтобы собирать ман! Но нет никакого запрета 

просто двигаться с места или выходить из дома/стана/города в шаббат! 

 

י׃ (ל) ו הָעֶָ֖ם בַיִ֥וֹם הַשְבִעִָֽ  וַיִשְבְתִ֥
 

"[После этого] народ покоился (= они прекратили деятельность) на седьмой день". 

 

 ?что они прекратили – וַיִשְבְתוּ

 

Собирать ман! Т.е. больше уже они не пытались на седьмой день собирать ман. 

 

ש׃ (לא) ת בִדְבָָֽ וֹ כְצַפִיחִִ֥ ן וְטַעְמֶ֖ ָֹּֽ֤רַע גַד֙ לָבֶָׁ֔ וא כְזֶ וֹ מָָ֑ן וְהֹ֗ ית־יִשְרָאֵֶ֛ל אֶת־שְמֶ֖ ו בֵָֽ  וַיִקְרְאַ֧
 

ית ל אֶת-וַיִקְרְאוּ בֵּ שְמוֹ, מָן-יִשְרָאֵּ  – "бейт Исраэль назвали его (этот "небесный хлеб") – 

ман" 

 цвет его ,גַד и он похож внешне на зернышки" – וְהוּא, כְזֶרַע גַד לָבָן, וְטַעְמוֹ, כְצַפִיחִת בִדְבָש

белый, а вкус его – как медовый пряник"; גַד ( דֶהשָ הַ  גַד ) – растение, известное под 

названием כוּסְבַר (так это определяется в арамейских переводах: Таргум Йонатан 

и Таргум Йерушалми; Раши приводит его европейское название: кориандр) 

 

Агада 
 

Что хочет сказать мидраш, утверждая, что ман принимал любой вкус?  
 

Надо быть довольным тем, что у тебя есть. 

 

ֹּ֤ה הַדָבָר֙  (לב) ה זֶ ֹ֣אמֶר מֹשֶֹ֗ תֵיכֶָ֑ם וַי רֶת לְדֹרָֹֽ נּו לְמִשְמֶֶ֖ מֶר֙ מִמֶֶׁ֔ א הָעִֹ֨ ֹֹּ֤ ה מְל אֲשֶר֣ צִוָה֣ יְהוֶָׁ֔
רֶץ  לְמַעַ֣ן י אֶתְכֶֶ֖ם מֵאִֶ֥ וֹצִיאִִ֥ ר בְהָֽ אֱכַֹּ֤לְתִי אֶתְכֶם֙ בַמִדְבֶָׁ֔ ר הֶָֽ חֶם אֲשִֶ֨ ׀ יִרְא֣ו אֶת־הַלֶֹ֗

יִם׃  מִצְרָָֽ
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"Вот что приказал [сделать] Всевышний: сохраните полновесный óмер [мана] для 

будущих поколений, чтобы они могли увидеть ту пищу, которой Я кормил вас в 

пустыне, выведя вас из Мицраима". 

 

 
 кориандр (Coriandrum sativum) – (כוּסְבַר) גַד הַשָדֶה

 

ן קַח֚ צִנְצֶנֶ֣ת אַ  (לג) ל־אַהֲרֹֹ֗ ה אֶָֽ אמֶר מֹשֶֶ֜ ִֹ֨ ֹּ֤ח אֹתוֹ֙ וַי מֶר מָָ֑ן וְהַנַּ א־הָעֶֹ֖ ָֹֽ מָה מְל ת וְתֶן־שִָ֥ חֶַׁ֔
ם׃ תֵיכֶָֽ רֶת לְדֹרָֹֽ ה לְמִשְמֶֶ֖  לִפְנֵי֣ יְהוֶָׁ֔

 

 глиняный кувшин или бутылка – צִנְצֶנֶת ;"возьми один сосуд" – קַח צִנְצֶנֶת אַחַת

 (в арамейских переводах и у Раши צְלוֹחִית)

מֶר מָןהָעֹ -שָמָה מְלֹא-וְתֶן  – "и положи туда полновесный омер мана" 

י יְהוָה יכֶם וְהַנַּח אֹתוֹ לִפְנֵּ לְמִשְמֶרֶת לְדֹרֹתֵּ  – "а [затем] помести его перед Всевышним на 

хранение для будущих поколений"; 'לִפְנֵּי ה = "в Мишкане", как это следует из 

следующего пасука. 

 

רֶת׃כַָֽ  (לד) ת לְמִשְמָָֽ עֵדֶֻ֖ ן לִפְנִֵ֥י הָָֽ הֲרֶֹ֛  אֲשֶֶ֛ר צִוִָ֥ה יְהוֶָ֖ה אֶל־מֹשֶָ֑ה וַיַנִּיחֵַ֧הו אַָֽ
 

מֹשֶה-כַאֲשֶר צִוָּה יְהוָה, אֶל  – "в соответствии с тем, как Всевышний приказал Моше" 

דֻת, לְמִשְמָרֶת י הָעֵּ הוּ אַהֲרֹן לִפְנֵּ  Аhарон поместил его (= сосуд с маном) на" – וַיַנִּיחֵּ

хранение перед דֻת  ."הָעֵּ

 

Что такое דֻת  ?הָעֵּ

 

Рашбам, Ибн Эзра, Даат микра: 'לִפְנֵּי ה (или דֻת ןרוֹ אָהָ  это :(לִפְנֵּי הָעֵּ  (= арон 

hа-брит), который называется также ָדֻתן רוֹ א הָעֵּ  (или просто דֻת  из-за (הָעֵּ

דֻתת חוֹ לוּ הָעֵּ  (= лухот hа-брит), которые находились в нем. 
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Но ведь еще даже не было приказа построить Мишкан. О каком ковчеге 

завета может идти здесь речь? 

 

Ибн Эзра (לב): эти три пасука должны были бы быть написаны после 

строительства Мишкана (потому что в пасуке לד написано об ָדֻתן רוֹ א הָעֵּ ), 

но они помещены здесь только потому, что эта парашá посвящена всем 

чудесам, которые происходили с маном. 
 

Т.е. этот приказ Моше и выполнение его Аhароном происходят не сейчас, через 

месяц после выхода из Мицраима, а уже после строительства Мишкана. Но это 

описание помещено здесь, а не в соответствующем ему хронологически месте, 

поскольку речь в данной парашé идет о мане, и Тора считает необходимым 

собрать в одном месте все, что касается мана, и на этом завершить рассказ о нем.  

Если бы Моше писал Тору в стиле современной литературы, то пасук לב он начал 

бы со слов: "В последствии, после строительства Мишкана, Моше сказал: 'Вот 

что приказал сделать Всевышний…'" 

 

ה עַ  (לה) ו אֶת־הַמָן֙ אַרְבָעִי֣ם שָנֶָׁ֔ כְלֹּ֤ ל אָָֽ ם אֶל־אֶרֶ֣ץ נוֹשָָ֑בֶת אֶת־הַמָן֙ ובְנֵי֣ יִשְרָאֵֹ֗ ד־בֹאֶָ֖
רֶץ כְנָָֽעַן׃ ה אִֶ֥ ם אֶל־קְצֵֶ֖ ו עַד־בֹאֶָ֕ כְלֶׁ֔  אָָֽ

 

"[И хотя сосуд с маном был сохранен для будущих поколений, но] бней Исраэль 

ели ман [только] сорок лет, до тех пор, пока не пришли в населенную страну; они 

ели ман вплоть до своего прихода к границам Эрец Кнаан". 
 

Это также сообщается здесь потому, что вся парашá посвящена всему, что связано 

с маном. 

וא׃  (לו) ה הָֽ אֵיפֶָ֖ ית הָָֽ מֶר עֲשִרִִ֥  }פ{וְהָעֶֹ֕
"А óмер – это десятая часть эйфá". 

 

Зачем именно тут упоминается, сколько это – עֹמֶר? И зачем вообще это 

упоминается? Что нам хотят этим сказать? 

 

Ибн Эзра: это упоминается, чтобы показать, что всем хватало этой 

порции. 

Даат микра: поскольку обычно, в большинстве мест в Танахе, עֹמֶר 

означает "связка колосьев", "сноп" (от слова  ְרמֵּ עַ ל  – "вязать колосья в 

снопы"), то теперь пасук объясняет, что в данном случае под словом עֹמֶר 

понимается мера объема для сыпучих тел. В соответствии с расчетом, 

который приводит Раши (согласно единицам измерений, принятым во 

времена хазаль), 1 יםיצִ בֵּ  43,2 = עֹמֶר יפָה 1)    = לֻגִין 72 = קַבִין 18 = סְאִין 3 =  אֵּ

יםיצִ בֵּ  432 ). В соответствии с современными единицами измерений это 

примерно два с половиной литра.  

 

ת בְנֵָֽי־יִשְרָאֵַ֧ל מִמִדְבַר־סִֶ֛ין לְמַסְ  א יז יִסְעו כָל־עֲדִַ֨ ָֽיַחֲנו֙ וֵַּ֠ ָ֑ה וַָֽ ם עַל־פִי֣ יְהוָ עֵיהֶֶ֖
ם׃  ת הָעָָֽ יִם לִשְתִֹ֥ ין מֶַ֖ ים וְאִֵ֥ יִם וְנִשְתֶָ֑ה  בבִרְפִידִֶׁ֔ נו מֶַ֖ ו תְנו־לִָ֥ ֹ֣אמְרֶׁ֔ ה וַי ָֹּֽ֤רֶב הָעָם֙ עִם־מֹשֶֶׁ֔ וַיָ

ון אֶת־יְהוָָֽה׃  י מַה־תְנַסֶ֖ ה מַה־תְרִיבון֙ עִמָדִֶׁ֔ ֹֹּ֤אמֶר לָהֶם֙ מֹשֶֶׁ֔ יִם וַיִצְ  גוַי א שָֹּ֤ם הָעָם֙ לַמֶַׁ֔ מִָ֨
ית אֹתִֶ֛י וְאֶת־בָנִַ֥י  יִם לְהָמִִ֥ עֱלִיתָ֣נו מִמִצְרֶַׁ֔ אמֶר לָֹּ֤מָה זֶה֙ הֶָֽ ֹֹ֗ ִ֥לֶן הָעֶָ֖ם עַל־מֹשֶָ֑ה וַי וַיָ
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א׃  ָֽ מָּ צָּ ַ֖י בַּ ַ֖ט  דוְאֶת־מִקְנַּ וֹד מְעַּ ֶּ֑ה עָ֥ זֶ ָ֣ם הַּ עָּ ה לָּ עֱשֶַ֖ ה אֶָֽ ָ֥ ר מָּ ָ֣ה לֵאמֹֹ֔ ַ֤ק מֹשֶה֙ אֶל־יְהוָּ יִצְעַּ וַּ
נִי׃  ָֽ ל  טְךֶׁ֗  הוּסְקָּ אֵֶּ֑ל וּמַּ ָ֣י יִשְרָּ ח אִתְךַ֖ מִזִקְנֵ ָ֥ ם וְקַּ עָֹּ֔ ָ֣י הָּ ה עֲבֹר֙ לִפְנֵ ה אֶל־מֹשֶֶׁ֗ אמֶר יְהוָָּ֜ ֹֹּ֨ י וַּ

ר הִכִַ֤יתָּ בוֹ֙  ׃  אֲשֶֹּ֨ כְתָּ ָֽ לָּ ָָֽֽדְךַ֖ וְהָּ ח בְיָּ ָ֥ ר קַּ יְאֹֹ֔ ם ואֶת־הַּ ָ֥ יך שָּ נֶֹּ֨ ָ֣י עֹמֵד֩ לְפָּ צוּר֮  הִנְנִ ל־הַּ ָֽ ׀ עַּ
ה לְעֵינֵַ֖י זִקְנֵָ֥י יִשְ  ש כֵן֙ מֹשֶֹ֔ ַ֤עַּ יַּ ֶּ֑ם וַּ עָּ ָ֣ה הָּ תָּ יִם וְשָּ ַ֖ וּ מִמֶֶּ֛נּוּ מַּ ָֽצְאָ֥ וּר וְיָּ צֶׁ֗ ל׃ בְחֹרֵב֒ וְהִכִָ֣יתָּ בַּ אֵָֽ  זרָּ

מָּ  א֙ שֵָ֣ם הַּ יִקְרָּ יבוַּ ל־רִָ֣ ֶּ֑ה עַּ ה וּמְרִיבָּ ַ֖ סָּ וֹם מַּ ר  קֹ֔ ה֙ לֵאמֹֹ֔ ַ֤ם אֶת־יְהוָּ ל נַּסֹתָּ ל וְעַֹּּ֨ אֵֶׁ֗ ָ֣י יִשְרָּ ׀ בְנֵ
יִן׃  ָֽ נוּ אִם־אָּ ֶּ֛ה בְקִרְבֵַ֖ ֵ֧ש יְהוָּ  }פ{הֲיֵ

______________________________________________________________________ 

 

ת בְנֵָֽי־יִשְ  (א) ֹּ֨ ל־עֲדַּ יִסְעוּ כָּ ים וַַּ֠ חֲנוּ֙ בִרְפִידִֹ֔ ָֽיַּ ָֽ ֶּ֑ה וַּ ל־פִָ֣י יְהוָּ ם עַּ סְעֵיהֶַ֖ ר־סִֶּ֛ין לְמַּ אֵֵ֧ל מִמִדְבַּ רָּ
ם׃ ָֽ עָּ ת הָּ יִם לִשְתָֹ֥ ַ֖ ין מַּ  וְאֵָ֥

 

"По приказу Всевышнего все общество бней Исраэль отправилось из пустыни 

Син в путь; и стали они лагерем в Рефидим, а там не было питьевой воды". 

 

Когда написано י ה'-עַל פִּ  – что это значит? 

 

"По приказу hа-Шема" – т.е. Всевышний дал указание Моше, а тот приказал бней 

Исраэль. Они остановились у Рефидим. Мы увидим дальше, что это место 

находится недалеко от горы Синай. 
 

Ибн Эзра: в парашат Масей перечислены все переходы по пустыне; и 

оттуда ясно, что между мидбар Син и Рефидим у них было еще три 

стоянки. Почему здесь это не упоминается? Это – дерех кцара: не 

упоминается то, что нам неважно для этой темы. י ה-עַל 'פִּ  – "по приказу 

Моше". 
 

Поэтому написано   םלְמַסְעֵיה  ("походы их") – т.е. было несколько переходов, 

которые здесь не упоминаются.  

 

Почему здесь перечисление всех переходов – тема не важная, а в парашат 

Масей эти стоянки да, упоминаются? Какой вывод можно сделать из этого о 

теме нашей парашú и о теме того места в книге Бемидбар? 

 

Здесь упоминаются только те стоянки, где происходили важные события, а 

характер парашат Масей – более хронологический. 

 

יִם וְנִשְתֶֶּ֑ה וַּ  (ב) ַ֖ נוּ מַּ ָ֥ וּ תְנוּ־לָּ ָֹ֣אמְרֹ֔ י ה וַּ ם֙ עִם־מֹשֶֹ֔ עָּ ַָֽ֤רֶב הָּ יָּ ה־תְרִיבוּן֙ וַּ ה מַּ הֶם֙ מֹשֶֹ֔ ַֹ֤אמֶר לָּ י
ָֽה׃ וּן אֶת־יְהוָּ ה־תְנַּסַ֖ י מַּ דִֹ֔  עִמָּ

 

ם ם עִּ עָּ ב הָּ ה, וַיֹאמְרוּ-וַיָּר  מֹש   – "[из-за этого] народ начал ругаться с Моше, требуя:" 

ה-תְנוּ  שְת  ם וְנִּ נוּ מַיִּ לָּ  – "дайте нам воды для питья!" 

ם מֹש   ה  ר לָּ הוַיֹאמ   – "а Моше ответил им:" 
י, מַה-מַה דִּ מָּ יבוּן עִּ ת-תְרִּ ה-תְנַסּוּן א  יְהוָּ  – "что вы ругаетесь со мной, зачем испытываете 

[терпение] Всевышнего?"; יבוּן  .древние формы окончания в иврите – תְנַסּוּן ,תְרִּ
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Непонятно, какой реакции от народа ждал Моше. Их требование представляется 

вполне справедливым: отсутствие воды в жарком климате – это не шутка. Люди 

начали бы умирать к вечеру. 

 

Что хочет сказать Моше своим ответом? 

 

Ибн Эзра: Моше ответил народу: "Что вы ругаетесь со мной? Давайте все 

вместе взовем к Всевышнему!" 

Сфорно: "Что вы ругаетесь со мной? Разве вы не знаете, что я делаю то, 

что мне приказано? Если вы ругаетесь со мной, чтобы испытать Того, Кто 

меня послал, то вам же хуже будет!" 

р.Ш.Р.Гирш: "Вы же знаете, что это не я привел вас в это место, а 

Всевышний. И вы уже видели более чем достаточно деяний Всевышнего, 

чтобы ваши сердца могли быть спокойны и уверенны, что Он не 

умертвит вас жаждой. В обычных условиях ваши требования были бы 

справедливы". 

 

ָ֥לֶ  (ג) יָּ יִם וַּ מַֹּ֔ ם֙ לַּ עָּ ַ֤ם הָּ א שָּ יִצְמָֹּּ֨ יִם וַּ ֹ֔ ָ֣נוּ מִמִצְרַּ עֱלִיתָּ ה זֶה֙ הֶָֽ ַ֤מָּ אמֶר לָּ ֶֹׁ֗ י ל־מֹשֶֶּ֑ה וַּ ַ֖ם עַּ עָּ ן הָּ
א׃ ָֽ מָּ צָּ ַ֖י בַּ ָ֥י וְאֶת־מִקְנַּ נַּ ית אֹתִֶּ֛י וְאֶת־בָּ מִָ֥  לְהָּ

 

"А [между тем] народ [продолжал] страдать от жажды, [поэтому] народ стал 

роптать на Моше: 'Для чего ты вывел нас из Мицраима? [Не для того ли] чтобы 

уморить нас и наших детей, и скот от жажды?!'" 
 

Снова народ сокрушается о том, что они вышли из Мицраима – уже третий раз! 

Первый раз – перед переходом через море, когда увидели армию фараона. Второй 

раз – когда у них не было еды, до появления мана. 

 

נִי׃ (ד) ָֽ ל  ַ֖ט וּסְקָּ וֹד מְעַּ ֶּ֑ה עָ֥ זֶ ָ֣ם הַּ עָּ ה לָּ עֱשֶַ֖ ה אֶָֽ ָ֥ ר מָּ ָ֣ה לֵאמֹֹ֔ ַ֤ק מֹשֶה֙ אֶל־יְהוָּ יִצְעַּ  וַּ
 

"[Тогда] возопил Моше к Всевышнему: 'Что мне делать с этим народом? Еще 

немного и закидают меня камнями!'". 
  

Даат микра: вопрос Моше "что мне делать с этим народом?" несет 

двойной смысл: а) "Как мне найти воду, чтобы напоить народ?"; б) "Что 

мне делать, чтобы успокоить этот народ?" 

 

Тут слышится, что была действительно серьезная угроза жизни Моше, или 

это просто преувеличение? 

 

Ибн Эзра: это преувеличение: "Если бы у них была возможность, они бы 

расправились со мной". 

Даат микра: также и вторую часть слов Моше можно понять двояко: а) 

"Страдания народа настолько велики, что из-за этого они могут забросать 

меня камнями", – это преувеличение, целью которого является выразить 

тяжесть страданий бней Исраэль. В соответствии с этим объяснением, 

здесь нет никакого упрека в адрес бней Исраэль. б) "Их раздражение и 

злость на меня настолько велики, что они могут забросать меня 

камнями". В соответствии с этим объяснением здесь содержится упрек в 
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адрес бней Исраэль и некий изъян у Моше: он жалуется, в основном, на 

свои собственные страдания и упрекает за это бней Исраэль, вместо того, 

чтобы прямо умолять Всевышнего, чтобы Он дал народу воду. 

 

ר  (ה) טְךֶׁ֗ אֲשֶֹּ֨ אֵֶּ֑ל וּמַּ ָ֣י יִשְרָּ ח אִתְךַ֖ מִזִקְנֵ ָ֥ ם וְקַּ עָֹּ֔ ָ֣י הָּ ה עֲבֹר֙ לִפְנֵ ה אֶל־מֹשֶֶׁ֗ אמֶר יְהוָָּ֜ ֹֹּ֨ י וַּ
׃ כְתָּ ָֽ לָּ ָָֽֽדְךַ֖ וְהָּ ח בְיָּ ָ֥ ר קַּ יְאֹֹ֔  הִכִַ֤יתָּ בוֹ֙ אֶת־הַּ

 

"И сказал Всевышний Моше: 'Пройди перед народом (= выйди на виду у всех) и 

возьми с собой старейшин Исраэля, а также возьми свой посох, которым ты 

поразил Нил, и ступай [куда Я укажу]'". 

 

Что значит ם עָּ פְנֵי הָּ  ?עֲבֹר לִּ

 

Очевидно, это значит "выйти из того места, где они остановились, и пойти в 

сторону горы Хорев, и там будет дана вода". Очевидно, народ не идет к горе 

Хорев – Моше добывает воду, и она, образуя поток, достигает Рефидим: ведь 

народ еще не подошел к горе Хорев (см. следующий пасук). 
 

Рамбан: смысл этого пасука в том, что народ находился в Рефидим, а 

скала, из которой надо было добыть воду – находилась в Хореве. Хорев – 

это гора Синай, по мнению хазаль, или название местности, где 

находился город поблизости от горы, по моему мнению, как я объясню 

это (Шмот 19, 1; Дварим 1, 6). Поэтому Моше должен был двигаться 

перед народом, чтобы перейти из Рефидим в Хорев – примерно на 

расстоянии одной-двух парса
1
.   

Даат микра: это означает: "Выйди из лагеря и иди в ту сторону, куда они 

должны двигаться – к горе Синай, она же Хорев". Смысл этих слов в том, 

что Моше должен пройти так, чтобы весь народ видел его, и при этом он 

не должен опасаться, что они забросают его камнями. И он не должен 

пройти в одиночестве, но взять с собой старейшин – руководителей – 

народа. Это должно быть сделано для того, чтобы успокоить народ, 

который сердится на Моше, а также для того, чтобы они своими глазами 

увидели чудо добывания воды и славу Всевышнего, и признали бы, что 

Всевышний находится среди них. 

 

Почему посох здесь упоминается как тот, которым Моше ударил Нил, т.е. 

превратил его в кровь? 

 

Здесь – первый раз, когда посох используется для "воспитания" народа: до сих 

пор он использовался только против египтян. В дальнейшем он будет 

использоваться часто.  
 

Раши: (Моше жаловался, что они хотят закидать его камнями. 

Всевышний сказал ему:) "Давай, пройди перед народом – посмотрим, 

сделают ли они это или нет – что же ты возводишь на народ 

напраслину?!" (Мидраш Танхума 22). [А почему написано:] "Посох, 

которым ты ударил по Нилу"? Потому что народ думал, что посох 

                                                           
1
 Парсá – мера длины, равная 4 миль, где 1 миль = 2000 амот. Т.е. 1 парса ≈ 4 км. 
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предназначен только для наказаний. Теперь же они увидят, что он 

годится также и для благих дел: посох, который превратил воду в кровь, 

теперь добывает воду, необходимую для питья (Мехильта, ва-йиса 6). 
 

Это показывает, что не в посохе дело, а в том, кто велел взять посох. 
 

Кто превратил воду в кровь – Моше или Аhарон? Аhарон – именно он ударил 

посохом воду в Ниле (Шмот 7, 29).  

 

Почему же написано про Моше: "Которым ты ударил"? 

 

Ибн Эзра: Потому что это было сделано по приказу Моше. 
 

То, что сделано по чьему-либо приказу – считается, как будто бы он сам это 

сделал. Сравните: 

רְכַבְתוֹ  - אְסֹר יוֹסֵף מ   Йосеф запряг колесницу": слуги запрягли" – (Берешит 46, 29) וַי 

по приказу Йосефа; 

ת - ן שְלֹמֹה א  ב  ת-וַיִּ הַבַיִּ  (Млахим 1 6, 14) – "Шломо построил Храм": строители 

построили по приказу Шломо. 
 

Сфорно: Моше должен был пройти перед народом – на глазах у народа –  

и взять с собой старейшин, чтобы все увидели, что Моше старается для 

них, и тем самым подавить бунт против него. 

 

ם (ו) ָ֥ יך שָּ נֶֹּ֨ ָ֣י עֹמֵד֩ לְפָּ צֶׁ֗  הִנְנִ צוּר֮ בְחֹרֵב֒ וְהִכִָ֣יתָּ בַּ ל־הַּ ָֽ ָ֣ה ׀ עַּ תָּ יִם וְשָּ ַ֖ וּ מִמֶֶּ֛נּוּ מַּ ָֽצְאָ֥ וּר וְיָּ
ל׃ אֵָֽ ה לְעֵינֵַ֖י זִקְנֵָ֥י יִשְרָּ ש כֵן֙ מֹשֶֹ֔ ַ֤עַּ יַּ ֶּ֑ם וַּ עָּ  הָּ

 

"Вот Я стою перед тобой (= Я буду ждать тебя) там, на большой скале, в Хореве: 

когда ты ударишь по этой скале, то из нее польется вода, так что народ [сможет 

вдоволь] напиться; и Моше так и сделал, на глазах у старейшин Исраэля". 
 

Т.е. не весь народ присутствовал при добывании воды из скалы, а только 

старейшины. 
 

Во-первых, здесь упоминается, что вода вышла из места, которое называется 

Хорев – но ведь так называется гора Синай! Или, по крайней мере, район горы 

Синай. Т.е. получается, что Рефидим – неподалеку от горы Синай. 

 

Что значит "Всевышний стоит на скале"? 

 

Т.е. на этой скале проявится кевод hа-Шем: "Все получится так, как Я велел тебе 

делать". 
 

Ибн Эзра: не Всевышний стоит там, а его кóах и гвурá (т.е. то, как hа-

Шем проявляется – исполняет обещанное). 

 

Почему это называется коах и гвура? 

 

Потому что подобное явление в наших глазах называется коах у-гвура – "сила, 

мощь". Это означает, что происходит такое событие, что если бы кто-то другой 

это сделал, то мы бы сказали, что у него много силы. Надо понять, что текст 

говорит с нашей, человеческой точки зрения. 
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Расаг: "hа-Шем стоит" – означает, что там стоит симáн (некий знак) от 

Него (т.е. скала, которая даст воду). 

Даат микра: ָנ יך י עֹמֵד לְפָּ נְנִּ  как будто "стоит": это означает, что на скале – הִּ

Моше должен увидеть кевод hа-Шем, т.е. огненный или облачный столб. 

צְא נּוּ וּוְיָָּֽ מ  ם מִּ מַיִּ  – удар по скале приведет к тому, что из нее потечет вода. 

תָּ  ם הוְשָּ עָּ הָּ  – "и народ будет пить эту воду": т.е. воды будет настолько 

много, что будет достаточно, чтобы напоить весь народ – в противовес 

тому, что было написано в начале: "И не было воды, чтобы напоить 

народ" (пасук א). Это означает, что вода, вышедшая из скалы в Хореве, 

образует поток, спускающийся с горы и доходящий до Рефидим. Так что 

бней Исраэль, которые стоят там станом, будут пить воду из этого 

потока. Возможно, что это именно тот "поток, спускающийся с горы", 

который упоминается в Дварим 9, 21.    

 

יב (ז) ל־רִָ֣ ֶּ֑ה עַּ ה וּמְרִיבָּ ַ֖ סָּ וֹם מַּ קֹ֔ מָּ א֙ שֵָ֣ם הַּ יִקְרָּ ה֙  וַּ ַ֤ם אֶת־יְהוָּ ל נַּסֹתָּ ל וְעַֹּּ֨ אֵֶׁ֗ ָ֣י יִשְרָּ ׀ בְנֵ
יִן׃  ָֽ נוּ אִם־אָּ ֶּ֛ה בְקִרְבֵַ֖ ֵ֧ש יְהוָּ ר הֲיֵ  }פ{לֵאמֹֹ֔

 

ה יבָּ ה וּמְרִּ קוֹם, מַסָּּ א שֵם הַמָּ קְרָּ ה וּמְ  и назвали это место" – וַיִּ המַסָּּ יבָּ רִּ ה ;" תסוֹ נַ לְ  от – מַסָּּ  

("испытание" или "воспитание"), ה יבָּ  ?вражда"; почему так назвали это место" – מְרִּ

אֵל-עַל שְרָּ יב בְנֵי יִּ רִּ  – "из-за того, что бней Исраэль бунтовали там" 

ת ם א  ה לֵאמֹר-וְעַל נַסֹּתָּ יְהוָּ  – "испытывая [терпение] Всевышнего:"; לֵאמֹר – означает 

здесь двоеточие (т.е. "каким образом?"), а не "говоря" 

ם רְבֵנוּ, אִּ ה בְקִּ ן-הֲיֵש יְהוָּ אָיִּ  – "есть ли Всевышний среди нас, или нет?" 

 

Они действительно спрашивали: "Есть ли hа-Шем среди нас или нет?" Они 

говорили такие слова? Или пасук таким образом характеризует их 

поведение? 

 

Они не говорили эти слова, но их поведение показывало, что они сомневаются – 

есть ли Всевышний среди них или нет. Действия человека зачастую говорят 

лучше, чем слова, сравните: 

ה - לְחַן יְהוָּ ם, שֻׁ רְכ  אֱמָּ ה הוּא ב  בְז  נִּ  (Малахи 1, 7) – Всевышний гневается на коhаним, 

которые говорят: "Жертвенник Всевышнего презрен". Коhаним действительно 

скажут, что жертвенник Всевышнего презрен? Объясняет Малахи, каким образом 

они это "говорят" (там же): ים עַל ישִּ זְ -מַגִּ ם מְגֹאָלמִּ ח  י ל  בְחִּ  – потому что приносят 

жертву некашерную, или там работают коhаним с телесными пороками, или не в 

кашерной одежде. Этим самым – своим поведением – они "говорят", что 

жертвенник Всевышнего презрен. Поведение бней Исраэль раскрывает их 

истинное отношение к Всевышнему. 

 

ם׃ ח ל בִרְפִידִָֽ אֵַ֖ ָ֥חֶם עִם־יִשְרָּ יִלָּ לֵֶּ֑ק וַּ א עֲמָּ ַֹ֖ ב יָּ ָ֣נוּ  ט וַּ ר־לָּ ֙ בְחַּ עַּ אמֶר מֹשֶַ֤ה אֶל־יְהוֹש ֹּ֨ ֹֹּ֨ י וַּ
אֱלֹהִַ֖  ָֽ טֵָ֥ה הָּ ה וּמַּ גִבְעָֹּ֔ אש הַּ ָֹ֣ ל־ר ב֙ עַּ נֹכִַ֤י נִצָּ ָֽ ר אָּ חֶָּׁ֗ לֵֶּ֑ק מָּ עֲמָּ ָֽ חֵָ֣ם בַּ א הִלָּ ים וְצֵַ֖ שִֹ֔ י׃אֲנָּ דִָֽ  י ים בְיָּ

אש  ָֹ֥ וּ ר לַ֖ וּר עָּ ן וְחֹ֔ הֲרָֹ֣ ָֽ לֵֶּ֑ק וּמֹשֶה֙ אַּ עֲמָּ ָֽ ם בַּ חֵַ֖ ה לְהִלָּ ר־לוֹ֙ מֹשֶֹ֔ מַּ ָֽ אֲשֶַ֤ר אָּ ָֽ עַּ כַּ ש יְהוֹש ֶׁ֗ ָ֣עַּ יַּ וַּ
ה׃  ָֽ גִבְעָּ ָ֥  יאהַּ בַּ וֹ וְגָּ ֶּ֛יחַּ יָּדַ֖ נִ ר יָּ אֲשֶָ֥ ָֽ אֵֶּ֑ל וְכַּ ָ֣ר יִשְרָּ וֹ וְגָּבַּ ים מֹשֶֶּ֛ה יָּדַ֖ רִָ֥ ר יָּ אֲשֶֹּ֨ ָֽ ה כַּ יֶָּׁ֗ ק׃ וְהָּ לֵָֽ ר עֲמָּ

וּ בְיָּ  יב מְכָ֣ ָֽ וּר תָּ ן וְחָ֜ הֲרֹֹּ֨ ָֽ לֶֶּ֑יהָּ וְאַּ ָ֣שֶב עָּ יֵ יו וַּ ַ֖ חְתָּ שִָ֥ימוּ תַּ יָּ יִקְחוּ־אֶֶּ֛בֶן וַּ ים וַּ י מֹשֶה֙ כְבֵדִֹ֔ יו וִידֵַ֤ ֶׁ֗ דָּ
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מֶש׃  ָֽ שָּ א הַּ ָֹ֥ ד־ב ַ֖ה עַּ יו אֱמוּנָּ ֶּ֛ דָּ י יָּ יְהִָ֥ ד וַּ ָ֣ה אֶחָֹּ֔ ד֙ וּמִזֶ ַ֤ה אֶחָּ ֶּ֛עַּ  יגמִזֶ ש יְהוֹש  ָֽחֲלֵֹ֧ יַּ לֵָ֥ק  וַּ אֶת־עֲמָּ
רֶב׃  ָֽ וֹ לְפִי־חָּ מַ֖  }פ{וְאֶת־עַּ

______________________________________________________________________ 

 

ם׃ (ח) ל בִרְפִידִָֽ אֵַ֖ ָ֥חֶם עִם־יִשְרָּ יִלָּ לֵֶּ֑ק וַּ א עֲמָּ ַֹ֖ ב יָּ  וַּ
 

ם ם עִּ ח  לָּ לֵק; וַיִּ ם-וַיָּבֹא עֲמָּ ידִּ רְפִּ אֵל בִּ שְרָּ יִּ  – "[вдруг] пришел Амалек и напал на Исраэль в 

Рефидиме"; לֵק  ,народ, родоначальником которого является потомок Эсава – עֲמָּ

либо народ, по имени которого был назван потомок Эсава (см. Берешит 14, 7; 36, 

12); по мнению Э.Великовского, амалекитяне – это гиксосы, которые во время 

Исхода двигались с востока на запад, завоевали Мицраим и правили там около 

500 лет (см. вступительную статью о проблемах хронологии Исхода). 
 

Рефидим – это то место, где бней Исраэль требовали воды. А рассказ про 

нападение амалекитян идет сразу за тем, что они требовали там воды. 

 

Эти два рассказа как-то связаны один с другим? 

 

Всем известно, что на это ответили хазаль: бней Исраэль сомневались во 

Всевышнем – и вот наказание: пришел Амалек и воевал с ними. 
 

Раши: когда их кто-то кусает, они будут взывать к Всевышнему и 

поймут, что Он с ними. 
 

Эта идея, безусловно, верная. Смихýт парши  т (мидраш смухúн – на языке 

Талмуда) – одно из важных правил для понимания текста, используется и хазаль, 

и классическими комментаторами, и современными исследователями. Важно 

понимать, почему одна парашá следует за другой.  
  

Сфорно: Амалекитяне, которые были народом грабителей, использовали 

то, что в стане у евреев был бунт, голод и жажда, и напали на них 
 

Т.е. амалекитяне поняли, что сейчас удобный момент напасть на них. Откуда 

Сфорно приводит подтверждение этому? В книге Дварим 25, 17-19 написано, что 

Амалек напал и перебил всех отстающих.  ַגֵע יֵף וְיָּ  голодный и усталый". Почему" = עָּ

в нашей парашé это не написано? Потому что из предыдущего отрывка, 

связанного с водой, мы уже поняли, что люди страдали от жажды. 
  

Даат микра: возможно, что амалекитяне также страдали от жажды и 

намеревались отогнать бней Исраэль от Рефидим, чтобы они сами смогли 

напиться водой, которую добыл Моше. По другому мнению, 

амалекитяне, которые занимали южную границу Эрец Кнаан, услышали о 

выходе бней Исраэль из Мицраима и их намерении захватить Эрец 

Кнаан. И поэтому они решили нанести превентивный удар, пока еще бней 

Исраэль были далеки от их границы. 
 

Возможно также (если амалекитяне – это гиксосы), что амалекитяне, узнав о 

разрухе в Мицраиме и гибели египетской армии, решили захватить и разграбить 

эту страну, и двинулись на запад. Их маршрут пересекся с маршрутом бней 

Исраэль.   
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Даат микра: из тех намеков, которые проглядывают в псуким – как 

здесь, так и в других местах в Танахе – можно сказать, что испытания, о 

которых здесь идет речь, были обоюдными: Всевышний испытывал 

Исраэль, а Исраэль испытывал Всевышнего. Всевышний испытывал 

народ двумя путями: а) приводил их в затруднительное положение, чтобы 

проверить – станут ли они взывать к Нему о спасении или будут 

жаловаться и укорять Его; б) либо Он давал им заповеди и проверял – 

будут ли они исполнять их или нет. 

Испытание [терпения] Всевышнего со стороны бней Исраэль имеет 

несколько граней. Некоторые из них сомневались, был ли исход из 

Мицраима им на благо или во зло. Одновременно с этим они 

сомневались, действительно ли это Всевышний вывел их из Мицраима 

своей силой или, может быть, Моше и Аhарон сделали это по своей 

инициативе. В соответствии с этим есть такие, которые жалуются, что 

Всевышний вывел их из Мицраима во зло им, и есть такие, которые 

жалуются, что Моше и  Аhарон желают им зла, и поэтому они вывели их 

из Мицраима. При этом бней Исраэль преувеличивают в утверждениях о 

том, как хорошо было им в Мицраиме, и забывают о тяжести рабства. 

Они говорят, что в Мицраиме у них было вдоволь превосходной еды, и 

что они предпочитают смерть в сытости, смерти от голода… Другие 

сомневались в том, продолжает ли Всевышний быть с ними после того, 

как Он вывел их из Мицраима, или, может быть, Он оставил их на 

произвол судьбы, потому что не желает иметь с ними никаких дел… 

Похоже, что с момента выхода из Мицраима и до прихода к горе Синай 

семь раз испытывали бней Исраэль Всевышнего и бунтовали против 

Него: а) на ям суф (Шмот 14, 11) ; б) в оазисе Мара (там же 15, 24); в) 

перед появлением мана (там же 16, 3); г) когда оставили ман до утра 

(там же, 20); д) когда вышли собирать ман в шаббат (там же, 27); е) в 

Рефидим. Седьмым стала история с золотым теленком (там же 32, 1). 

После шестого испытания бней Исраэль были наказаны набегом 

амлекитян, так что смогли убедиться собственными глазами – есть среди 

них Всевышний или нет: когда Моше поднимал руки кверху, то брали 

верх бней Исраэль. Это доказательство – что "есть Всевышний среди нас" 

– стало последним этапом в подготовке к событиям возле горы Синай, 

когда весь народ увидел кевод hа-Шем на горе… 

 

ָֽ  (ט) ר אָּ חֶָּׁ֗ לֵֶּ֑ק מָּ עֲמָּ ָֽ חֵָ֣ם בַּ א הִלָּ ים וְצֵַ֖ שִֹ֔ ָ֣נוּ אֲנָּ ר־לָּ ֙ בְחַּ עַּ אמֶר מֹשֶַ֤ה אֶל־יְהוֹש ֹּ֨ ֹֹּ֨ י ב֙ וַּ נֹכִַ֤י נִצָּ
י׃ דִָֽ ים בְיָּ אֱלֹהִַ֖ ָֽ ה הָּ טֵָ֥ ה וּמַּ גִבְעָֹּ֔ אש הַּ ָֹ֣ ל־ר  עַּ

 

"И сказал Моше Йеhошуа: 'Отбери людей и выходи воевать с Амалеком. Завтра я 

встану на вершине холма, держа в руке посох Всесильного'". 

 

Почему Моше обращается именно к Йеhошуа? Что мы можем отсюда учить 

по поводу самого Йеhошуа? 

 

Даат микра: Тора не объясняет здесь, кто такой Йеhошуа, потому что 

она полагает, что это известно всему Исраэлю: Йеhошуа – приближенный 
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Моше, т.е. самый выдающийся из его учеников, который владеет 

военным искусством и достоин встать во главе армии.  

 

Почему посох называется ים אֱלֹהִּ  ?מַטֵה הָּ

 

Посох, с помощью которого Всевышний делает всякие явления. 
 

 Ункелос: посох, с которым происходили чудеса от hа-Шема. 
 

Написано: "А ты собери людей и воюй с Амалеком". Сравните это с Дварим 25, 

17-18: "Помни, что сделал тебе Амалек в пути, когда уходили вы из Мицраима. 

Как застал он тебя в пути и перебил у тебя всех ослабевших, что позади тебя; а ты 

был изнурен и утомлен, и не побоялся он Всесильного…" Вроде бы, Амалек 

напал, причем неожиданно, и перебил всех отстающих и слабых. А тут мы видим, 

что Моше сам планирует эту войну. 

 

Кто на кого напал? Исраэль на Амалека или Амалек на Исраэля? 

 

Очевидно, что Амалек напал на них первый, а на следующий день бней Исраэль 

решили нанести ответный удар и напали на Амалека. Т.е. тут было два 

столкновения. Сразиться с Амалеком было необходимо, чтобы прекратились его 

нападения. Нападение на бней Исраэль не должно остаться безответным. 

 

hалаха 
 

Если неевреи осадили еврейское селение, то в случае, когда [очевидно, что] их 

целью является только грабеж, не нарушают из-за них шаббат и не воюют с ними. 

Но если это – пограничный город, то даже если целью нападающих была кража 

сена и соломы, выходят против них с оружием и [для этого] нарушают шаббат. И 

в любом месте, если нападающие намерены убивать, или начали войну, или 

осадили город, и мы не знаем их намерений, то выходят против них с оружием, 

нарушая шаббат. И заповедь на всех евреях, которые могут прийти [на помощь 

этому городу], выйти [с оружием] и помочь своим братьям, которые в осаде, и 

спасти их из рук врагов в шаббат; запрещено задерживаться [с выходом на войну] 

до исхода шаббата (Мишне Тора, hильхот шаббат 2, 23). 

 

חֵַ֖  (י) ה לְהִלָּ ר־לוֹ֙ מֹשֶֹ֔ מַּ ָֽ אֲשֶַ֤ר אָּ ָֽ עַּ כַּ ש יְהוֹש ֶׁ֗ ָ֣עַּ יַּ אש וַּ ָֹ֥ וּ ר לַ֖ וּר עָּ ן וְחֹ֔ הֲרָֹ֣ ָֽ לֵֶּ֑ק וּמֹשֶה֙ אַּ עֲמָּ ָֽ ם בַּ
ה׃ ָֽ גִבְעָּ  הַּ

 

"И Йеhошуа сделал все, как приказал ему Моше, чтобы воевать с Амалеком; а 

Моше, Аhарон и Хур поднялись на вершину высотки". 
 

Ибн Эзра кацар (ט): это была гора Хорев, она же Синай – это все было в 

том же районе Рефидим. И пусть не покажется это тебе странным (из-за 

того, что написано, что они вышли из Рефидим и пришли в пустыню 

Синай): ведь лагерь бней Исраэль был очень большим, так что когда те, 

кто шел первыми, достигали места очередной стоянки, хвост колонны все 

еще выходил с предыдущей стоянки.  
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Рамбан не согласен с Ибн Эзрой: он считает, что Хорев – это название района 

(или населенного пункта), а Синай – название горы (выше, пасук ה). 
 

По поводу Хура: Хур здесь упоминается первый раз, и из текста не ясно, кто это 

такой. Существуют три объяснения: 
 

1) по Диврей hа-ямим 1 2, 19 – Хур – сын Калева бен Хецрона. 

2) Согласно мидрашу, Хур – сын Мирьям, поэтому сказали в Талмуде, что 

Калев – муж Мирьям (Сота 11б, см. Раши там).  

3) Йосеф Флавий пишет, что Хур был мужем Мирьям. 

 

ק׃ (יא) לֵָֽ ר עֲמָּ ָ֥ וֹ וְגָּבַּ ֶּ֛יחַּ יָּדַ֖ נִ ר יָּ אֲשֶָ֥ ָֽ אֵֶּ֑ל וְכַּ ָ֣ר יִשְרָּ וֹ וְגָּבַּ ים מֹשֶֶּ֛ה יָּדַ֖ רִָ֥ ר יָּ אֲשֶֹּ֨ ָֽ ה כַּ יֶָּׁ֗  וְהָּ
 

"И дело было так: когда Моше поднимал руку, то одолевал Исраэль, а когда 

опускал руку, то одолевал Амалек". 
 

וּ  (יב) מְכָ֣ ָֽ וּר תָּ ן וְחָ֜ הֲרֹֹּ֨ ָֽ לֶֶּ֑יהָּ וְאַּ ָ֣שֶב עָּ יֵ יו וַּ ַ֖ חְתָּ שִָ֥ימוּ תַּ יָּ יִקְחוּ־אֶֶּ֛בֶן וַּ ים וַּ י מֹשֶה֙ כְבֵדִֹ֔ וִידֵַ֤
מֶש׃ ָֽ שָּ א הַּ ָֹ֥ ד־ב ַ֖ה עַּ יו אֱמוּנָּ ֶּ֛ י יָּדָּ יְהִָ֥ ד וַּ ָ֣ה אֶחָֹּ֔ ד֙ וּמִזֶ ַ֤ה אֶחָּ יו מִזֶ ֶׁ֗  בְיָּדָּ

 

ים ה כְבֵדִּ ידֵי מֹש   Моше было тяжело [постоянно держать] руки [поднятыми" – וִּ

кверху]" 
קְחוּ יהָּ -וַיִּ ל  ב עָּ יו וַיֵש  ימוּ תַחְתָּ ן וַיָּשִּ ב  א   – "[поэтому] они взяли камень, подложили под 

него, и он сел на него" 

ד חָּ ה א  ז  ד וּמִּ חָּ ה א  ז  יו, מִּ דָּ מְכוּ בְיָּ  – а Аhарон и Хур поддерживали его руки" – וְאַהֲרֹן וְחוּר תָּ

один с одной, а второй – с другой стороны" 

יו אֱמוּנָּה, עַד דָּ י יָּ ש-וַיְהִּ מ  בֹא הַשָּ  – "и [таким образом] руки [Моше] были [все время] 

подняты кверху вплоть до захода солнца"; אֱמוּנָּה – от   וֹתנמָּ אֱ נ  ("верные, крепкие"). 

 

Объясните, при чем тут руки Моше? Это молитва? Как это влияло на народ? 

Если это молитва Моше к Всевышнему, то почему он должен находиться на 

горе? К тому же, он может молиться и без поднятия рук. 

 

Моше делал это для поднятия боевого духа войск. 
 

Рашбам ( אי ): таким образом управляют войсками: когда знамя поднято, 

то все наступают, а когда знамя падает, то обычно отступают и спасаются 

бегством. 

Рамбан: это было для укрепления морального духа воинов: они видели, 

что Моше за них молится. 

Ибн Эзра (יא): некоторые говорят, что это было подобно знамени. Если 

так, то можно было бы привязать знамя на палку и воткнуть в землю. 

Моше молился Всевышнему. 

Ибн Эзра кацар (יא): Моше поднимает этот посох так же, как Йеhошуа 

поднимает копье.  
 

В книге Йеhошуа 8 описывается война с городом Ай: написано, что засада сидела 

за городом, а народ стал отступать, тем самым выманивая защитников Ая наружу. 

Потом Йеhошуа протянул копье вперед: это было знаком и для засады, и для 

своих отступающих нападать (псуким 18-19). Т.е. манипуляции посохом здесь – 

это управление действиями войск: когда Моше поднимал посох – народ знал, что 

надо нападать, а когда опускал – надо было отступать, заманивать. 
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Ибн Эзра кацар (продолжает): А некоторые говорят, что Моше простер 

руки в молитве. 
 

Все эти объяснения можно объединить: Моше – тот, кто вывел их из Мицраима и 

сделал все эти чудеса (и все это с этим посохом) – он лично стоит на горе и 

руководит народом, указывая им, куда нападать (на тот или на другой фланг) 

когда отступать, и когда наступать. И когда он им указывает нападать, то руки 

надо держать непрерывно поднятыми, чтобы народ видел, что надо осуществлять 

постоянный натиск на врага и гнать его без остановки – до захода солнца. 
 

"Побеждает Амалек" можно понять по-разному: так же, например, как 

"наступали, побеждали" жители Ая: бней Исраэль отступали, и те преследовали 

их и думали, что они побеждают. 

 

Агада 
 

"Когда Моше поднимал руку, то одолевал Исраэль" – да разве же от рук Моше 

зависит победа или поражение на войне? Нет, [Тора] хочет сказать тебе: все 

время, пока бней Исраэль смотрели ввысь и смиряли сердца перед своим Отцом в 

небесах – они побеждали, а если нет – терпели поражение (Мишна, Рош hа-шана 

3, 8). 

Что хочет сказать агада?  
 

Эта агада – воспитательная. Она хочет сказать, что победа или поражение на 

войне зависят не только от численности войска, его обученности и технического 

оснащения, но, в первую очередь, от помощи Всевышнего. А Всевышний 

помогает тем, кто признает Его своим господином и принимает на себя бремя Его 

заповедей. 
 

רֶב׃ וַּ  (יג) ָֽ וֹ לְפִי־חָּ מַ֖ לֵָ֥ק וְאֶת־עַּ ֶּ֛עַּ אֶת־עֲמָּ ש יְהוֹש  ָֽחֲלֵֹ֧  }פ{יַּ
 

ת עַ א  ת-וַיַחֲלֹש יְהוֹשֻׁ לֵק וְא  י-עֲמָּ ב-עַמוֹ, לְפִּ ר  חָּ  – "[в результате] сражения Йеhошуа וַיַחֲלֹש 
Амалека и его народ силой меча"; י ב-לְפִּ ר  חָּ  – острая сторона лезвия меча 

называется ה   .этим "ртом" меч как бы "пожирает" свои жертвы :("рот") פ 

 

Что значит וַיַחֲלֹש? 

 

Рашбам: "победил их" – подобно тому, как написано: ה עֲנוֹת וֹלק חֲלוּשָּ  – 

"крик побежденных" (Шмот 32, 18).  

Ибн Эзра: "ослабил". 

р.Ш.Р.Гирш: Йеhошуа лишь ослабил амалекитян, и только в отдаленном 

будущем они будут окончательно повержены. Ведь и Исраэль пока еще 

не достиг полноты своего совершенства. Противостояние с Амалеком 

требуется для воспитания Исраэля и развития его сущности, до тех пор, 

пока он не достигнет совершенства. 

Даат микра: וַיַחֲלֹש – "одолел его и сделал слабым". Победитель на войне 

называется בוֹר  Возможно также, что смысл слова .חַלָּש – а побежденный ,גִּ

חֱלָּש :здесь – "предал их смерти", сравните וַיַחֲלֹש ר יָּמוּת, וַי  ב   – (Иов 14, 10) וְג 

"а человек умирает и изнемогает".  
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Йеhошуа победил амалекитян, ослабив их настолько, что те больше не решались 

нападать на бней Исраэль. После этого их пути на время разошлись. Но 

амалекитяне оставались сильным племенем еще несколько веков.  
 

Кого одолел Йеhошуа? "Амалека и его народ". Получается, что "амалек" – это не 

историческое название народа, а только лишь имя одного из их вождей, который 

жил в эпоху выхода из Мицраима, и который напал на бней Исраэль. После этого 

весь этот народ прозвали "амалек", и весь район, где они жили, прозвали 

"амалек", и на все поколения сохранилось название народа "амалек", хотя в то 

время они, может быть, назывались по-другому. (Согласно И. Великовскому, 

египтяне называли их аму.) С другой стороны, выражение амалек вэ-амо 

("Амалек и его народ") подобно выражению пар'о вэ-амо – т.е. слово амалек, 

может быть, является титулом правителя, а не личным именем. Хотя, скорее 

всего, титул их царя был агаг (см. Бемидбар 24, 7; Шмуэль 1 15, 8; Эстер 9, 24 – 

об Амане сказано, что он был hа-агаги – т.е. "из царского дома"). 

 

Как еще можно объяснить фразу ת ת-א  לֵק וְא  עַמוֹ -עֲמָּ ? 

 

Даат микра: ת לֵק וְא  עַמוֹ -עֲמָּ  – представляет собой ד חָּ הֵם א  ם ש   .т.е :שְנַיִּ

"амалекитянский народ". По другому объяснению, это означает 

"амалекитян и другие народы, которые к нему присоединились". 

 

ה אֶמְחֶה֙  יד חַֹ֤ י־מָּ ֶּ֑עַּ כִָֽ ָ֣י יְהוֹש  זְנֵ פֶר וְשִַ֖ים בְאָּ סֵֹ֔ רוֹן֙ בַּ ַֹ֤את זִכָּ ב ז ה כְתֹֹּ֨ ה אֶל־מֹשֶֶׁ֗ אמֶר יְהוָָּ֜ ֹֹּ֨ י וַּ
יִם׃  ָֽ מָּ שָּ ת הַּ חַּ ַ֖ ק מִתַּ לֵֹ֔ ָ֣כֶר עֲמָּ ה מִזְבֵֶּ֑חַּ וַּ  טואֶת־זֵ יִָ֥בֶן מֹשֶַ֖ ָ֥הוַּ וֹ יְהוָּ א שְמַ֖ ָ֥ י׃  יִקְרָּ אמֶר  טז׀ נִסִָֽ ֶֹׁ֗ י וַּ

ר׃  ר דָֹֽ לֵֶּ֑ק מִדַֹ֖ עֲמָּ ָֽ ַ֖ה בַּ יהוָּ ָֽ ה לַּ ָ֥ מָּ הּ מִלְחָּ ל־כֵָ֣ס יָֹּ֔ י־יָּד֙ עַּ  }פ{כִָֽ

______________________________________________________________________ 

 

ַֹ֤את זִ  (יד) ב ז ה כְתֹֹּ֨ ה אֶל־מֹשֶֶׁ֗ אמֶר יְהוָָּ֜ ֹֹּ֨ י ה וַּ חַֹ֤ י־מָּ ֶּ֑עַּ כִָֽ ָ֣י יְהוֹש  זְנֵ פֶר וְשִַ֖ים בְאָּ סֵֹ֔ רוֹן֙ בַּ כָּ
יִם׃ ָֽ מָּ שָּ ת הַּ חַּ ַ֖ ק מִתַּ לֵֹ֔ ָ֣כֶר עֲמָּ  אֶמְחֶה֙ אֶת־זֵ

 

"И сказал Всевышний Моше: 'Запиши это на память в книгу, и внуши Йеhошуа, 

что Я [обязательно] сотру память об амалеке из-под небес'". 
 

Это первое место в Торе, где Моше приказано что-то записать. Есть спор в 

Талмуде: была ли Тора записана в одно время вся целиком, или отдельные 

отрывки записывались в процессе передвижения по пустыне, и потом Моше 

соединил их в одну книгу. (На горе Синай были даны лухот hа-брит, и Моше 

записал часть мицвот. Сама книга, нет сомнения, была записана перед переходом 

через Иордан – это написано прямым текстом.) Нам кажется, что ясно из текста, 

что Тора была записана в виде отдельных отрывков, которые Моше соединил в 

одну книгу. И первая парашá, которая была записана – это война с Амалеком и 

мицва его уничтожить: здесь подчеркивается воспитание воинского духа и 

готовности воевать с народами, заселявшими Эрец Кнаан. 
 

Ибн Эзра (יד) не согласен с этим: эта параша была записана в конце, т.к. 

написано ба-сефер – т.е. в известную уже книгу Торы. 

Сфорно (יד): он записал это в книгу Дварим, парашат Захор (Дварим 25, 

17-19). 
 

359



 בשלח שמות יז
 

Что же надо записать? Что Всевышний "обязательно сотрет память об амалеке из-

под небес". А в книге Дварим 25, 19 написано в стиле приказа: "Сотри память об 

амалеке из-под небес, не забудь!" 

 

Кто же должен стереть память об амалеке: Всевышний или ты? 

 

Всевышний приказал стереть память об амалеке. И поэтому, когда ты исполняешь 

эту заповедь, то это и означает, что Всевышний стер память о нем. 

 

Почему войне с амалеком надо обучить именно Йеhошуа? 

 

Уже к этому времени было решено, что он – будущий преемник? Но ведь Моше, 

вроде, был уверен, что он сам войдет в Эрец Кнаан, до тех пор, пока не согрешил?  
 

Просто Йеhошуа был руководителем армии, военачальником. Война – его область 

действий, поэтому это поручается ему. Так же, как мицвот о коhаним сообщаются 

через Моше Аhарону, как руководителю коhаним. 

 

ָ֥  (טו) וֹ יְהוָּ א שְמַ֖ ָ֥ יִקְרָּ ה מִזְבֵֶּ֑חַּ וַּ יִָ֥בֶן מֹשֶַ֖ י׃ הוַּ  ׀ נִסִָֽ
 

זְבֵחַ  ה מִּ ן מֹש  ב   "Моше построил жертвенник [после победы над Амалеком]" – וַיִּ

י סִּּ ה נִּ א שְמוֹ, יְהוָּ קְרָּ  знамя или другой – נֵס ;"'и назвал его 'Всевышний – мой стяг" – וַיִּ

символ, поднятый на высоком шесте, вокруг которого группируются бойцы и, 

глядя на него, укрепляются духом. 
 

Моше держал посох как знамя, и чтобы народ не ошибся, подумав, что посох – 

источник победы, он сказал: "hа-Шем – мой флаг [а не посох]", т.е. Всевышний – 

источник силы и победы. 
 

א רָּ  ;не обязательно "назвал" – это может выражаться в определенном действии – קָּ

сравните: 

ן - ב  זְבֵחַ  םשָּ -וַיִּ הלַ  מִּ א יהוָּ קְרָּ היְהוָּ  בְשֵם וַיִּ  (Берешит 12, 8) – Авраhам строит жертвенник, 

где проводит демонстрацию протеста против аводы зары окружающих народов. 

 

אמֶר  (טז) ֶֹׁ֗ י ר׃ וַּ ר דָֹֽ לֵֶּ֑ק מִדַֹ֖ עֲמָּ ָֽ ַ֖ה בַּ יהוָּ ָֽ ה לַּ ָ֥ מָּ הּ מִלְחָּ ל־כֵָ֣ס יָֹּ֔ י־יָּד֙ עַּ  }פ{כִָֽ
 

ר  и сказал [Моше]:"; он сказал это во время освящения жертвенника, либо в" – וַיֹאמ 

то время, когда передавал слова Всевышнего Йеhошуа (Даат микра) 

י כֵס יָּהּ-יָּד עַל-כִּ  – это клятва: "Всевышний клянется своим троном" 

ה לַ  מָּ לְחָּ לֵקמִּ ה, בַעֲמָּ דֹר, דֹר – יהוָּ מִּ  – "что война у Него с Амалеком из рода в род". 

 

Что такое "трон Всевышнего"? 

 

Когда пророк Йешаяhу видит, что hа-Шем сидит на троне (Йешаяhу 6, 1), или 

пророк Йехезкель видит в небесах подобие трона (Йехезкель 1, 26), то они видят 

что-то квадратное с ножками? Нет,  ִּאסֵּ כ  – это символ власти, т.е. hа-Шем клянется 

тем, что Он действительно властвует в этом мире, что… 

ה מָּ לְחָּ לֵק לַ  מִּ דֹר, דֹר –ה' בַעֲמָּ מִּ  – из поколения в поколение народ Исраэля должен 

воевать с Амалеком. И тот факт, что народ Исраэля воюет с Амалеком – это, 

очевидно, является подтверждением того, что hа-Шем властвует в мире. 
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 בשלח שמות יז
 
 

Ибн Эзра: это – клятва, hа-Шем клянется. А р.Йеhошуа говорит, что это – 

намек про Шауля (который вел войну с амалекитянами), так же, как 

сказано про Шломо, что он сидел на троне Всевышнего. 
 

Действительно в Диврей hа-ямим (1 29, 23) написано, что "Шломо сел на трон 

Всевышнего" – т.е. царский трон называется "трон Всевышнего". Почему? 

Потому что когда человек становится царем, это означает, что hа-Шем как бы 

назначил его на эту должность, посадил его на трон Своей властью. И когда 

человек получает какую-то власть, то на самом деле – это не его власть, а власть 

Всевышнего, а он – просто исполняющий обязанности. То же самое, когда 

написано, что Шломо сидел "на троне Всевышнего": это означает, что Шломо 

исполнял важные функции – у него была большая власть. 
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