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УДК 111.83

МУДРОСТЬ ЦАРЯ СОЛОМОНА:  
ЭТИКО-СОЦИАЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

А. В. РУБАНОВ1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Раскрыты основные этические и социальные идеи, содержащиеся в «Книге притчей Соломоновых» и «Книге Ек-
клесиаста, или Проповедника». Показано, что в них соблюдены своеобразные нравственные нормы религиозного ха-
рактера и правила практической мудрости, связанные с поведением человека в различных сферах жизни. Выявлено, 
что основополагающие нормы добродетельного поведения касаются прежде всего вопросов отношения к другим лю-
дям, поведения в семье и воспитания. Отмечена общая смысловая направленность норм и правил на формирование 
положительных качеств личности. Выделены признаки идеального царского управления и гармоничного устройства 
общественной жизни. Обращено внимание на то, что нравственные и социальные нормы подкрепляются ссылками 
на грядущее возмездие за грехи и плохие поступки.

Ключевые слова: Книга притчей Соломоновых; Книга Екклесиаста, или Проповедника; мудрость; вера; социаль-
ные и нравственные нормы; правила практической мудрости; поведение. 

THE WISDOM OF KING SOLOMON:  
ETHICAL-SOCIAL RECONSTRUCTION

A. V. RUBANAU a

aBelarusian State University, 4 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

The main ethical and social ideas contained in the «Book of proverbs» and «Ecclesiastes» are revealed. It is shown that 
they consist in the observance of a peculiar code of moral norms of a religious nature and the rules of practical wisdom, which 
cover human behaviour in various spheres of life. It is emphasised that the fundamental norms of virtuous behaviour, first 
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of all, relate to the attitude towards other people, behaviour in the family and upbringing. The general semantic orientation 
of norms and rules to the formation of positive personal qualities is noted. The signs of an ideal royal administration and a 
harmonious structure of public life are highlighted. Attention is drawn to the fact that moral and social norms are supported 
by references to the coming retribution for sins and bad deeds.

Keywords: Book of proverbs; Ecclesiastes; wisdom; faith; social and moral norms; rules of practical wisdom; beha viour.
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URL: https://azbyka.ru/otechnik/Biblia/uchitelnye-knigi-vethogo-zaveta-i-blizhnevostochnye-knigi-mudrosti/ (дата обращения: 
20.02.2022).

2Книга притчей Соломоновых [Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Lopuhin/tolkovaja_biblija_23/0 (дата 
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Согласно ветхозаветной «Третьей книге Царств» 
Соломон, став в 965 г. до н. э. царем Израиля, попро-
сил у Бога даровать ему «сердце разумное, чтобы  
судить народ Твой и различать, что добро и что зло» 
(3Цар. 3:9). И в ответ Бог сказал ему: «Я даю тебе 
сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не 
было прежде тебя, и после тебя не восстанет подоб-
ный тебе» (3Цар. 3:12). В дальнейшем Соломон «из-
рек… три тысячи притчей» (3Цар. 4:32), часть из них 
в 915 стихах (некоторые притчи могут включать два 
стиха) записаны в «Книге притчей Соломоновых». 
Содержание этой книги, как писал известный иссле-
дователь и толкователь Библии профессор А. Н. Ло-
пухин, «составляют именно притчи, т. е. в большин-
стве случаев отрывочные, афористические, иногда 
же связные, в последовательном порядке… изложен-
ные изречения, в которых предлагаются то умозри-
тельные истины – главным образом религиозного 
свойства напр. О Боге, Его свойствах, Его мироуправ-
лении, о Божественной (Ипостасной) Премудрости 
и проч., то – чаще всего – разнообразные правила 
практической мудрости, благоразумия и благопо-
ведения в жизни религиозно-нравственной, обще-
ственной, семейной, трудовой, хозяйственной и т. д., 
то – иногда – опытные наблюдения над ходом жиз-
ни, дел и судеб человека и мира»1. 

«Книга притчей Соломоновых» начинается с по-
ложения о том, что притчи даны, «чтобы познать 
мудрость и наставление, понять изречения разума; 
усвоить правила благоразумия, правосудия, суда 
и правоты» (Прит. 1:2–3). Здесь олицетворенная му-
дрость говорит о своей сущности и своем предна-
значении: «У меня совет и правда; я – разум, у меня 
сила. Мною цари царствуют и повелители узаконя-
ют правду» (Прит. 8:14–15). Кроме того, она указы-
вает на время своего происхождения: «Господь имел 
меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, 
искони; от века я помазана, от начала, прежде бытия 
земли» (Прит. 8:22–23). А о своем значении для Го-
спода подчеркивает: «Я была при Нем художницею, 
и была радостью всякий день, веселясь пред лицом 
Его во все время» (Прит. 8:30). 

Мудрость нужна человеку, потому что посред-
ством ее «от Господа направляются шаги человека; 
человеку же как узнать путь свой?» (Прит. 20:24). 

Следуя этому пути, индивид обретает «милость 
и благоволение в очах Бога и людей» (Прит. 3:4). 
В результате милостью своей Господь «сохраняет для 
праведных спасение» (Прит. 2:7). Самопредставле-
ние мудрость продолжает так: «слушающий меня 
будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла» 
(Прит. 1:33), ибо «долгоденствие – в правой руке ее, 
а в левой у нее – богатство и слава» (Прит. 3:16). То, 
что требуется от самого человека, изложено в двух 
следующих сентенциях (нравственных поучениях): 
«Надейся на Господа всем сердцем твоим... Во всех 
путях твоих познавай Его» (Прит. 3:5–6).

В первых строках «Книги притчей Соломоновых» 
содержится смыслообразующее утверждение, кото-
рое, как представляется, должно направлять поведе-
ние человека на путь жизненной мудрости: «Начало 
мудрости – страх Господень» (Прит. 1:7). Значение 
страха в жизни людей состоит в том, что он «отводит 
от зла» (Прит. 16:6), так как подводится своеобраз-
ный итог человеческих дел и поступков и раскры-
ваются их последствия: «Не приключится праведни-
ку никакого зла, нечестивые же будут преисполнены 
зол» (Прит. 12:21). 

Мысль о возмездии за грехи и дурные по-
ступки («воздаяние человеку – по делам рук его» 
(Прит. 12:14)), конкретизируясь в разных вариа-
циях, звучит во многих поучениях: «грешников 
преследует зло, а праведникам воздается добром» 
(Прит. 13:22), «насилие нечестивых обрушится на 
них» (Прит. 21:7), «кто за добро воздает злом, от 
дома того не отойдет зло» (Прит. 17:13), «лжесви-
детель не останется ненаказанным, и кто говорит 
ложь, погибнет» (Прит. 19:9) и др. 

Что подразумевает «Книга притчей Соломо-
новых» под мудростью жизни? Это совокупность 
нравственных правил поведения, или «нравствен-
ное законодательство»2, по образному выражению 
А. Н. Лопухина, которые не ограничиваются норма-
ми религиозного значения, а охватывают разные об-
ласти человеческой жизни. 

В книге изложение норм мудрого и богоугод-
ного поведения предваряется представлением по-
роков, которые особенно ненавидит Господь, и того, 
«что мерзость душе Его: глаза гордые, язык лжи-
вый; и руки, проливающие кровь невинную, сердце,  
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кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к зло-
действу, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сею-
щий раздор между братьями» (Прит. 6:16–19). 

Основополагающие позитивные нормы доброде-
тельного поведения хорошо раскрываются на при-
мере должного отношения к ближним. Важными 
из этих норм являются следующие: «Не отказывай 
в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе 
сделать его. Не говори другу твоему: “пойди и приди 
опять, и завтра я дам”, когда ты имеешь при себе… 
Не замышляй против ближнего твоего зла, когда  
он без опасения живет с тобою. Не ссорься с челове-
ком без причины, когда он не сделал зла тебе. Не со-
ревнуй человеку, поступающему насильственно, и не 
избирай ни одного из путей его» (Прит. 3:27–31). 

Достаточно часто утверждаемые в притчах нрав-
ственные нормы поведения структурно-логически 
построены на противопоставлении отрицатель-
ным намерениям и поступкам людей: «кто пре-
зирает ближнего своего, тот грешит; а кто мило-
серд к бедным, тот блажен» (Прит. 14:21), «лучше 
немногое с правдою, нежели множество прибыт-
ков с неправдою» (Прит. 16:8), «кто любит ссоры, 
любит грех, и кто высоко поднимает ворота свои, 
тот ищет падения» (Прит. 17:19), «неверные весы – 
мерзость пред Господом, но правильный вес угоден 
Ему» (Прит. 11:1), «сеющий неправду пожнет беду» 
(Прит. 22:8).

В ряде случаев требования о соблюдении нрав-
ственных норм аргументируются, а сила аргумен-
тации подкрепляется указаниями на негативные 
последствия уклонения человека от нормативного 
поведения: «кто алчет чужого добра: оно отнима-
ет жизнь у завладевшего им» (Прит. 1:19), «кто ра-
дуется несчастью, тот не останется ненаказанным» 
(Прит. 17:5), «при многословии не миновать греха, 
а сдерживающий уста свои – разумен» (Прит. 10:19) 
и др. 

В книге приводятся базовые нормы семейной 
жизни. Обращены они прежде всего к мужчине: 
«утешайся женою юности твоей… любовью ее ус-
лаждайся постоянно» (Прит. 5:18–19), «кто же пре-
любодействует с женщиною, у того нет ума; тот губит 
душу свою, кто делает это» (Прит. 6:32), «кто жале-
ет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот 
с детства наказывает его» (Прит. 13:25), «наказывай 
сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся 
криком его» (Прит. 19:18), «кто злословит отца свое-
го и свою мать, того светильник погаснет среди глу-
бокой тьмы» (Прит. 20:20).

В притчах также представлены разнообразные 
общежитейские правила практической мудрости, 
выработанные на основе внимательных всесторон-
них наблюдений за жизненной практикой, делами 
и судьбами людей. Эти правила учат трудолюбию, 
бережливости, умеренности, честности, скромно-

3Общее обозначение для любого алкогольного напитка, помимо виноградного вина, пива, сидра и др.

сти, милосердию, благоразумию, рассудительности, 
проницательности, осмотрительности, самооблада-
нию, долготерпению, дружелюбию, приветливости, 
сострадательности и другим жизненно важным лич-
ностным качествам, а также предостерегают от из-
лишнего употребления вина и т. д. 

Ключевыми правилами-наставлениями мудрого 
жизненного поведения являются следующие: «кто 
возделывает землю свою, тот будет насыщаться хле-
бом; а кто идет по следам празднолюбцев, тот ску-
доумен»» (Прит. 12:11), «богатство от суетности ис-
тощается, а собирающий трудами умножает его» 
(Прит. 13:11), «корыстолюбивый расстроит дом свой, 
а ненавидящий подарки будет жить» (Прит. 15:27), 
«благоразумный видит беду и укрывается; а нео-
пытные идут вперед, и наказываются» (Прит. 22:3), 
«как нехорошо есть много меду, так домогаться сла-
вы не есть слава» (Прит. 25:27), «славе предшеству-
ет смирение» (Прит. 15:33), «не хвались завтраш-
ним днем, потому что не знаешь, что родит тот 
день» (Прит. 27:1), «кто роет яму, тот упадет в нее, 
и кто покатит вверх камень, к тому он воротится» 
(Прит. 26:27), «кто хочет иметь друзей, тот и сам дол-
жен быть дружелюбным; и бывает друг более привя-
занный, нежели брат» (Прит. 18:25), «сеть для чело-
века – поспешно давать обет (т. е. обещание. – А. Р.), 
и после обета обдумывать» (Прит. 20:25), «кто хранит 
уста свои, тот бережет душу свою; а кто широко рас-
крывает свой рот, тому беда» (Прит. 13:3), «кто ходит 
переносчиком, тот открывает тайну; но верный че-
ловек таит дело» (Прит. 11:13), «не вступай поспеш-
но в тяжбу: иначе что будешь делать при окончании, 
когда соперник твой осрамит тебя?» (Прит. 25:8), 
«у терпеливого человека много разума, а раздражи-
тельный выказывает глупость» (Прит. 14:29), «у глу-
пого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный 
скрывает оскорбление» (Прит. 12:16), «кроткий от-
вет отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуж-
дает ярость» (Прит. 15:1), «благоразумие делает че-
ловека медленным на гнев, и слава для него – быть 
снисходительным к проступкам» (Прит. 19:11), «на-
чало ссоры – как прорыв воды; оставь ссору прежде, 
нежели разгорелась она» (Прит. 17:14), «хватает пса 
за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую 
ссору» (Прит. 26:17), «кто дает ответ не выслушав, 
тот глуп, и стыд ему» (Прит. 18:13), «зло причиня-
ет себе, кто ручается за постороннего; а кто ненави-
дит ручательство, тот безопасен» (Прит. 11:15), «не 
вкушай пищи у человека завистливого и не прель-
щайся лакомыми яствами его; потому что, каковы 
мысли в душе его, таков и он; “ешь и пей”, – гово-
рит он тебе, а сердце его не с тобою» (Прит. 23:6–7), 
«вино – глумливо, сикера3 – буйна; и всякий, увле-
кающийся ими, неразумен» (Прит. 20:1), «кто любит 
веселье, обеднеет; а кто любит вино и тук (чистый 
жир. – А. Р.), не разбогатеет» (Прит. 21:17).
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В притчах внимание обращается на должный мо-
рально-психологический облик человека. Прежде 
всего речь идет о душевном состоянии, силе духа 
и самообладании, которые позволяют переносить 
жизненные невзгоды, а также о способности инди-
вида с радостью воспринимать события, происходя-
щие на его жизненном пути. В первом случае притчи 
учат тому, что «владеющий собою лучше завоевателя 
города» (Прит. 16:32) и, наоборот, «что город разру-
шенный, без стен, то человек, не владеющий духом 
своим» (Прит. 25:28), а далее «дух человека перено-
сит его немощи; а пораженный дух – кто может под-
крепить его?» (Прит. 18:15). Об умении радоваться 
в «Книге притчей Соломоновых» написано так: «ве-
селое сердце благотворно, как врачевство, а унылый 
дух сушит кости» (Прит. 17:22), «радость человеку – 
благотворительность его» (Прит. 19:22). 

Часть притч носит социально-политический ха-
рактер, касаясь царского управления и обществен-
ной жизни. Раскрывая характер идеальной царской 
власти, автор применяет аналогию с потоками воды, 
используемыми при искусственном орошении зем-
ли: «Сердце царя – в руке Господа, как потоки вод: 
куда захочет, Он направляет его» (Прит. 21:1). Как 
писал А. Н. Лопухин, «мысль сравнения та, что, по-
добно тому, как каналы эти всецело в направлении 
своем зависят от усмотрения устроителя их, так 
и сердце царя в его мероприятиях на пользу наро-
да не предоставлено собственному произволу, но 
получает внушения от Премудрого Мироправите-
ля Бога»4. 

В «Книге притчей Соломоновых» показаны по-
ложительный и отрицательный примеры деятель-
ности правителей. Первый правитель, правящий на 
основе правды и правосудия, «разгоняет очами сво-
ими все злое» (Прит. 20:8). «Милость и истина ох-
раняют» такого «царя, и милостью он поддерживает 
престол свой» (Прит. 20:28). «Праведность возвыша-
ет народ» (Прит. 14:34), и страна при таком правите-
ле долговечна (Прит. 28:2). Зато «неразумный» пра-
витель, который сравнивается с рыкающим львом 
и голодным медведем, «много делает притеснений» 
(Прит. 28:16).

Притчи дают ряд практических советов по укре-
плению царской власти: «слава Божия – облекать 
тайною дело, а слава царей – исследовать дело» 
(Прит. 25:2), «как небо в высоте и земля в глубине, 
так сердце царей – неисследимо» (Прит. 25:3), «уда-
ли неправедного от царя, и престол его утвердится 
правдою» (Прит. 25:5).

Несколько притч учат правильному отношению 
к царям и знатным людям: «кто стережет смоковни-
цу, тот будет есть плоды ее; и кто бережет господи-
на своего, тот будет в чести» (Прит. 27:18), «бойся, 
сын мой, Господа и царя; с мятежниками не сооб-

4Книга притчей Соломоновых [Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Lopuhin/tolkovaja_biblija_23/21 (дата 
обращения: 20.02.2022).

щайся» (Прит. 24:21). Особо звучит предостереже-
ние от высокомерия в обращении с ними: «не ве-
личайся пред лицом царя, и на месте великих не 
становись» (Прит. 25:6), «потому что лучше, когда  
скажут тебе: “пойди сюда повыше”, нежели ког- 
да понизят тебя пред знатным, которого видели гла-
за твои» (Прит. 25:7).

Одновременно в притчах прописаны и аргумен-
тированы ссылками на последствия их нарушения 
некоторые важнейшие нормы общественной жизни, 
судя по всему, актуальные для того времени. Первые 
нормы касаются утверждения неподкупности и бес-
пристрастности суда: «иметь лицеприятие (т. е. пред-
почтение одного лица другому. – А. Р.) на суде – не-
хорошо» (Прит. 24:23), «кто говорит виновному: “ты 
прав”, того будут проклинать народы, того будут не-
навидеть племена» (Прит. 24:24). Вторые нормы от-
носятся к весьма распространенной в древнее время 
практике самоличного перенесения межи ближнего, 
которое считалось тогда одним из самых позорных 
преступлений: «не передвигай межи давней, кото-
рую провели отцы твои» (Прит. 22:28) или «не пере-
двигай межи давней и на поля сирот не заходи, по-
тому что Защитник их силен; Он вступится в дело их 
с тобою» (Прит. 23:10–11). Третья группа норм ука-
зывает на долг богатого помогать бедному, а в ка-
честве аргумента в пользу благотворительности ис-
пользуется ссылка на то, что «того и другого создал 
Господь» (Прит. 22:2). Четвертая группа норм пре-
достерегает от личной мести, когда за зло воздает-
ся злом: «Не говори: “я отплачу за зло”; предоставь 
Господу, и Он сохранит тебя» (Прит. 20:22).

С обращением человека к Богу притчи связыва-
ют утверждение в общественной жизни и взаимоот-
ношениях людей принципов справедливости. Обо-
снованием этой идеи является следующий пример: 
«Злые люди не разумеют справедливости, а ищущие 
Господа разумеют все» (Прит. 28:5). 

Стоит отметить содержащийся в притчах тезис 
о воспитательном значении божьих наказаний за 
человеческие грехи и правильном восприятии и по-
нимании их людьми: «Наказания Господня, сын мой, 
не отвергай, и не тяготись обличением Его; ибо кого 
любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, 
как отец к сыну своему» (Прит. 3:11–12). Премуд- 
рый, как писал А. Н. Лопухин, имея в виду царя  
Соломона, поучает «видеть в посылаемых Богом 
бедствиях знаки отеческой Его любви к человеку, 
желаю щей отвести его от пути неправды и наста-
вить на путь правды и добродетели» (Прит. 3:11).

В итоге свободное чистосердечное признание 
своих грехов, раскаяние и исправление приносят 
прощение от Господа. Их сокрытие или непризна-
ние таковыми ведет к осуждению: «Скрывающий 
свои преступления не будет иметь успеха; а кто 
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сознается и оставляет их, тот будет помилован» 
(Прит. 28:13).

Смысл счастливой жизни человека с наибольшей 
полнотой раскрывается в «Книге Екклесиаста, или 
Проповедника». О ней А. Н. Лопухин писал: «…все 
содержание книги Екклесиаста служит как бы отве-
том на вопрос: в чем счастье на земле, возможно ли 
для человека полное совершенное счастье? На этот 
вопрос Екклезиаст самым решительным образом 
дает отрицательный ответ… “Суета сует, все суета”. 
Вот вывод, к которому пришел Екклезиаст путем 
долгих и тяжелых исканий и который он одинаково 
решительно высказывает как в начале, так и в кон-
це книги»5.

Но есть ли все-таки у человека какая-либо на-
дежда? Есть, если он поверит в то, что его судьба 
в руках Божьих. Тогда радуйся жизни, которую дал 
тебе Бог. «Итак иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей 
в радости сердца вино твое, когда Бог будет благово-
лить к делам твоим. Да будут во всякое время одеж-
ды твои светлы, и да не оскудевает елей на голове 
твоей. Наслаждайся жизнью с женой, которую лю-
бишь, во все дни суетной жизни твоей, и которую 

5Толкование на книгу Екклесиаста, или Проповедника [Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Lopuhin/
tolkovaja_biblija_24/0 (дата обращения: 20.02.2022). 

дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои; 
потому что это – доля твоя в жизни и в трудах тво-
их, какими ты трудишься под солнцем» (Еккл. 9:7–9). 
И, главное, «во дни благополучия пользуйся благом, 
а во дни несчастья размышляй: то и другое сделал 
Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать 
против Него» (Еккл. 7:14). 

Таким образом, мудрость книг царя Соломона учит 
соблюдению своеобразного свода нравственных норм 
преимущественно религиозного характера и правил 
практической мудрости, которые охватывают пове-
дение человека в разных сферах жизни. Основопо-
лагающие нормы добродетельного поведения каса-
ются должного отношения к ближним, поведения 
в семье и воспитания детей. Общая смысловая на-
правленность утверждаемых норм и правил состоит 
в формировании комплекса позитивных личностных 
качеств человека. Особо выделяются характерные 
признаки идеального царского управления и гармо-
ничного устройства общественной жизни. Во многих 
притчах требование соблюдения нравственных и со-
циальных норм подкрепляется ссылками на гряду-
щее возмездие за грехи и дурные поступки.

Статья поступила в редколлегию 08.10.2022.  
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