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Аннотация
В статье рассматриваются межтекстовые связи евангельских притч, 

описывающих спасительную деятельность Иисуса Христа, с фрагмента‑
ми из Книги Притчей Соломоновых, раскрывающих образ Премудрости 

https://elibrary.ru/vjztwa



57

Жеребятьев Сергей Николаевич, Грудинина Елена Валерьевна. Жанр евангельской 
притчи и его преемственность от ветхозаветных притч (на примере образа Премудрости...

Божией. Актуальность темы обусловлена потребностью в современной 
интерпретации библейских образов в контексте святоотеческой экзегезы 
с использованием современных методов анализа текста.

Материалом исследования являются восьмая и начало девятой главы 
Книги Притчей Соломоновых и канонические Евангелия. Ведущие методы 
исследования – экзегетический, компаративный и интертекстуальный. 
Научная новизна работы заключается в совокупном использовании бого‑
словского и филологического подходов, что позволило обнаружить прямые 
смысловые аналогии между текстами Ветхого и Нового Заветов.   

В результате исследования выявлены места из Четвероевангелия, идей‑
ное содержание которых аналогично стихам из Книги Притчей Соломоно‑
вых (гл. 8), описывающим действие Премудрости Божией как участницы 
устроения Вселенной и Её обращение ко всем нуждающимся во вразумле‑
нии. В 9‑й главе Книги Притчей в Премудрости Божией четко прослежи‑
вается прообраз Второго Лица Пресвятой Троицы – Логоса – и характер 
Его проповеди. Смысловая ассоциация действия Премудрости Божией 
и новозаветного учения Иисуса Христа осуществляется через притчи о при‑
зыве Бога к человеку, а также притчи, содержащие образы плодов земных 
и камня как символа основания Церкви и синергии Бога и человека в деле 
спасения.

Авторы приходят к выводу, что посредством евангельских притч Иисус 
Христос раскрыл в полной мере суть Божьего Закона, поэтому Он предста‑
ет перед уверовавшими в Него как Премудрость Божия.

Ключевые слова: библейские притчи; Книга Притчей Соломоновых; 
Евангелие; Премудрость Божия; Иисус Христос.

Введение

Главная особенность жанра библейской притчи состоит в том, 
что она «берет события из сферы обычной жизни, но придает им выс‑
ший и более всеобщий смысл, ставя своей целью сделать понятным 
и наглядным этот смысл с помощью повседневного случая, рассма‑
триваемого самого по себе» [1, c. 100–101]. Сын Божий, совершая 
Свое земное служение, усовершенствовал библейскую притчу как 
жанр, сделав ее основной формой Божественного откровения.  С по‑
мощью какого‑либо конкретного образа или случая из истории Ии‑
сус Христос раскрывал божественные истины. Фактологическая 
сторона библейской притчи связана с историко‑ культурным дис‑
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курсом и ориентируется на понятийную сферу адресата. В притчах 
достаточно разнообразно представлены особенности быта различ‑
ных общественных слоев: их персонажами являются земледельцы, 
пастухи, рыбаки, наемные работники, также встречаются выход‑
цы из высших сословий (духовенство, аристократия). 

Иисус Христос, используя форму притчи, показал, что Бог всег‑
да рядом с человеком и желает его спасения. При этом само спасе‑
ние не является чем‑то недоступным, поскольку через собственные 
дела человек совершенствует себя. Не случайно первой заповедью 
Божией, данной Адаму и Еве, было возделывание Эдемского сада 
и наречение животных именами как знак поручения за них перед 
Господом. Следовательно, притчи также показывают, что Промысл 
Божий заботится о творении по сей день и будет заботиться и после 
Второго Пришествия Христова. Притчи – неотъемлемая часть дея‑
тельности Христа на земле. 

Цель статьи заключается в выявлении интертекстуальных свя‑
зей евангельских притч с ветхозаветными притчами. Материалом 
исследования являются евангельские притчи, а также параллель‑
ные им места из Книги Притчей Соломоновых, для анализа кото‑
рых используются экзегетический, компаративный и интертексту‑
альный методы. 

Актуальность такой межпредметной методологии применитель‑
но к богословским исследованиям, как отмечает митрополит Там‑
бовский и Рассказовский Феодосий (Васнев), обусловлена «одной 
из важнейших задач богословия – показать живую связь Священ‑
ного Писания и святоотеческой традиции с актуальными духовно‑ 
нравственными темами, волнующими человека во все времена» 
[2, с. 175]. Священник Виталий Щербаков, рассматривая притчу 
о блудном сыне в контексте принципов современной педагогики, 
отмечает, что «вместе с краткостью повествований, имеющих яв‑
ный смысл, основанный на конкретном, понятном для простого 
человека жизненном примере, в них содержится и таинственный 
смысл, постичь который возможно либо посредством изучения свя‑
тоотеческой экзегезы, либо эмпирическим путем» [3, с. 141]. Оба 
указанных подхода находят применение в данной работе, специ‑
фика которой состоит в сопоставлении мест Священного Писания, 
раскрывающих в аллегорической форме притчи промыслитель‑
ность всех деяний Спасителя.
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Премудрость Божия как прообраз Иисуса Христа

В Ветхом Завете промыслительное действие Господа в отноше‑
нии человека показано через образ Премудрости Божией из Кни‑
ги Притчей Соломоновых. Кроме того, в нем можно четко увидеть 
прообраз Спасителя и характер Его проповеди. Достаточно подроб‑
но образ Премудрости Божией раскрывается в 8–9 главах Книги 
Притчей. В 8 главе Премудрость выступает в роли оратора: «Не 
премудрость ли взывает? и не разум ли возвышает голос свой? Она 
становится на возвышенных местах, при дороге, на распутиях» 
(Притч. 8, 1–2). Приводимый во втором стихе образ «возвышенно‑
го места» традиционен для Священного Писания. Закон был дан 
Израилю на горе Синай, и Христос в начале служения произнес 
Свою Нагорную проповедь. В ней Он говорит: «…не может укрыть‑
ся город, стоящий на верху горы» (Мф. 5, 14). Христианин должен 
жизнью своей являть пример миру, ведь сказано Спасителем: «Что 
говорю вам в темноте, говорите при свете; и что на ухо слышите, 
проповедуйте на кровлях» [4, c. 27].

В Евангельских притчах так же созываются люди на распутьях: 
в притче о работниках, пришедших в различные часы, наемники 
стояли праздно на торжище. Аналогично и в притче о брачном пире: 
приглашение было решено разослать повсюду людям, не ждавшим 
того, – «нищим, увечным, больным и слепым» (Лк. 14, 21) и на «рас‑
путья» (Мф. 22, 9). Так, по мнению святителя Кирилла Алексан‑
дрийского, названы языческие народы как не совершавшие дела 
благочестия и не ведавшие Закона [5, c. 256]. В Книге Притчей Со‑
ломоновых именно с торжища возглашает Премудрость к неразум‑
ным, призывает оставить суету: «Премудрость возглашает на ули‑
це, на площадях возвышает голос свой» (Притч. 1, 20). Проведение 
жизни во грехе и есть праздность – она не способствует обретению 
вечной жизни. Во 2–5 стихах данной главы тот же смысл, что 
и в 20–21 стихах первой главы: Слово Божие преподается всем. Это 
не некое тайное знание, доступ к которому имеют лишь избранные. 
Напротив, Премудрость проповедует открыто и всем, так как она 
является основой человеческого бытия. В начале прямой речи Пре‑
мудрости дан характер поучений – что такое правда и истина: «Слу‑
шайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих – 
правда; ибо истину произнесет язык мой, и нечестие – мерзость для 
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уст моих» (Притч. 8, 6–9). Из античных споров о мироустройстве 
в умах обывателей сформировалось мнение об относительности ис‑
тины: будто восприятие мира субъективно и ни о какой абсолютной 
истине не может быть речи. Но Создатель, имея Промысл о челове‑
ке и мире, дал совершенную Истину. Он знает, какова должна быть 
жизнь человека в идеале. Именно эту Истину и возвещают уста 
Премудрости в притчах Соломона. 

В 8 главе Книги Притчей говорится также о ценности поучения: 
«Примите учение мое, а не серебро; лучше знание, нежели отборное 
золото; потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемо‑
го не сравнится с нею» (Притч. 8, 10–11). Это означает, что нуж‑
но предпочесть Премудрость всем сокровищам земли; понять, что 
необходимость страха Божьего в сердце приближает истинное сча‑
стье, чего не могут обеспечить в полной мере материальные блага. 
В Нагорной проповеди Спасителя имеется параллельный фрагмент, 
который можно отнести к жанру притчи, так как в нем проведена 
аналогия с обыденной жизнью для сравнения сокровищ  небесных 
и земных: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа 
истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе 
сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры 
не подкапывают и не крадут» (Мф. 6, 19–20). Также и самое ве‑
личайшее сокровище – Царство Божие – раскрывается в образах: 
сокровище, скрытое в поле (Мф. 13, 44); жемчужина (Мф. 13, 45–
46); невод (Мф. 13, 47–48) – в данном образе раскрывается земной 
аспект Царства Божия – вселенская проповедь Церкви.

Фраза «мудрость лучше жемчуга» из притчи царя Соломона кор‑
релирует со сказанным в данных евангельских притчах: ради при‑
обретения сокровищницы Премудрости Божией праведник остав‑
ляет все материальное. 12–13 стихи данной главы перекликаются 
в смысловом отношении с седьмым стихом первой главы той же 
книги: «…начало премудрости – страх Господень». Но есть одно 
уточнение: конечным результатом развития страха Божия в че‑
ловеке является чувство отвращения ко злу. Безопасность от зла 
в личной и общественной жизни поддерживается осмыслением 
опыта других людей, но человеческая мудрость – лишь отражение 
Божественной, поэтому без Закона Божия все остальные законы 
не могут существовать и поддерживаться: «У меня совет и правда; 
я разум, у меня сила» (Притч. 8, 14). Преподобный Максим Испо‑



61

ведник, используя данную трактовку образов из притчи о докучли‑
вой вдове, рассказывает, как человек, стремящийся к праведности, 
при помощи действия Святого Духа и своих усилий совершенствует 
окружающую действительность: «Ведь если душа приходит к рас‑
каянию, то она вынуждает естественный закон отказаться от про‑
тивоестественного, докучая ему аскетическими подвигами и воз‑
держанием» [6, c.163]. 

Власть имеющие также нуждаются в мудрости, чтобы испол‑
нять свое предназначение пред людьми и Господом (Притч. 8, 
15–16): «Ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15, 5) – пе‑
ресекается по смыслу со словами Христа о Себе как Лозе Истинной 
[7]. Бог ниспосылает властям для управления людьми благодать, 
следствием чего являются чувство справедливости и талант руко‑
водства. Что же касается несправедливой власти, то тирания как 
форма правления не благословляется Господом, но ради испытания 
и усмирения народа она попускается Им. Преподобный Ефрем Си‑
рин писал: «Несправедлив ли, или жесток будет кто (из начальни‑
ков), для укрощения несправедливых и для одобрения праведных 
дается он (начальник). Если же ласков и правдив будет, то по ми‑
лосердию он дан» [8, c. 52]. Именно этот смысл заложен в словах 
апостола Павла: «…нет власти не от Бога» (Рим. 13, 1).

Как уже говорилось, Слово Божие и его блага доступны всем, 
и для их восприятия необходима любовь к Господу: «Любящих 
Меня Я люблю, и ищущие Меня найдут Меня. Богатство и слава 
у Меня, сокровище непогибающее и правда» (Притч. 8, 17–18). 
Именно полюбить Бога необходимо в первую очередь, так как Он 
любит нас безусловно и старается спасти, а все размышления о соб‑
ственном недостоинстве необходимо отсеивать, так как сказано 
Сердеведцем: «Ищите, и найдете; стучите, и отворят вам» (Мф. 7, 
7). Богатство, добытое суетой, быстро растрачивается или принесет 
в будущем беды, а благочестиво добытое состояние способно послу‑
жить и в этой жизни, и в будущей (Притч. 8, 19–21). В данном слу‑
чае можно провести аналогию с притчей о безумном богаче: он в су‑
ете не осознавал, что все нажитое его трудом будет потеряно. Богач 
совершает абсурдные поступки: тратит титанические усилия для 
расширения своих амбаров (Лк. 12, 18), в итоге всё больше стра‑
дая от ненасытности. Описанная ситуация разъяснена святителем 
Василием Великим: «Непрестанно прикладывая к старому новое 
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и ежегодными прибавлениями увеличивая обилие, впал он в это 
неразрешимое затруднение, по любостяжательности не соглашаясь 
расстаться с старым и по множеству не находя места, где положить 
новое. Оттого у него бесчисленные предприятия, мучительные за‑
боты» [9, c. 626]. Святитель Григорий Нисский дал яркую харак‑
теристику такому чувству: «Ибо свирепый и неистовый власте‑
лин – страсть непотребства, удовольствиями, как бичами какими, 
терзающая раболепный помысел. Другой подобный властелин – 
любостяжательность, не дающая никакого покоя своему служите‑
лю, который, чем больше работает, услуживая велениям владыки 
и приобретая по его пожеланиям, тем к большему всегда понужда‑
ется труду» [10, с. 66]. Иисус Христос желает спасения всем лю‑
дям, поэтому выступает в качестве Путеводителя «среди путей 
правосудия», не имея пренебрежения или пристрастия к кому бы 
то ни было (Притч. 8, 20). 

Далее идет прямая речь от лица Самой Премудрости: «Господь 
имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони; 
от века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, 
когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, 
обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были 
горы, прежде холмов, когда еще Он не сотворил ни земли, ни по‑
лей, ни начальных пылинок вселенной. Когда Он уготовлял небе‑
са, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу безд‑
ны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники 
бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пре‑
делов его, когда полагал основания земли: тогда я была при Нем 
художницею, и была радостью всякий день, веселясь пред лицем 
Его во все время, веселясь на земном кругу Его, и радость моя была 
с сынами человеческими» (Притч. 8, 22–31). В ветхозаветную эпо‑
ху Премудрость Божия понималась как идея о сотворении мира 
и орудие Промысла 1. В христианской традиции задолго до святых 
отцов апостолом Павлом была дана трактовка Премудрости как 
свой ства Бога, которое полностью раскрылось во Христе (1 Кор. 1, 
24; 1 Тим. 1, 17). Высшим проявлением Премудрости апостол Па‑
вел назвал Искупление человечества (Еф. 1, 3–8).

1  Толковая Библия, или Комментарий на все книги Священного Писания Ветхого и 
Нового Завета. В 7 т. Т. 3. Исторические книги. Учительные книги / под ред. А. П. Лопу‑
хина. 4‑е изд. Москва : ДАРЪ, 2009. С. 587.
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Отцы и учители Церкви усмотрели в образе Премудрости не свой‑
ство Божие (ибо само по себе свой ство не может что‑либо совершать), 
а именно Логос – Второе Лицо Пресвятой Троицы. Святитель Василий 
Великий писал о том, что даже если Соломон желал прославить му‑
дрость как свой ство, присущее Господу, то Дух Святой вложил в эти 
слова откровение о Сыне Божьем, как это было и в псалмах Давидо‑
вых: «А иной мог бы сказать, что и Соломон сказал сие о той премудро‑
сти, о которой и Апостол упомянул, говоря: “понеже бо в премудрости 
Божьей не разуме мир премудростию Бога” (1 Кор. 1, 21). Сверх сего, 
сказавший сие не пророк, но приточник. А притчи – изображения че‑
го‑то другого, а не того самого, что в них говорится» [9, с. 286]. В этих 
словах не следует усматривать тот смысл, что Христос имел начало, 
то есть был сотворен Отцом (как учил Арий). Слово «созда» (в Сино‑
дальном Переводе – «имел меня началом путей своих») здесь может 
пониматься как поставление в качестве Посредника между Богом 
и человечеством. Как считал святитель Афанасий Великий, «созда» 
имеет еще значение «родил»: «Господь есть Сын по естеству и Сын 
преискренний, Слово и Премудрость Отца, явствует из сего, что если 
и сказуется о Нем “сотвори” или “бысть”, то сказуется не как о произ‑
ведении; напротив же того, святые употребляют это речение безраз‑
лично, как и о Соломоне и об Езекииных чадах» [11, с. 267]. Относи‑
тельно Логоса также указано: на Его Предвечное Рождение (Притч. 8, 
24–26); на Его участие в сотворении мира (Притч. 8, 27–29); на совер‑
шенную радость от общения между Лицами Святой Троицы, от сотво‑
рения человечества и причастности людей к любви (Притч. 8, 30–31). 
Этот отрывок задолго до Нового Завета описывает Господа как любя‑
щего Отца, ведь ветхозаветное описание Бога – грозный Судия и Блю‑
ститель Закона в первую очередь.

Премудрость обращается к людям с призывом прислушаться 
к Ней и сохранить наставления в сердцах своих. Тому, кто ожидает 
Ее, рано или поздно откроются врата вечной жизни. Уклоняющие‑
ся от Христа вредят себе и умрут из‑за желания быть без Бога. Ведь, 
как гласит известный афоризм, «врата адские заперты изнутри». 

Божественный Логос как Создатель Церкви

В предыдущей главе говорилось о Премудрости как участнице 
в устроении Вселенной. Девятая глава характеризует Логос как Cо‑
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здателя Церкви, начало которой положено еще в раю: «Премудрость 
построила себе дом, вытесала семь столбов его» (Притч. 9, 1).

Насчет «семи столпов» толкования различны. Число «7» в вет‑
хозаветной традиции обозначало полноту, совершенство. Следуя 
той логике, Церкви дано Господом все необходимое для спасения, 
благоустроения и прославления. «Семь столпов» и «дом» могут по‑
ниматься и как дары Святого Духа по книге пророка Исаии (Ис. 11, 
1–3) – премудрость, разум, совет (умение соотносить деяния своей 
жизни с заповедями), крепость (воодушевление и устремленность 
к праведному пути), ве�дение (проницательность), благочестие 
и страх Божий. Дом – Церковь, устроенная Христом. Данного мне‑
ния придерживались святитель Григорий Двоеслов [12] и многие 
святые отцы Востока и Запада. Приведенное толкование соотносит‑
ся с образом камня в Евангельских притчах. 

Образ камня как надежного основания для строения неодно‑
кратно встречается в Новом Завете. Впервые он появляется в Нагор‑
ной проповеди в притче о людях, построивших свои дома на камне 
и на песке (Мф. 7, 24–25). Образ камня как прочного основания 
используется Христом в ответе Петру, исповедавшему Его Сыном 
Божиим (Мф. 16, 18). Слово «πέτρᾳ» в Септуагинте обозначает бук‑
вально «скала», а не камень как таковой:

κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ Пέτρος καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου 
τὴν ἐκκλησίαν καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς.

(Буквальный перевод: И Я же тебе говорю, что ты есть Скала, 
и на этой скале Я создам Мое собрание, и ворота ада не одолеют 
его 2.

Ср.: Синодальный перевод: И Я говорю тебе: ты – Петр, и на сем 
камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее).

 Толкователи называют два значения слова «камень»: «душа 
праведника» и «Сама Церковь» [13]. Друг другу эти версии не про‑
тиворечат, так как имеют общее: основанием для создания своего 
спасения служит Сам Христос. Образ камня как аллегория Спаси‑
теля имеется в обличении фарисеев после притчи о злых винограда‑
рях (Мф. 21, 33–41; Мк. 12, 1–9; Лк. 20, 9–16). Верующие в Христа 
полагаются на Него, как на твердое основание, и им не страшны 
ни соблазны, ни устрашения. Христос является тем Камнем, ко‑

2  Септуагинта : греческий текст. URL: https://manuscript‑ bible.ru/greek.htm (дата 
обращения: 12.12.2023).
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торый никто и никогда не сокрушит и нисколько не исказит Его 
учения. Также Христос, как «глава угла», воссоединяет Ветхий 
и Новый Заветы, иудеев и язычников, как угол соединяет две сте‑
ны [14, c. 180]. Восточная Церковь также трактует слово «камень» 
как «доверие Богу» со стороны человека [13]. Таким образом, все 
приведенные толкования могут быть обобщены в едином контек‑
сте понятия «синергия»: души праведников, стремящихся к Богу, 
и Сам Христос в соработничестве созидают Церковь как богочело‑
веческий организм.

Во втором стихе девятой главы Книги Притчей святые отцы 
единодушно видят прообраз Евхаристии, данной человечеству 
для очищения души и тела: «…заколола жертву, растворила вино 
свое и приготовила у себя трапезу» (Притч. 9, 2). Гостеприимность 
Господа распространяется на всех по причине безмерной Любви 
(Ин. 3, 16). Фрагмент «заколола жертву» намекает на доброволь‑
ность принятия тленного естества ради искупления, что параллель‑
но по смыслу отрывку из притчи о Добром Пастыре, где Он готов 
полагать свою жизнь за овец (Ин. 10, 11). Христос знал о будущем 
предательстве Иуды, но не остановил его; исцелил пришедшего 
арестовать Его раба; отказался призывать к Себе Силы Небесные 
на помощь – и все это по Своей власти [15], дабы «в уничижении 
Его суд Его совершился» (Деян. 8, 33).

Евангельская притча о горчичном зерне имеет одно из толкова‑
ний: произрастание зерна символизирует путь Спасителя: страда‑
ния, Воскресение, Вознесение и Славу Небесную одесную Отца 3. 
Сравнение земной трапезы с Евхаристией имеет аллегорическую 
основу – Христос как Хлеб жизни (Ин. 6, 51). Как пища телесная 
поддерживает нам жизнь и восполняет нас энергией, так и пища 
духовная укрепляет души во время пути к святости и подлинному 
счастью, преподносит нам необходимые знания. Призыв всех к тра‑
пезе со стороны Премудрости говорит о милости Божией ко всему 
человечеству. Аналогия, разъясняющая милосердие Господне, 
приводится в 11 главе Евангелия от Луки: «Какой из вас отец, ког‑
да сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? или, когда попро‑
сит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы?» (Лк. 11, 11).

3  Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I–VIII веков. В 28 т. Т. 1a. 
Новый Завет. Евангелие от Матфея, 1–13 / ред. тома Манлио Симонэтти ; ред. рус. изд. 
тома Ю. Н. Варзонин ; [пер. с англ., греч., лат. и сир.: К. Л. Боголюбов и др.]. Тверь: Гер‑
меневтика, 2007. С. 150.
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Что же касается значения третьего стиха девятой главы  
(« ...послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских» 
(Притч. 9, 3)), то, в соответствии с классической экзегезой, под «слу‑
гами» («рабами») подразумеваются и пророки, и апостолы, и вооб‑
ще проповедники Слова Божия, и христиане, ведущие праведную 
жизнь. Перечислим евангельские притчи, содержащие образы слуг 
(рабов), обращающих призыв к людям от имени Господина (Бога):

– притча о званых на брачную вечерю (Мф. 22, 1–14; Лк. 14, 16–24);
– о работниках, пришедших в разные часы (Мф. 20, 1–16);
– о злых виноградарях (Мф. 21, 32–41; Мк. 12, 1–11).
В 4–6 стихах девятой главы Книги Притчей 4 «неразумными» 

именуются не глупые люди, а лишь не ступившие на путь духовной 
жизни, «имеющие нужду во Враче» (Мф. 9, 12–13; Лк. 5,  31–32). 
Они могут быть уподоблены первому сыну, который поначалу не от‑
кликнулся на зов отца, но позже пришел к нему (Мф. 21, 28–32). 
Под первым сыном следует понимать множество людей. Это мыта‑
ри и блудницы, услышавшие проповедь Христа и оставившие свой 
порочный образ жизни. Это языческие народы, обычаи и традиции 
которых были далеки от нравственного идеала, но именно они, при‑
няв Слово Божие, пополнили собой Церковь и дали миру сонм пра‑
ведников. Это и те, кто проводил свою жизни в увлечениях мирски‑
ми соблазнами, но сумел переосмыслить свою жизнь и посвятить 
себя служению Богу. А человек, действительно живущий по запо‑
ведям Божиим, уже идет по пути благочестия, укрепляемый благо‑
датью (Мф. 9, 12; Мк. 2, 17). Что же касается мирских представле‑
ний, то, по слову апостола, «мудрость мира сего есть безумие пред 
Богом» (1 Кор. 3, 19). Именно через «неразумных младенцев», до‑
веривших себя Христу без мудрствований лукавых, воздает хвалу 
Церковь (Мф. 10, 16; Мф. 5, 3; Мф. 11, 25; Мф. 18, 3; Мф. 21, 16). 

В 7–9 стихах Книги Притчей Соломоновых говорится о бес‑
полезности поучения укоренившихся в беззаконии людей, так 
как слово истины поселяется только в искреннем сердце. «Не об‑
личай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя; обличай му‑
дрого, и он возлюбит тебя» (Притч. 9, 8). Высказывание может 
показаться противоречивым по сравнению с предыдущими сти‑

4  «…“кто неразумен, обратись сюда!” И скудоумному она сказала: “идите, ешьте хлеб 
мой и пейте вино, мною растворенное; оставьте неразумие, и живите, и ходите путем раз‑
ума”» (Притч. 9, 4–6).
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хами. Но если сопоставить эти наставления с повелением Спаси‑
теля: «Не мечите бисер перед свиньями, чтобы они не попрали 
его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас» (Мф. 7. 6), 
то становится ясно, что вразумлять лучше того, кто готов к из‑
менениям, кто задумывается о неверности своего жизненного 
уклада. Таким образом, человеку, возвещающему слово Божие, 
необходимы духовный опыт, знания и тактичность. Очевидно, 
что рассматриваемые строки Священного Писания не являются 
запретом наставлять людей в истине, а лишь призывают к ос‑
мотрительности, дабы по своей вине проповедник не делал веру 
объектом порицания и глумления.

Другой важный аспект рассматриваемой притчи – как человек 
воспринимает поучение: «Дай наставление мудрому, и он будет еще 
мудрее; научи правдивого, и он приумножит знание» (Притч. 9, 9). 
Эгоцентричный нечестивец, страдая от обличений, начинает еще 
больше ненавидеть укоряющих, тогда как мудрый человек примет 
наставление и даже укор с благодарностью, постарается приумно‑
жить в себе положительные черты и устранить отрицательные.

Стремящиеся приумножить полученную благодать совершен‑
ствуются, вырабатывая больше добродетелей своим старанием. По‑
добные примеры находим в житиях святых, которые сознательно 
обнажали свои слабые стороны, чтобы услышать в себе голос сове‑
сти. Это говорит о том, что праведники радеют больше об исполне‑
нии воли Божией, нежели о самих себе, изживая постепенно болез‑
ненное самолюбие. 

Заключение

В результате проведенного исследования выявлены регулярные 
смысловые аналогии между 8–9 главами Книги Притчей Соломо‑
новых и новозаветными притчами. Евангельские притчи связаны 
с ветхозаветными притчами не только жанровой преемственно‑
стью, но и раскрытием сотериологического смысла прообразов, со‑
держащихся в Книге Притчей Соломоновых. Таким образом, жанр 
библейской притчи обрел совершенную форму в устах Самого Го‑
спода Иисуса Христа.

В восьмой главе Книги Притчей говорится о Премудрости как 
участнице устроения Вселенной. Девятая глава характеризует Бо‑
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жественный Логос – Вторую Ипостась Святой Троицы как Создате‑
ля Церкви, начало которой положено еще в раю.

Ассоциативная связь сюжетов и образов Ветхого Завета по отно‑
шению к евангельским событиям и образу Спасителя лежит в ос‑
нове христианской экзегезы. Наглядным примером являются еван‑
гельские притчи. Смысловая ассоциация действия Премудрости 
Божией и новозаветного учения Иисуса Христа осуществляется 
через притчи о призыве Бога к человеку (о званых на брачный пир; 
о работниках, пришедших в разные часы), а также притчи, содер‑
жащие образы плодов земных (о Лозе Истинной, о Хлебе Жизни, 
о горчичном зерне) и камня как символа основания Церкви и си‑
нергии Бога и человека в деле спасения (о Краеугольном Камне, 
о домах на камне и на песке).
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Abstract
The article examines the intertextual connections of the Gospel parables 

describing the saving activity of Jesus Christ with fragments from the Book 
of Proverbs, revealing the image of the Wisdom of God. The relevance of 
the topic is determined by the need for a modern interpretation of biblical 
images in the context of patristic exegesis using modern methods of text 
analysis.
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The research material is the eighth and the beginning of the ninth chapter 
of the Book of Proverbs and the canonical Gospels. The most advanced research 
methods have been used, including exegetical, comparative and intertextual. 
The scientific novelty of the work lies in the combined use of theological and 
philological approaches, which made it possible to discover direct semantic 
analogies between the texts of the Old and New Testaments.

As a result of the study, passages from the Four Gospels were identified, 
the ideological content of which is similar to verses from the Book of Proverbs 
(chapter 8), describing the action of God’s Wisdom as a participant in the 
structure of the Universe and Her appeal to all those in need of admonition. 
In the 9th chapter of the Book of Proverbs, the Wisdom of God clearly shows 
the prototype of the Second Person of the Holy Trinity ‑ the Logos and the 
nature of His preaching. The semantic association of the action of the Wisdom 
of God and the New Testament teaching of Jesus Christ is carried out through 
parables about the call of God to man, as well as parables containing images of 
the fruits of the earth and stone as a symbol of the foundation of the Church 
and the synergy of God and man in the matter of salvation.

The authors come to the conclusion that through the Gospel parables, Jesus 
Christ fully revealed the essence of God’s Law. Therefore He appears before 
those who believe in Him as the Wisdom of God.

Keywords: biblical parables; Book of Proverbs; Gospel; Wisdom of God; 
Jesus Christ.
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