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КНИГА КОЭЛЕТ

Глава 1

Каждый раз, когда мы начинаем изучать какую-то 
новую книгу, я говорю – это будет самая длинная, 
самая короткая, самая хитрая или какая-нибудь 
«самая» книга, которую мы сейчас будем изучать. 
Любая книга, которую мы начинаем изучать, она 
почему-то кажется мне самой «какой-то».

В данном случае мы будем изучать книгу Коэлет или 
Екклесиаст и это, наверное, самая дразнящая книга 
в ТАНАХЕ. Дразнит она, прежде всего, своим необыч-
ным содержанием, есть ли в ней вообще содержа-
ние – это отдельный вопрос. Есть такой знаменитый 
христианский подход, который говорит: Шломо ме-
лех, царь Соломон по молодости лет, будучи моло-
дым, юным, влюбленным, написал «Песнь песней», 
потом он чутка поумнел, умудрился, получил дар му-
дрости и написал еще более мудрую книгу «Притч», 
а под конец жизни сильно испортились у Соломона 
отношения со Всевышним и написал он книгу «Ко-
элет» или книгу «Проповедника». Почему-то кажет-
ся, что эта книга немного депрессивная, унылая, 
впадает в пессимизм, в такое нежелание что-либо 
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делать. Да и книга ли это вообще? Многие спорят на 
тему вообще, есть ли у этой книги хоть какое-то со-
держание или может быть это набор депрессивных 
мыслей, случайно собранных в одну книгу?

Начнем мы, однако, не с этого, а с вопроса кем и 
когда написана эта книга? В 1 стихе автор говорит: 
«Диврей Коэлет бен Давид, мелех бе-Иерушалаим». 
Сколько бы мы не смотрели историю, мы не узна-
ем, мы не встретим такого царя, которого бы звали 
Коэлет, более того, «коэлет» – это слово женского 
рода и, соответственно, женское имя. Оно может 
указывать на болезнь, «коэлет» можно перевести, 
как: толповость, склонность быть в толпе, столпо-
творенность, толпичность, но такого диагноза мы 
не знаем, может древние его знали. Второе значе-
ние слова «коэлет» — это управляющий толпой, 
тот, кто занимается разговором с толпами. Может 
быть, на нынешнем языке сказали бы, что «коэлет» 
— это своего рода политтехнолог, человек, который 
манипулирует толпами. Еще одно значение слова 
«каhаль (толпа)» — это толповед, специалист по тол-
пе, человек, который способен понять толпу, узнать, 
чем дышит толпа, изучает толпу, опять-таки, пере-
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ведя на современный язык, социолог. Самое инте-
ресное, что имя Коэлет не обязательно переводить 
и вот слово «каhаль» может происходить, как это 
ни странно, не сильно нарушая правила, и от слова 
«коль», что означает «голос», «голос разноголосья» 
в данном случае. «Вот слова разноголосья сына Да-
видова, царя в Иерусалиме». Насчет слова «коэлет» 
мы поняли, что нам есть еще много чего понимать.

Теперь попробуем понять, что мы понимаем насчет 
«бен Давида». С одной стороны, конечно, бен Давид 
– это, как ни крути, Соломон и поэтому то, с чего мы 
начали, эту книгу часто приписывали царю Соломо-
ну, царю Шломо в конце его царствования. То есть, 
примерно X век до новой эры или, по словам тради-
ции довольно таки давно, 3000 лет назад была напи-
сана эта книга. Другая традиция говорит, что писал 
ее Хизкия, записав слова Соломона, было это еще 
несколько веков спустя, скажем, VII-VIII век до но-
вой эры, но так или иначе, книга написана доволь-
но давно, так говорит традиция. Соответственно и 
в ТАНАХЕ эта книга помещена среди свитков, среди 
произведений Шломо посередине, то есть, соглас-
но мудрецам, сначала Шломо написал книгу «Песня 
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песней», потом «Коэлет», а потом под старость лет 
книгу «Мудрости».

Исследователи языка, специалисты по языку Торы, 
по языку народа и любители ломать традиции, за-
бивать «святых коров» и портить другим радость – 
они говорят, что в книге часто встречаются персид-
ские выражения типа «питгам» и тому подобное. И 
значит, что книга эта написана после персидского 
плена, очень поздно, этак в веке III до новой эры, 
триста лет до Христа. Следовательно, Шломо никак 
эту книгу написать не мог, да и кроме того, они на-
ходят в этой книге влияние одной из греческих фи-
лософских школ – школы стоиков, о которой мы, 
собственно говоря, мало знаем, но то, что мы знаем, 
позволяет тем, кто знает, указать на то, что Коэлет 
был полностью под влиянием этой школы. Другие 
специалисты по языку, не менее умные и серьезные, 
и не более верующие, но все-таки честные к тексту, 
говорят, что книга «Коэлет» написана на диалекте 
северного царства. То есть, мы видим здесь не клас-
сический иврит, в котором персидских слов отро-
дясь быть не может, а северный диалект, в который 
может попасть, заплутать всё, что угодно. Для при-
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мера скажу, что в западные славянские языки попа-
дают и латинские слова, в западно-украинский по-
падает польский, в восточно-руссистский попадает 
турецкий и так далее, языкам вообще свойственно 
заимствование. И поэтому вполне возможно, что на 
диалекте северного царства была записана книга, 
которая называется «Коэлет бен Давид», записана 
царем из династии Давида и раз уж традиция отно-
сит ее к Шломо, она вполне могла быть написана 
Шломо. Во всяком случае, нам ли с этим спорить? И 
отложив, по крайней мере, на время, а надолго отло-
жить не получится, авторство этой книги, мы пере-
йдем, собственно,  к содержанию этой книги.

Второй стих содержит фразу, без которой немыс-
лим современный иврит. Наверное, эта фраза одна 
из фраз, наиболее повлиявших на язык иврит, она 
повлияла и на другие языки. Мы знаем, что она вхо-
дит в название многих театральных пьес и поста-
новок в разных-преразных переводах. И мы попро-
буем понять эту загадочную фразу, которая стала 
вторым стихом книги «Коэлет»: «hавель hавалим, 
амар Коэлет, hавель hавалим, а коль hавель». Мы 
видим повторяющееся слово «hавель» и попробуем 
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понять, что оно значит. Классический русский пере-
вод «суета сует» все знают. Кроме слова «суета» или 
«тщета», слово «hавель» означает: пар исходящий 
изо рта у человека; пар исходящий от тела человека, 
когда человек выходит из ванной; пар, который бы-
вает в парилке. Пары бывают злые и ядовитые, ко-
торые могут отравить, Талмуд много раз говорит об 
отравлении парами, да и мы из современной исто-
рии физики знаем, что пар может быть ядовитым. 
У пророков есть упоминание пара в значении богов, 
которые «есть ничто». Скорее всего, Павел, когда он 
говорит, что «идол в мире ничто», он тоже имеет в 
виду пар. Мы читаем в Псалме, что «Дух унесет их, а 
пар развеет их», пар – то, что раскладывает на части, 
то, что превращает «что-то» в «ничто». Такое мно-
гозначное значение и можем ли мы говорить, что, 
собственно, метафорическое значение: тщета, суе-
та, пустота – это то, что имел в виду Коэлет? Скорее 
всего, нет. Скорее всего, мы должны остановиться на 
другом значении, которое есть «выдох» — то, что че-
ловек выдыхает изо рта. Для того чтобы наполнить 
легкие воздухом, нам надо выдохнуть, мы не можем 
постоянно вдыхать, «hавель hавалим» — это «дыха-
ние дыханий». Что значит это сочетание и почему 
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автор повторяет его дважды? Мы помним другую 
книгу Шломо – «Песню песней (Шир ha-ширим)». 
«Песнь песней» – это самая возвышенная, важная 
из всех песней, которые когда-либо написаны, са-
мая крутая песнь. Соответственно, можно сказать, 
что «hавель hавалим» — это самое дыхательное ды-
хание, самая тщетная тщета, самая пустая пустота, 
собрание суеверий, пустых мыслей, тщетных попы-
ток человека понять, книга «лжей», от которых от-
казался автор, книга авторских ошибок, о которых 
автор говорит: «учитесь на моих ошибках». Эта же 
книга посвящена дыханию, цикличности, постоян-
ству и непостоянству вселенной, всё это вместе – то, 
что мы можем в нашей книге увидеть. Мудрецы на-
считали: «hавель» — один hавель,  «hавалим» — два 
hавеля, «hавель hавелим, hавель hавалим, а коль 
hавель» итого семь раз. Семь паров упоминается в 
этом стихе, как суетность человека под семью небе-
сами на семи уровнях мироздания, суетность того, 
что происходит и, в то же время, цикличность ды-
хания того, что происходит и одно с другим, как мы 
увидим в первых стихах книги, совершенно взаи-
мосвязано.
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Третий стих, как это ни странно, будет еще более 
сложен для перевода: «Ма итрóн ла адам бэ холь 
амалó, ше яамóль тахат hа шамеш?». Казалось 
бы, перевести просто: «Что пользы человеку от 
всякого труда, которым он трудится под солн-
цем?», просто, да не просто.

Слово «ма», с которого начинается этот стих и кото-
рое обычно переводится русским словом «что», име-
ет много разных значений. Например, в «Песне пес-
ней» мы видим: «Зачем вы будете будить любовь 
(ма-таиру эт hааhава)?». Получается: «Зачем че-
ловеку преимущество во всяком труде, которым 
он трудится под солнцем» — зачем иметь преиму-
щество?

Другой вариант перевода, где слово «ма» поднимет-
ся на некоторую мистическую ступень: Моше и Аа-
рон, когда народ приступил к ним, сказали: «вайнах-
ну ма (а мы – мы всего лишь “ма”)», мы всего лишь 
передаточное звено между прошлым и будущем, мы 
— то, что само по себе не значит ничего, но мы, мож-
но сказать, те нули, которые делают миллионы.
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В 13 главе книги Бытие есть интересная история о 
том, что между пастухами Авраама и пастухами Лота 
происходит спор, спор на иврите – «рив». И вот про-
исходит между ними «рив», доходит дело до самого 
Авраама, который не хочет это раздувать и он го-
ворит очень интересную вещь: «Зачем нам с тобой 
“меривá”? Зачем нам с тобой вражда?». То есть, есть 
определенная разница между словами «рив» — ссо-
ра и «мерива» — вражда. Если слово «рив» заклю-
чить в рамки букв «מ — мем» и «ה — hей» слова «ма», 
то получится слово «мерива». Чем вражда отличает-
ся от ссоры? Тем, что вражда длится вечность, «рив» 
— это вот мы поссорились, разругались и забыли, а 
«мерива» — это вражда на долгие годы. «Ма» — это 
нечто, что остается после человека в вечности, его 
вклад в ту или иную сторону, в ту или иную линию 
бытия. И здесь мы можем посмотреть на слова Ко-
элета под другим углом, под третьим углом: только 
то, что остается после человека во всяком его тру-
де, которым он трудится под солнцем – это и есть его 
преимущество. Преимущество не в том, что я ско-
пил, преимущество не в том, что я собрал в своей го-
лове, не в моем кошельке, не в моем здоровом теле, 
а в том, что останется в этом мире после меня, после 
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того, как я уйду. Жизнь не заканчивается с нашей 
смертью, мы, как дыхание земли и то, что остается 
после нас, то и будет важным.

В этом контексте попробуем понять следующий 
стих: «Дор олеах ве дор ба ве hаарец леолам омэ-
дэт — поколение уходит и поколение приходит, 
а земля стоит вечно». Здесь можете возразить 
и сказать: «Ну, как же земля стоит вечно? У Исайи 
“все ходы записаны” и написано, что земля никакая 
не вечная». Но сам народ Израиля назван «hаарец», 
сказано, что праведники будут наследовать землю. 
Поколение сменяется поколением, каждое прихо-
дит и вносит что-то, что не берет с собой. Но земля, 
на которой мы трудились, человечество, человече-
ское, в которое мы вкладывали, наша праведность 
на том уровне, на который мы поднимаем человече-
ство – всё это остается с нами навсегда и это то самое 
«hаарец», которое всегда-всегда будет стоять. Мир 
подобен дыханию: один приходит — другой уходит, 
один уходит – другой приходит, а жизнь продолжа-
ется. И наши смерти, и наши жизни – это дыхание 
земли. А что станет с землей? Если мы что-то где-то 
себе награбили, урвали, кто-то чужой вырвет у нас 
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это «знамя» и потащит его дальше. Праведность, та 
праведность, которую мы сможем на земле нако-
пить, святость, которая изменяет землю — она зем-
лю строит, и она будет строить ее, как говорит 4 стих 
«леолам», то есть вовек.

В 5 стихе Шломо продолжает примерно эту же 
мысль: «Ве зарах ашемеш ува ашамеш («ува аша-
меш» — солнце дошедшее до вечера; взошло солнце 
и дошло солнце), веэль мекомо шоеф (и на место 
свое стремится) зореах hу шам (где оно восхо-
дит)». Всякая вещь приходит в этот мир и стремит-
ся вернуться к своему истоку, чтобы снова воссиять 
оттуда, каждый раз развиваясь, расстраиваясь, мы 
поднимаемся и начинаем жизнь на совершенно но-
вой ступени, на подъеме, на новом уровне продол-
жается наша жизнь. Это не депрессивные слова, это 
слова ободрения, каждый раз мы делаем что-то и 
можем делать это заново.

«Идет ветер к югу и крутится на севере (совэв, 
совэв hолех hаруах – очень красивую картину ри-
сует Коэлет), крутиться, крутиться ветер (аль 
свивотав шав hаруах), но на круги свои возвраща-
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ется (руах)». Казалось бы, ветер, дух неисследимы, 
когда дует, не знаешь, куда он пойдет – об этом Ие-
шуа говорил Никодиму: «ветер дует, где хочет», но 
ветер возвращается к своим истокам. Сегодня мы 
знаем даже с точки зрения метеорологии, что ветер 
никуда «дуть» совершенно не может, ветер вращает-
ся по всей земле. Всё устройство мира и ветер, и всё 
остальное – это всё составные части дыхания зем-
ли. То, что нам кажется, что куда-то исчезло, то, что 
нам кажется, что было тщетой, то, что нам кажется, 
что пропало – оно никуда не пропало, оно остается 
с нами.

Точно так же продолжает Шломо или Коэлет: «Коль 
hанахлим hолхим эль hаям, вэ hаям эйнэну ма-
лей (все источники идут в море, а море не напол-
няется)». Почему море не наполняется? Казалось 
бы, любую чашу, любую вещь можно наполнить, но 
море отпускает собранную в него воду дальше, вода 
испаряется, все учили закон о круговороте воды в 
природе. Нам кажется, что что-то утекло, что оно ис-
чезло, нам кажется, что мы всё время трудились, мы 
столько вложили в этих людей, мы столько вложи-
ли в эти дела, а эти дела, они не принесли пользы, 
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они не наполнили нас, они не исполнились, мы не 
увидели совершенства. Все потоки шли в море, всё 
честно текло в море, ни капельки не пропало, а море 
так и не наполнилось, потому что море не должно 
наполняться, потому что вечный круговорот, веч-
ное дыхание земли – это есть то, чем, собственно, 
земля живет.

«Эль маком ше hанахлим hолхим, шам hэм 
лалэхет» — как ни удивительно, реки возвращают-
ся к тому месту, из которого они вышли, даже когда 
они утекли в море. Это утешение с другой стороны: 
не смотря на то, что море наполнить никто не смог, 
но и реки никуда не потерялись.

«Коль hадварим йегаийм ло юхаль иш ледабер ло 
тисба айин лиръот ве ло тимале озэн лишмоа » — 
невозможно сидеть и повторять это постоянно, не-
возможно отслеживать постоянно все эти повороты 
или круговращения и от этого приходит усталость, 
уныние и ухо уже устало слышать, и глаз уже устал 
видеть и наблюдать все эти круговороты. Просто 
можно понять, что Всевышний вращает землю, что 
Он дает жизнь и дыхание. Дыхание это бесконеч-
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но и невозможно его подсчитать, невозможно его 
учесть, невозможно отследить весь этот порядок, 
ибо иногда эти круги очень-очень большие, и поэто-
му «дварим егэаийм».

И 9 стих: «Ма шеhая – hу шейиhъé, ума шенаасá – 
hу шейеясэ, ве эйн коль хадáш тáхат hашамэш». 
С другой стороны это говорит и о том, что мы не 
должны следить, как наблюдатели за границей, не 
должны рассматривать что-то новое, что может по-
явиться, поскольку периоды между возвращением 
вещей очень большие. Что-то показалось нам но-
вым, что-то показалось нам необычным, неизвест-
ным просто потому, что мы не видим периодичность 
этих процессов, потому что мы не можем отсле-
дить всего управления миром, поэтому нам кажет-
ся – вот, что-то такое, чего никогда не было. То же 
самое происходит, это мы можем видеть и в другой 
сфере. Если мы говорим, а мы говорим не только об 
управлении толпой, не только о том, что Коэлет, он 
человек, который управляет толпой, мы говорим и 
о конкретных людях. Часто так бывает, к нам обра-
щается человек и говорит: «Вот, у меня случилось 
такое несчастье, со мной произошло такое, чего не 
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было никогда, никогда на свете такого не было!» и 
человек приходит к раввину, а раввин или учитель 
(чаще всего это раввин) говорит: «Подождите, по-
дождите, в 14 веке в небольшой деревне под Магде-
бургом была очень-очень похожая история. Давайте 
сейчас глянем и посмотрим, как там решили равви-
ны». Сколько людей, которые говорят: «Никогда ни-
кому не было горестно, не было так печально, как 
нам сейчас». Это связано и с предчувствием «конца 
света», мы, как всегда находимся в предчувствии 
«конца света». Нам говорят: «Ну, так плохо никогда 
еще не было, вот вам “новое под солнцем”, разве вы 
не видите? Разве вы не видите Холокост, когда унич-
тожено столько евреев, когда уничтожен почти весь 
народ?» А разве вы не видите, разве вы не помните 
катастрофу, которая была в I веке, когда было унич-
тожено множество людей и ¾ евреев погибло? Всё 
новое, что кажется новым – оно не обязательно ока-
жется новым, всё предсказано.

Вот мне задают вопрос: «Приход Иешуа в мир – раз-
ве это не то, чего никогда раньше не было?». Всё в 
свое время уникально, всё, конечно, уникально, но 
разве жертва не заклана, по словам Петра, до сотво-
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рения мира? Это разве не то, о чем говорит здесь Ко-
элет? Вот, смотрите – это новая вещь, а это уже было 
«леолямим», прежде всякого сотворения мира. Если 
это не было реализовано на практике – нет, не было, 
если это было предсказано, предопределено, если 
это было осуществлено до сотворения мира, так 
ведь и сам Петр об этом пишет. И если бы как раз 
это было бы новое, то тогда и странно было бы ожи-
дать от кого-то это принять. Но Иешуа говорит: «Это 
то, о чем всегда говорили все пророки, всё Писание 
свидетельствует обо Мне», поэтому приход Иешуа – 
это не новое, это осуществление пророчеств, о чем 
знали, и о чем было известно заранее.

Надо сказать здесь в скобках, что книга «Коэлет» 
— не разделена изначально на те главы, которые 
приняты в христианской традиции. Здесь, если кто 
имеет еврейский текст, мы видим в скобочках букву 
 конец параши́, эта глава заканчивается — «(пей) פ»
11 стихом: «Эйн зихрóн ла ришоним вегам ла аха-
роним, шейиhъю, ло йиhъе лаhэм зикарóн им ше 
йиhъю лаахаронá». У самих людей, у того, что де-
лает человек, у того, что собирает человек под солн-
цем, не остается памяти. Что остается в памяти? В 
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памяти остается «ма», то самое «ма», то самое пре-
имущество, о котором говорил Коэлет в 3 стихе, то, 
что берет человек в вечность. Это самое «ма», кста-
ти, можно отнести и к Машиаху. Вообще, это самая 
основа того, в чем строится мир, но об этом уже го-
ворит книга «Зоар» и мы сейчас, наверное, не будем 
вдаваться в кабалу. Смысл слов Коэлета: не ищите, 
не цепляйтесь, не отчаивайтесь из-за того, что у вас 
не получилось в этом мире. Всё преимущество чело-
века, всё, что человек может сделать, он делает для 
грядущего, он, как часть звена, в одном большом, 
огромном плане и там ему будет преимущество, там 
он получит и полную мудрость, и полное воздаяние, 
но об этом уже, наверное, в следующий раз.

А мы закончим первый отрывок этой замечатель-
ной книги. Мы продолжим и еще очень много уди-
вительного увидим в этой книге. Я хочу сказать, что 
существует очень много разных прочтений, я ни с 
одним прочтением не спорю, я был бы, наверное, 
уникальным человеком, если был бы единствен-
ным, кто понимает книгу «Коэлет». Я предлагаю 
вместе почитать, поразмышлять, пораскинуть, 
прикинуть разные варианты и если у вас вместо ка-
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ких-то готовых ответов появятся интересные мыс-
ли, то значит, я своего добился.

Наверное, стоит повторить некоторые важные эле-
менты, которые нам понадобятся для изучения, ко-
торые нам понадобится держать в голове, изучая 
книгу «Коэлет». Книга написана очень необычным 
языком, чрезвычайно сложным языком. Книга со-
держит очень много уровней понимания и, соот-
ветственно, очень много уровней толкования. Есть 
люди, которые видели в ней депрессивную книгу и 
включили ее в целый ряд депрессивных произведе-
ний, вообще свойственных литературе Востока, Ме-
сопотамии и так далее, говоря, что вот, мол Соломон 
(Шломо), он по молодости писал «Песнь песней», 
потом повзрослел и написал «Притчи», но кабаки и 
женщины испортили царя Шломо и под конец жиз-
ни он впал в депрессию и написал книгу «Коэлет» 
— совершенно депрессивную книгу. Мы уже в пер-
вой нашей беседе подставили под сомнение то, что 
это писал Шломо, мы сегодня еще раз об этом по-
говорим, но наш подход к комментарию таков, что 
мы пытаемся увидеть в этой книге не депрессию, а 
что-то другое.
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Итак, продолжаем с 12 стиха, который на иврите 
звучит так: «Ани́, Коэлет, hаи́ти мэлех аль Исра-
эль би Иерушалáим (Я, Коэлет, был царем над Из-
раилем в Иерусалиме)». Сколько мы знаем царей, 
которые были царями над Израилем в Иерусалиме? 
Ну, мы знаем двух, мы знаем Давида и Шломо, его 
сына, потому что после смерти Шломо страна, как 
мы знаем, разделилась на два царства. Израиль вос-
стал против налогов, которые пытались на него воз-
ложить, а затем десять колен и вовсе потерялись, но 
столица была перенесена в Бейт-Эль. В общем, все 
не так просто с царями, которые правили Израилем 
в Иерусалиме и если мы в первом стихе читали, что 
это Коэлет, он «бен Давид», то прочитав двенадца-
тый стих, мы вроде бы должны прийти к выводу, что 
здесь идет речь о царе Шломо. Смущают некоторые 
вещи, прежде всего, смущает, почему человек назы-
вает себя Коэлет, то есть оратор, собиратель толпы, 
проповедник и так далее. Если человек говорит: «Я 
проповедник, а когда-то я был царем в Израиле», то 
у Шломо не было такого периода, когда он мог ска-
зать про себя: «Я был царем в Израиле», Шломо до 
самой смерти был царем, он и умер, как царь.



20

ГЛАВА 1 

Этим вопросом, разумеется, мудрецы тоже задава-
лись и они дали на этот вопрос несколько возмож-
ных ответов. Первый ответ: Шломо пишет эту книгу 
для грядущих поколений, то есть для нас с вами. Как 
говориться, если ты читаешь эти строки, значит, 
меня уже нет в живых, то есть: «Я, Шломо, был ца-
рем в Иерушалаиме» — Шломо написал эти строки, 
когда он сам был-таки царем в Иерусалиме, но для 
нас, для читателей, он понимал, что это будет про-
шлым. Письмо к нам из прошлого – вот такое есть 
интересное мнение.

Есть другое мнение, есть мидраш, очень фантасти-
ческий, можно сказать волшебный мидраш о том, 
что Асмадей – злой ангел, однажды прикинулся Со-
ломоном, выгнал его с престола и забрал у него вол-
шебное кольцо, мы говорим – это такой сказочный 
мидраш и какое-то время Шломо вынужден был 
скитаться, был то, что называется «шарамыгой». 
Происхождение слова «шарамыга»: когда француз-
ские солдаты во времена Наполеона отступали по 
разграбленной дороге, были они бедны, скитались 
и обращались ко всем встречным: «Шер ами (доро-
гой друг), сами мы неместные …» и тому подобное. И 
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вот, согласно этому волшебному мидрашу, какое-то 
время Шломо скитался и всем рассказывал о том, 
как он был царем в Иерушалаиме и эта самая книга 
– дневники того времени. Хотите — верьте, хотите – 
нет. Я, например, не верю, но мидраш такой есть, а 
сказки я люблю.

Третья версия более простая, более рациональная, 
она говорит о том, что слово «мелех (царь)» здесь 
можно считать метафорой: есть король рок-н-рол-
ла, есть король джаза, есть король проповедников. 
И вот Коэлет говорит: «Я был самым крутым пропо-
ведником в Израиле, в Иерусалиме, в самом крутом 
городе для проповедей», то есть «Я был очень хоро-
шим, талантливым оратором, пропагандистом, за-
стрельщиком, аниматором, все, что угодно». Слово 
«коэлет» имеет широкое применение: все, кто рабо-
тает с толпой.

Раши намекает на то, что Шломо под конец жизни 
подвинулся рассудком и уже не правил, и он пере-
стал быть царем. Раши говорит: сначала был ца-
рем, чуть ли не над всем миром — это «hаи́ти мэлех». 
Потом был царем над Израилем, потом только над 
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Иерусалимом и под конец жизни, по мнению Раши, 
Шломо или автор этой книги был царем только над 
собственной тростью и поэтому он говорит «hаи́ти 
(я был)» царем.

Научный, академический подход говорит о том, что 
вообще часто авторы книг, авторы каких-то завеща-
ний, каких-то этических наставлений, они писали 
от имени царя, как от имени главы рода, как от име-
ни родоначальника, старца, аксакала и так далее. Я 
все-таки склоняюсь к мнению, что в данном случае 
речь идет не о Шломо и что «мелех» здесь — это ме-
тафора. Почему? Мы как раз сегодня увидим, хотя я 
и в прошлой беседе касался этого вопроса.

Итак, с этого 12 стиха можно было бы и начать кни-
гу, первые одиннадцать стихов – это квинтэссен-
ция, такой пролог. В литературе того времени было 
принято сначала писать то, что сегодня называется 
«абстракт», писать короткое введение о чем вообще 
пойдет речь. Здесь, с 12 стиха начинается автобио-
графия, дневник Коэлета, он будет идти, по крайней 
мере, до конца второй главы, именно в такой форме 
Коэлет будет рассказывать о своих изысканиях.
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А мы можем перейти к 13 стиху: «Ве натáти эт 
либи́ (и дал я сердце свое) лидро́ш ве латур́ бэ хох-
мá аль коль ашер́ наасá тáхат hа-шамáим». Во-
обще, еще один раз можно напомнить, что в Писа-
нии сердце – оно может быть думающим, оно может 
быть умным, оно может быть глупым, оно может 
быть веселым. Центр сознания человека, согласно 
библейской анатомии, находится в сердце: сердце 
решает, сердце сомневается. И здесь Коэлет поло-
жил на сердце свое «лидро́ш». Слово «лидро́ш» в 
современном языке означает: искать, изыскивать, 
находить смысл, требовать. «Дреша́» — это требова-
ние в современном иврите, но более правильно ви-
деть корень в значении: находить смысл, стараться 
чего-то добиться, «и я положил на сердце свое до-
биваться (достигать)». Второе слово «лату́р», от него 
происходит современное слово «тая́р (турист)», «ла-
ту́р» — это изыскать, ходить во след чему-то. Когда 
Всевышний повелевает Израилю сделать цицит, 
сделать кисти на своей одежде, Он говорит, что вы 
будите видеть их и вспомните заповеди, и не будете 
ходить во след сердцу своему, и глазам своим, пото-
му что вы блудите за ними. Вот это «ходить во след» 
— это слово «лату́р», то есть Коэлет пошел «во след 
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мудрости и всему, что делается под небесами». И что 
он обнаружил?

Он обнаружил, это продолжение 13 стиха: «инья́н ра 
ната́н Элоhим (злое дело, плохое занятие или злое 
занятие дал Господь) ли бней hа-адам (людям) ла-
ано́т бо (чтобы мучиться им, чтобы страдать 
им)». Здесь нам очень важно понять два ключевых 
слова, которые вместе со словом «hэ́вэль», с которо-
го начинается книга, будут действительно централь-
ными в книге «Коэлет». Первое слово – это слово 
«инья́н», в обычном переводе оно переводится, как 
«дело». По крайней мере, в данном отрывке Коэлет 
несколько раз использует это слово и во всем Писа-
нии только Коэлет его использует. Само по себе то, 
что какая-то книга единственная, которая исполь-
зует какое-то слово, не говорит о том, что это слово 
самое важное, но в нашем случае это действительно 
важно. Давайте посмотрим, проследим, как Коэлет 
использует это слово. Мы прочитали здесь, 1 глава 
13 стих: «Это дурное дело возложил Бог на сынов 
человеческих». Во 2 главе 23 стихе мы видим сно-
ва: «И дело его — огорчение», тоже слово «инья́н». 
В этой же 2 главе, в 26 стихе я читаю иудейский пе-
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ревод: «Тому, кто благ перед Ним, Он дал мудрость, 
знание и радость, а грешнику Он дал заботу копить 
и собирать», вот снова слово «инья́н» уже в значе-
нии «забота». В 3 главе, в 10 стихе мы снова видим 
«инья́н» в значении «дело»: «Видел я дело, которое 
Бог дал сынам человеческим (но обратите внима-
ние на перевод), дабы забавляться им». «Лаано́т бо» 
— это та же самая фраза, которая переводилась в 1 
главе «чтобы томились им», в 3 главе переводится, 
как «забавляться этим», мы разберемся с этим во-
просом в этой беседе. В 4 главе 8 стих: «Бывает оди-
нокий, и нет никого другого, ни сына, ни брата у него 
и нет конца всем трудам его, и глаза его не насытят-
ся богатством и все это – суть недоброе дело», сно-
ва мы видим слово «дело». В 5 главе 13 стих: «Гибнет 
богатство при несчастных обстоятельствах» и здесь 
«несчастные обстоятельства» — это снова «инья́н 
ра», то же самое, что мы видели в 1 главе — «плохое 
дело». И наконец, в самом конце в 8 главе мы чита-
ем: «Склонилось сердце познать мудрость и понять, 
что, то дело, которое творится на земле, так, чтобы 
днем и ночью не смыкались очи» и так далее, то есть 
снова мы видим слово, которое означает «дело».
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Слово «инья́н» — дело и слово «лаано́т», которое пе-
реводится здесь то «заниматься», то  «томиться»; Бог 
дал «инья́н лаано́т бо», слово «инья́н» и слово «ла-
ано́т» от одного и того же корня. Если вы спросите 
сегодня человека в Израиле, что значит слово «лаа-
но́т», он вам ответит – это значит «отвечать». Но есть 
слово «ину́й» — мучиться, страдать, томиться и есть 
от этого же корня слово «она́» — удовлетворять, 
получать удовольствие, удовлетворять женщину. 
И слово «инья́н» тоже происходит от этого корня, 
в современном иврите оно означает интерес, объ-
ект интереса, объект занятий. Мы можем сказать 
на современном иврите: «Зачем раздувать (делать) 
из этого какое-то дело (ласо́т мизе́ инья́н)?» или 
«Какое твое дело (ма́зе инья́н ха)?», или «В чем дело 
(маа инья́н)?», то есть слово «инья́н» означает инте-
рес, дело, занятие. Бог пробудил в человеке, с одной 
стороны, интерес ко всему, желание все познать, че-
ловеку все интересно и с другой стороны, человеку 
и самому хочется быть интересным, для человека 
важно самому быть интересным, он хочет не только 
интересоваться чем-то, но и создавать интерес, де-
лать что-то интересное. Это плохое дело, это плохой 
интерес. Почему он плохой? Потому что это интерес 
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к тому, что делается «под небесами». Все, что «над 
небесами» – это хорошо и это останется.

Есть еще одно важное значение у слова «лаано́т» и 
мы сейчас именно его подчеркнем. Слово «лаано́т» 
означает: корень «она» связан с корнем «мао́н», 
Раши связывает эти два понятия – «место житель-
ства». Создавая себе интерес, делая себя объектом 
интереса, человек создает себе мир, в котором он 
живет. Можно сказать, что человек живет в «мире 
театра», человек живет в «мире музыки». Или «мир 
развлечений», «мир автомобилей», «мир ковров» 
– эти уже стали названием магазинов. Человек по 
своему интересу попадает в какой-то «мао́н», в ка-
кой-то мир и один из «мао́н», который над небеса-
ми – это «мао́н кодшо́» — обитель святости Его. Есть 
много обителей над небесами, но злое начало чело-
века побуждает его делать интерес, создавать себе 
жилище или, выражаясь в данном случае уже сло-
вами Иешуа, «собирать себе сокровища на земле». 
Значит ли это, что Коэлет говорит о том, что изучать 
ядерную физику, биохимию, нейрофизиологию или 
китайскую литературу – это все глупое занятие? Нет, 
это не стоит понимать так. Естественно, и медици-
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на, и биохимия, и многие другие науки, они чело-
века обогащали, обогащают и будут обогащать, это 
тот след, который человек оставляет. Смысл в том, 
как мы говорили в нашей первой беседе по 3 сти-
ху, что все преимущество, которое есть у человека 
под солнцем – это «ма», это то, что он оставляет по-
сле себя, то, что он за собой оставит. Если человек 
изучает какую-то мудрость просто для того, чтобы 
стать мудрым, проживает жизнь в мире математи-
ки, химии или медицины и не оставляет ничего за 
собой; если он живет увлечением и это увлечение 
для него дороже людей, дороже мироздания, доро-
же всего, то это пустое дело, это «инья́н ра».

Почему Коэлет здесь говорит, что это Бог дал? То 
есть, мы получили вот такой вот «подарочек» на-
сильно, что это Бог дал нам «инья́н ра», чтобы мы 
им томились. Бог поставил перед нами, заложил в 
нас свободу выбора. Для того чтобы выбрать, мы 
должны знать, нам интересно, что еще можно вы-
брать. Эта свобода выбора, которая нам дана, сво-
бода познания – она привела к тому, что человек 
сначала захотел познать добро и зло, добро он ви-
димо и до этого знал и здесь, как бы Бог дал чело-
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веку возможность познавать, пытаться стать, как 
Бог. А что значит пытаться стать как Бог? В одном из 
своих значений — это значит пытаться понять, как 
действует вселенная, как Бог управляет вселенной. 
Подражание Богу, достичь Божественной власти, 
возможность творения, возможность сотворчества, 
тоже связано с «инья́н». Человек ищет себе жили-
ще и  если это жилище «та́хот ашама́им» — под не-
бесами или «та́хот аша́меш» — под солнцем, то оно 
«инья́н ра», оно плохое. Почему? Потому что земля 
стоит вечно, но вечно поколение за поколением ло-
жится в эту землю, то, что мы вкладываем в себя, то 
вместе с нами и уйдет. На эту тему можно еще очень 
много говорить и разглагольствовать, но суть в том, 
что нам сложно, нам даже невозможно понять, что 
мы никогда не поймем, как Всевышний управляет 
миром.

И дальше в 14 стихе Коэлет говорит о делах, он го-
ворит: «Раи́ти эт коль hа-мааси́м, ше наасу ́(я ви-
дел все действия, которые делаются) тáхат hа-
шáмэш (под солнцем), ве hи́нэй hакóль hэвэль (и 
все это суета, мы уже говорили про слово “суета”, 
все это дыхание, какие-то цикличные действия) 
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ве раут́ рýах». У Иоэля сказано, что Эфраим «пасет 
ветер», здесь «рау́т рýах» — это попытка пасти ветер, 
можно перевести, как «погоня за ветром». Но слово 
«раут» в данном случае означает еще и злобу, можно 
сказать и проявление злого духа. Здесь Коэлет гово-
рит о делах человеческих, которые человек делает 
под солнцем, опять-таки о том, что человек пыта-
ется сделать для себя, люди пытаются разбогатеть, 
люди пытаются каким-то образом прославиться. 
Когда эти попытки направлены на себя и они оста-
ются только «под солнцем», когда в этом нет просла-
вления Всевышнего, когда в этом нет чего-то, что 
касается вечной жизни – все это погоня за ветром. 
Почему это так? Мы видим на самом деле, что есть 
богатые люди и они, в общем-то, живут лучше, чем 
бедные люди. Да и кто из нас предпочтет быть боль-
ше бедным, чем богатым, больше больным, чем здо-
ровым и тому подобное?

Потому что Коэлет смотрит на это более широко и 
в 15 стихе он говорит: «Меува́т ло юха́ль литэкэ́н 
(то, что искривлено, мы не можем исправить)». 
Если в результате наших действий на этой земле, 
когда мы «собрали себе сокровища на земле», ког-
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да мы искривили свой путь здесь, а это значит от-
клониться от цели, которая над небесами, мы уже 
не сможем это исправить. «Ве хэсаро́н ло юха́ль 
леhимано́т (а недостающее невозможно подсчи-
тать)». У нас нет карманов, которые мы могли бы 
взять в мир грядущий, ничего мы не возьмем, кро-
ме того, что мы отстроили, настроили в мире гряду-
щем, еще находясь в этом мире. Когда мы находим-
ся здесь, мы уже имеем долю в мире грядущем, уже 
строим себе там, ну скажем так, «дачу» и если мы ее 
забросили, она у нас поросла бурьяном или мы от 
нее отказались, то там мы уже ее никогда не полу-
чим. Мы не можем доплатить по месту прибытия и 
не можем ничего с этим сделать, поэтому все дела, 
которые мы делаем здесь лично для себя, не думая о 
том, что есть «над солнцем», не думая о том, что есть 
«над небом», все это попытка поймать ветер. А ветер, 
как сказал Коэлет, он крутится-вертится и толку в 
этом никакого нет и это то, что Коэлет говорит про 
дела.

Дальше Коэлет говорит уже не про дела, а о вопро-
сах интеллекта, это 16 стих: «Дибáрти ани им либи́ 
(и говорил я сердцем своим, снова сердце думающее, 



32

ГЛАВА 1 

составляющее человека) леймо́р (сказать себе):  
ани  hи́нэй  hигдáльти (вот я возрос в мудрости) 
ве hосáфти хохмá (и даже прибавил мудрость)». 
То есть, я не только изучил все, что было, я еще и 
добавил, я делал какие-то открытия, совершал что-
то новое, внес, так сказать, свой вклад в науку. «Аль 
коль ашер́ hайя лефана́й аль Иерушалáим (я пре-
взошел в своей мудрости всех, кто был до меня в 
Иерусалиме и даже добавил мудрость к тому, что 
они делали)». Это важная формулировка «всех, кто 
был до меня в Иерусалиме». Кто был до Шломо в Ие-
русалиме? Если мы говорим о Шломо, то только Да-
вид, тогда не стоило бы писать «все, кто был до меня 
в Иерусалиме», если этих всех-то всего два поколе-
ния. Возможно так это понять: я стоял и я был мудрее 
всех в толпе, я был главным пропагандистом, глав-
ным проповедником, главным учителем мудрости 
в Иерусалиме. «Ве либи́ раá hарбэй хохмá ве дáат 
(и сердце мое видело много мудрости и знания)», 
то есть человек изучил много разных наук. Можно 
понять это так, что человек занимался и естествоз-
нанием, и всеми путями естествознания. Всевоз-
можные науки и премудрости, которые сегодня из-
даются в книжках типа «Как заработать миллион?», 
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«Как жениться на мисс Вселенная?», «Как выйти за-
муж за богатого человека?» или «700 рецептов горо-
хового супа», всевозможные книги по премудрости, 
всевозможные премудрости Коэлет изучил, он был 
самым умным, самым разумным в мировом центре 
мудрости. Иерушалаим – это в духовном смысле Ок-
сфорд, Гарвард и Кембридж в одном пакете. Все это 
у Коэлета было, об этом, собственно 16 стих, это ав-
тобиографическое замечание Коэлета.

И дальше в 17 стихе Коэлет подводит итог этому и го-
ворит: «Ве этэнá либи́ ладáат хохмá ве дáат (и дал 
я сердцу своему познать мудрость и знание)». Что 
значит познать мудрость и знание? То есть, познать, 
каково быть мудрым и знающим, познать образ 
«знайки», знающего человека. «hолелу́т ве сихлу́т» 
— это, возможно, два антонима. Если слово «hоле-
лу́т» понимать от слова «пустой», «пустопорожний», 
«глупый», «сумасшедший», то в данном контексте 
«пустые науки», всевозможные гадания на кофей-
ной гуще, приметы о черной кошке и о застегнутой 
не на ту пуговицу рубашке. «Ве сихлу́т (и разумные 
науки)» — от алхимии до ядерной физики я все из-
учил, говоря современным языком. «Ве яда́ти ше 
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гам зэ – hу рэут рýах (и это тоже бегство, погоня 
за ветром)», то есть попытка силами того, что про-
исходит под небесами понять то, что происходит под 
небесами – это погоня за ветром. Мы можем и долж-
ны осваивать науки, можем и должны изучать, углу-
блять знания и давать людям знания – это хорошо 
и важно, но когда это само по себе самоцель и ког-
да это не служит для Творца, само увлечение этим 
– тоже погоня за ветром. Почему? Потому что мы не 
научимся быть Творцом. Бог хочет, чтобы мы были 
мудрыми, Бог хочет, чтобы мы обладали разумом, 
но Бог хочет от нас, чтобы мы соединяли небесное и 
земное. Когда мы собираем себе сокровища на зем-
ле, не важно, какие они, это могут быть фундамен-
тальные знания, это может быть золото, это может 
быть все, что угодно, но мы не достигнем ничего – 
это все погоня за ветром. Вот это слово, о котором 
мы говорили в 13 стихе  «лаано́т бо» — мучить, отве-
чать, давать удовольствие, свидетельствовать, очень 
много значений у этого слова; чтобы мы не делали 
с нашими знаниями, мучаемся ли мы ими или мы 
«кайфуем» от них, или мы получаем от них букваль-
но экстатическое удовольствие, пока вот это слово 
«лаано́т» зациклено на нас самих, мы никуда не дви-
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жемся – все это погоня за ветром. Дальше Коэлет 
скажет в одном месте: «Бог ответит на вопрос и се-
ребро решит вопрос», то есть когда мы используем 
даже Бога для решения каких-то земных вопросов, 
когда мы представляем себе, что Бог стоит в нашем 
расписании, что Бог работает на нас – и это тоже по-
гоня за ветром. Это никуда не приводит, когда мы 
опускаем Бога на землю, ставим Его на службу тому, 
что под небесами, что под солнцем.

И 18 стих, конец 1 главы: «Ки беро́в hа-хохмá – рав 
каа́с (при многой мудрости много “каа́с”)». Рассмо-
трим слово «каа́с». Чего много при многой мудрости? 
«Каа́с» в современном иврите – это гнев, но в библей-
ском иврите это еще неспокойствие, неудовлетво-
ренность, огорченность, печаль и так далее. «Ве 
йосеф́ даа́т йосеф́ махэов (и тот, кто добавляет 
знание, тот добавляет скорбь)». Простой человек, 
когда видит какой-то грех, какой-то проступок, он 
может сказать: «Ну и что с того, что я там не уступил 
место? Ну и что с того что я не встал? Что с того, что я 
делаю? Какое вообще ваше дело?» — это подход про-
стого человека там, где мудрый человек страдает, 
когда совершается несправедливость, страдает, ког-
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да совершается глупость. Давайте представим себе 
еврейскую историю, когда народ имел Тору и стал 
получать пророчество, стали приходить пророки 
и давать новые знания. Пророки никогда, ни один 
из пророков не пришел ни к кому и не сказал: «Ты 
классный, хороший человек, так сказал Господь: 
“Cлава Мне за тебя, Я рад, что ты у Меня такой”», 
всегда знания – они связывались с печалью, знания 
со страданиями. Когда мы изучаем какой-то вопрос, 
может быть, хочется на минуточку, как Архимед, го-
лым выбежать из ванны с криком «Эврика!», леген-
да, кстати. Но потом мы приходим к тому, что, чем 
больше мы знаем, тем больше у нас вопросов – это в 
мирском смысле и, чем больше мы хотим знать, чем 
больше мы хотим приблизиться даже в небесном – 
это умножает печаль.

Можно привести в пример одного молодого, в об-
щем-то, неплохого молодого человека, которого 
сделали плохим за всю историю проповедей. Это 
был юноша, который подошел к Иешуа и спросил 
Его: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь веч-
ную?» — очень хороший, правильный вопрос. И для 
начала получил ответ банальный: «Вот в законе, что 
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написано, как читаешь?», он отвечает: «Я, Учитель, 
сохранил заповеди от юности своей». У него была 
Тора, он считал, во всяком случае, что он сохранил 
от юности, Иешуа с ним не спорит, не обвиняет его: 
«Нет, ты грешник», но человек сказал: «Мне этого 
мало, я хочу все знать, я хочу больше знать, дай мне 
большую мудрость, дай мне больше знаний». И Ие-
шуа отвечает ему (как отвечает?), что надо поделить-
ся, что надо пойти и последовать и юноша, который 
хотел все знать, который хотел получить знания, он 
получил знания, но он весьма огорчился. Быть му-
дрым – это всегда тяжело. Тяжело, потому что ты по-
нимаешь, как много ты не знаешь в мирской жизни, 
и это «хохмá», а когда человек больше познает себя, 
ему становиться больнее. Это проявляется в очень 
простых вещах, в самых простых вещах. Идет по 
улице красивая девушка, да что там, ладно, давай-
те скажем так: собралась девушка выйти на улицу 
и перед выходом она посмотрела в зеркало, попра-
вила все, что можно, увидела, что все у нее хорошо, 
все нормально. Она выходит, закрывает входную 
дверь и входит в лифт, а в лифте опять зеркало, она 
снова обязательно что-то поправит. Редко удастся 
увидеть девушку, которая, проходя мимо зеркала, 
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не поправит у себя что-нибудь. Намного грознее, 
намного страшнее, когда зеркало перед нами ставит 
Всевышний и показывает нам на то, что мы знаем о 
себе и здесь есть тоже слово «лаано́т» уже в значе-
нии «скорбь».

В Йом Кипур у нас есть заповедь «лаано́т» — мучить 
душу нашу, слово «таани́т» — пост, изнурение, тоже 
происходит от этого слова. И слово «удовольствие», 
которое человек доставляет жене, тоже происходит 
от этого слова. В третьей главе Коэлет будет гово-
рить, что «инья́н», который дан, чтобы забавляться 
этим – то же самое слово. Забавляемся ли мы или 
мучаемся ли мы, пока это не связано с небесами, 
пока это не приводит нас ко Всевышнему, пока все 
это «тáхат hа-шáмэш» — под солнцем, «тáхат hа-
шамáим» — под небесами, это все попытка поймать 
ветер.

Вот об этом, собственно, говорит Коэлет и на этом 
он заканчивает первую главу.
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Вторая глава начинается с небольшого пролога, в 
котором Коэлет рассказывает о своеобразном экс-
перименте, который он решил провести. Мы будем 
читать, разумеется, с первого стиха: «Ама́рти ани́ 
бе либи́ (сказал я в сердце своем) леха́-наа́ аносех́а бе 
симха́ (давай-ка, я тебя испытаю радостью) оръэ́ 
бе тов ве hи́нэй hэвэль (и увижу благо, познаю бла-
го, но и это тоже суета)». О каком благе идет речь? 
Речь идет о благе плотском. Не все хорошее — суе-
та, а именно то, что связано с радостью, то хорошее 
состояние, которое приходит на сердце радостному 
человеку, оно тоже суета. Это первый вывод, кото-
рый сделал Коэлет из проведенного эксперимента, 
суть которого было проверить, что такое радость и 
удовольствие.

Второй вывод, который он сделал во втором стихе: 
«Ле схок ама́рти мегуля́ль (развлечение, увеселение 
назвал я сумасшествием)». Здесь речь идет о, так 
сказать, развлекательной индустрии того времени. 
Слово «схок» — улыбка или смех, веселое развлека-
тельное занятие от гладиаторских боев до придвор-

КНИГА КОЭЛЕТ
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ных шутов, самый широкий спектр невысокой про-
бы развлечений, которые были доступны человеку 
в то время.

Дальше Шломо или Коэлет говорит очень значи-
мую для понимания всей главы фразу, он сказал 
веселью, что оно сумасшествие: «Вели́ симха́ (“весе-
лье” во втором значении – “симха́”) ма зе ́оса́ (что 
это делает)?». Слово «симха́» в иврите – это слово 
женского рода и можно было бы ожидать грамма-
тически, что Коэлет напишет: «оле симха́ ма зо́т оса́ 
(что это делает)?», так было бы правильно. В то же 
время глупо, конечно, обвинять Шломо или искать у 
Шломо какую-то грамматическую неправильность 
и с ивритом у Коэлета все в порядке, у него замеча-
тельный иврит. Нам стоит присмотреться поближе 
к вот этой самой фразе, которую Шломо говорит та-
кому явлению, как «симха́ (веселье)» и вот, что он го-
ворит: «ма зе́ оса́». Можно понять, как это понимают 
многие переводы, в частности вот, если мы посмо-
трим на перевод иудейский: «что в ней проку?», а в 
синодальном переводе более дословный перевод: 
«что оно делает?», но синодальный перевод сопря-
гает слово «веселье» в среднем роде со словом «оно», 
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а у Шломо этого сопряжения нет.

Для того чтобы понять смысл этой фразы, нам при-
дется вспомнить, что обсуждая первую главу, мы го-
ворили о слове «ма», которое обычно переводится, 
как «что» или «насколько», или «как» и имеет еще 
много значений. Мы остановились на значении, что 
слово «ма» означает некую вечную сущность, то, что 
человек оставляет после себя. В первой главе мы об-
суждали слово «ма» и наша беседа базировалась на 
понимании слова «ма», в продолжении мы говори-
ли о слове «инья́н» — дело, а сейчас у нас торая гла-
ва и мы будем говорить о слове «это». Казалось бы, 
как можно говорить, как можно рассуждать о слове 
«это»? Есть ли у слова «это» значение, у слова «это» 
какое-то понимание и так далее? Сам Коэлет очень 
много раз использует слово «это» не просто, как ка-
кое-то местоимение, как какое-то указание и если 
мы будем читать эту книгу, то мы увидим, что сло-
во «зе» имеет гораздо больше значений, чем просто 
указательное местоимение «это». В 6 главе 5 стихе: 
«ему спокойней, чем тому», «этому спокойней, чем 
этому»; в 7 главе 18 стихе: «этого и этого держись»; 
в 9 главе: «вот на это я обратил свое сердце», «на это 
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я обратил свое сердце» и в 12 главе почти итог всей 
книги: «это весь человек», «в этом суть всего чело-
века». Следовательно, слово «это» у Коэлета – это не 
просто слово, оно каким-то образом указывает на 
суть, на, можно сказать, внутреннюю сущность че-
ловека, как живущего на земле, на сущность чело-
века из крови и плоти.

Философия после Коэлета забыла это слово на дол-
гое время и не вспоминала о нем до начала XX века, 
когда немецкий психолог и основатель, предтеча 
психоаналитики Георг Гродек написал книгу «Про 
это», книгу про то, что человек называет «это». Его 
ученик Зигмунд Фройд, который известен в русско-
язычной среде больше, как Зигмунд Фрейд, напи-
сал книгу «Я и это», опять-таки, в русском переводе 
она называется «Я и оно». Мы видим, что понимание 
слова «это» очень сложно. Для этих людей «это» оз-
начает то, что человек не может назвать, смысл чего 
он не может или не хочет обозначать, то, что чело-
век боится назвать по имени, боится закрепить его 
в себе, то, что человек хочет сделать мимолетным, 
превращает в мимолетное, от чего он хочет отстра-
ниться.
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Еврейские философы, в частности, например, Мар-
тин Бубер, кстати, все трое: Георг Гродек, Мартин 
Бубер и Зигмунд Фрейд – они современники, все они 
жили в начале XX века, Буберу повезло больше всех, 
он дожил до 70-х годов, итак, все они современники 
— это общий дискурс для того времени. Мартин Бу-
бер говорит, что «это» — тема, о которой мы говорим, 
не желая назвать ее по имени, что-то, что мы имеем, 
но не хотим с собой взять, что-то временное, мимо-
летное, которое может быть и является частью нас, 
или частью нашего, но мы не хотим делать «это» ча-
стью самих себя. Тема эта очень сложная и глубокая.

Мы попытаемся с этой позиции, из того, что гово-
рит Коэлет, понять смысл фразы, которую Коэлет 
сказал веселью. Он сказал, что веселье превраща-
ет «ма» в «зе», делает из «ма», из вечной сущности 
какую-то временную сущность, вечное делает вре-
менным, значительное делает ничтожным, святое 
будничным и так далее. Речь, разумеется, идет о 
плотском веселье, потому что дальше Коэлет будет 
объяснять, что речь идет о плоти уже в 3 стихе, то 
есть речь идет о плотском веселье. Разумеется, ве-
селье само по себе – это вещь положительная, как 



44

ГЛАВА 2 

например, в празднике Суккот, когда у нас есть за-
поведь веселиться. Вот представьте себе: хочешь, не 
хочешь – веселись, потому что так хочет Бог, а Бог 
плохого нам не пожелает. То есть, веселье само по 
себе оно не плохое, когда оно больше, чем плотское, 
когда оно не превращает «ма» в «зе», когда оно не де-
лает духовное плотским, а когда оно направлено в 
другую сторону.

Это выводы, которые сделал Коэлет из эксперимен-
та, который он здесь описывает и в 3 стихе он начи-
нает рассказ, можно сказать, как это было, «лабора-
торное» описание эксперимента. Начал Шломо или 
Коэлет с того, что он: «Та́рти бе либи́ лимшо́х бея́им 
эт бесари́ (я настроился в сердце своем умастить 
вином плоть мою)», то есть речь идет о плотских 
удовольствиях и первое средство для получения 
удовольствия – вино. Вино — очень древний напи-
ток и издревле связан с радостью, роскошью, не-
возможно пировать без вина и кто, как не Шломо 
или Коэлет это хорошо знает. Но мы знаем, что пер-
вый описываемый в Писании винодел Ноах, тоже 
радовался вином, но кончилось это плохо и поэто-
му Коэлет принимает меры предосторожности и 
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дальше он говорит: «Ве либи́ наhа́г бе хохма́ лейхо́с 
бе сихлю́т (а сердце мое вело себя мудро и стреми-
лось к разумению)». То есть, Коэлет не стремился 
напиться «в дрова», «вдрызг», «в драбадан», «в стель-
ку» и так далее, слава Богу, русский язык богат на 
подобные эпитеты. Он не стремился потерять раз-
ум, но он хотел понять, найти ответ на вопрос: «ад 
ашер́ эрэ́ (пока я не пойму)», то есть весь этот экспе-
римент ставился с целью понять, разобраться, дать 
ответ на вопрос: «эй зе тов ливнэ́й ада́м», может ли 
быть «это», вот это временное удовольствие, о ко-
тором мы говорим, хорошим для человека? «Ашер́ 
йаасу ́та́хат hашама́им миспа́р йэмей́ хаи́м (так, 
чтобы стоило этим заниматься под небесами во 
все дни жизни своей)?». Шломо или Коэлет сказал: 
«Я попробую посвятить себя удовольствиям, чтобы 
проверить, стоит ли тратить на это жизнь?».

Это не просто пирушка, на которую Коэлет пару 
раз сходил, он описывает, как все происходило: 
«hэгдáльти маасáй (я сделал, как бы развил гран-
диозный проект, “hэгдáльти” — это слово “гадоль” 
— увеличил, “маасáй” — дела мои) бани́ти ли ба-
ти́м (построил я себе дома) натáhти ли крами́м 
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(посадил себе виноградники)». То есть, для пира, для 
балов Коэлет устроил все: и дома, и специальные 
виноградники, чтобы в магазин за вином по мелочи 
не бегать, сделал он все удобно для винопития, даже 
виноградники специально развел. Вообще цари на 
ближнем востоке любили приобретать и насаждать 
виноградники, потому что это, во-первых, снабжает 
дом вином, во-вторых, дает хорошие прибыли. Ви-
ноградники сажают на склонах гор, так, по крайней 
мере, в стране Израиля, на лучших землях, на самых 
плодородных землях.

Но Коэлет не удовлетворился антуражем просто до-
мов, в 5 стихе он говорит: «Аси́ти ли генóт (сделал 
я себе сады) у фардэси́м». В современном иврите, в 
современном иудаизме слово «пардэ́с» означает че-
тыре смысла понимания Торы, мы говорили как-то, 
что это заимствованный из христианства четырех-
ступенчатый метод толкования Писания. Так или 
иначе, слово «пардэ́с» происходит от персидского 
слова «па́рдис», что означает «огороженный парк» и 
таким образом, «генóт у фардэси́м» означает «сады 
и парки». «ве натáhти баhэ́м эц коль при» — в са-
дах обычно растет зелень для украшения, для кра-
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соты, то есть сады – они не огорожены, это место, где 
можно было просто гулять, а «парадис» — ограни-
ченное, огороженное место. Хотя, конечно, и есть в 
Писании слова и про закрытый сад, слова эти вза-
имозаменяемые и взаимоупотребляемые, но когда 
идет перечисление «генóт у фардэси́м», то «гена́» — 
это именно сад, красивый сад, который имеет значе-
ние декоративности в отличие от «ган» или «пардэ́с», 
которые содержат в себе плодовые деревья. «И наса-
дил плодовые деревья» — для чего это все делается, 
как это связано с вином? Связано это с вином очень 
сильно, мы видим очень много разных барельефов 
и фресок, где изображено любимое занятие египтян 
или ассирийцев – они пируют в садах, Ахашверош в 
книге «Эстер» тоже пировал на славу. Коэлет строит 
большой антураж для пиров, для удовлетворения 
собственных плотских влечений.

В 6 стихе: «Аси́ти ли брейхóт мáйим леhашкóт 
мейhэм яар цомэ́ах эйци́м (я сделал себе еще и водо-
емы, пруды, из которых я поливал леса)». То есть, и 
о поливе леса дикорастущего, который был в стра-
не, по которому можно было погулять, так сказать, 
на природе, Коэлет тоже позаботился, собрал и сде-
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лал водоемы, чтобы не зависеть от засухи, от клима-
та, иметь запасы воды.

В 7 стихе мы читаем: «Кани́ти аводи́м у шевхот 
(я купил себе рабов и рабынь) увэней́ ба́йте ю́ле (и 
были у меня домочадцы)». Какое отношение домо-
чадцы имеют к удовольствиям? Что замечательного 
в домочадцах? Домочадцы в данном случае, это не 
просто какие-то собутыльники и не просто те, с кем 
можно выпить. Домочадцы – это то, что называется 
«нацевим» — управители дома, какие-то люди, ко-
торые должны раз в месяц, например, поставлять 
царю необходимое продовольствие, это такие снаб-
женцы-попечители, об этом рассказывает книга 
«Млахим» (третья Книга Царств, 4 глава). «Гам мик-
нэ́ бака́р ве цо́н hарбэ́ hайали (и много у него было 
скота, “бака́р” — это крупный рогатый скот, быки, 
“цо́н” — это мелкий рогатый скот) мико́ль шэhаи́в 
лефанай бе Иерушалаим (больше, чем у кого-то в 
Иерусалиме)». Опять-таки, мы уже говорили о том, 
что это возможно метафорическое описание, по-
тому что до него в Иерусалиме, если мы говорим о 
Шломо, был только Давид, других царей над Изра-
илем в Иерусалиме и не было особо. Но эти описа-
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ния действительно подходят к тому, что мы читаем 
о Шломо, в частности, в «Диврей hа-ямим» (Парали-
поменон) или в тех же книгах Царств.

В 8 стихе: «Канáсти ли гам кэ́сэф ве заháв (я набрал 
себе серебра и золота) ве сгуло́т малахи́м». Слово 
«сгула́» означает, как бы всевозможный царский 
антураж и означает свиту, в том числе, может озна-
чать попадание в свиту. В современном иврите, в иу-
даизме «сгула́» — это средство достижения чего-то, 
попадание в какую-то группу избранных, которые 
заслуживают определенной благосклонности со 
стороны кого-то, в данном случае в иудаизме, Все-
вышнего. И Израиль называется «ам сгула́», то есть 
весь антураж избранности и царей, и государств. 
«Аси́ти ли (сделал я себе) шари́м ве шарóт (певцов 
и певиц; естественно пиры без музыки – это не пиры; 
что толку пировать, если нет тех же самых развле-
чений?) ве таанугóт бнэй hа-ада́м (и развлечения 
человеческие) шида ве шидóт». Вот эти два слова – 
они вызывали большую проблему у переводчиков. 
Если переводить это дословно в том виде, в кото-
ром мы можем это понять на современном иврите, 
то это «чертовку и чертовок», но так, естественно, 
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никто не переводит и скорее всего значение здесь 
не то. Греческий перевод дает здесь «виночерпиев», 
есть переводы, которые дают здесь «колесницы», 
есть переводы, которые дают здесь «музыкальные 
инструменты (“надежды маленький оркестр”)». И 
когда есть так много разных переводов, видно, что 
есть определенное затруднение у того, кто пытает-
ся понять это слово, слово действительно, можно 
сказать, сильно потерялось в истории. Слово это 
происходит от слова «шиду́» — женщина и от слов 
«си́ти пеле́гиш» и от слова «ишт», которое обознача-
ет женщину, молодую девушку, это общесемитские 
корни. Если посмотреть на ивритский корень этого 
слова, то это слово означает «награбленных деву-
шек», то есть девушек полученных в трофеи и само 
награбленное. То есть, здесь, упомянув эстетическое 
наслаждение, богатство, внешние парки, сады, Коэ-
лет переходит во внутренние покои и говорит, что 
и за столом все было устроено: музыка и женский 
эскорт, все у него было. Мы знаем из Писания, что 
женщины были у многих царей, в частности у того 
же Шломо были слабым местом, и здесь Коэлет 
описывает среди прочих удовольствий и наложниц 
— девушек, которых можно принудить к любым ви-
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дам половой связи.

И в 9 стихе Коэлет говорит: «Вегада́льти веhоса́ф-
ти мико́ль шая ле фана́й бе Иерушалаим ав хохма 
амдали́ (я возрос больше, чем кто-либо в Иерусали-
ме, то есть я достиг большего, чем любой, кто был 
до меня в Иерусалиме, но мудрость сохранялась у 
меня)». Это еще одно указание на то, что, возмож-
но, автор этой книги не царь Шломо, потому что мы 
знаем о царе Шломо из Писаний, во-первых, что до 
самой смерти Шломо был царем, во-вторых, до него 
не было много царей в Иерусалиме. И, в-третьих, са-
мое важное для этого стиха, здесь Коэлет говорит, 
что он сохранил мудрость, то есть сердце его не раз-
вратилось. Он, обладая всем этим, мог смотреть на 
все это со стороны и, скорее всего, так и смотрел.

«Ве коль ашер́ шале эйна́й (все, что хотели мои 
глаза) ле ацалэти мэhэм (не экономил я от них) 
ле манаа́ти эт либи́ мико́ль симха́ (и не запрещал 
я сердцу никакой радости)», то есть эксперимент 
был «по полной». С одной стороны, Коэлет устано-
вил какую-то меру для всего того, что происходит, 
понимая, что цель – это понять стоит ли вообще 
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человеку тратить время на веселье. И он говорит в 
10 стихе важную вещь: «ки либи самахми миколь 
амали (ибо сердце мое радовалось всеми трудами 
моими)», то есть он действительно смог испытать 
радость, он добился того, чего хотел, сердцу дей-
ствительно было весело. И он говорит дальше: «ве 
зе айаh хэльки́ мико́ль амали́», но долей моей от все-
го труда моего было «зе», было вот это самое времен-
ное, сиюминутное наслаждение. И обратите внима-
ние на слово «хэльки́», «хэ́лек» — часть, «это было 
моей частью». Слово «часть» противостоит слову 
«иторо́н» — избыток, которое переводится как «пре-
имущество» в первой главе. Веселье было его долей, 
но это была именно доля, маленький кусочек, кото-
рый удалось «урвать» от временной жизни.

И в 11 стихе Коэлет подводит итог эксперимента, о 
котором он уже и рассказал в самом начале: «Уфа-
ни́ти ани́ бе холь маасáй ше асу ядáй (и я оглянул-
ся, чтобы перепроверить все дела свои, которые 
делали руки мои) у ве амáль ше амáльты лаасóт (и 
в работе, которую я делал; от которой, как мы уже 
сказали, он был рад, у него была “симха”) ве hинэ́й 
кóль hэвэль у рэýт рýах (и все это суета и погоня 
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за ветром) ве эйн йитрóн тáхат hа-шéмеш (и ни-
чего не остается от этого под солнцем)». На этом 
закончился, так сказать, эксперимент Коэлета. Он 
проверил и проверил «по полной», так, чтобы мы не 
сказали: «а ты еще не пробовал вот этого» или «а по-
пробуй еще вот это». Коэлет испытал все: и налож-
ниц, и пиры, и деликатесы, и поставку продоволь-
ствия издалека, сады, парки, скверы, бассейны, все 
у него было и нечего даже пробовать его превзой-
ти. И он сказал: «Да, сердце мое радовалось, это 
было моей долей, но это было “это”, это было “зе”. 
Это было что-то временное, мимолетное и не будет 
от этого никакой пользы под солнцем. Из того, что 
я делаю под солнцем, тратя на веселье, я не получу 
никакой “иторо́н”, никакого последствия, никакого 
избытка, которые сохранились бы под небесами». 
Все это остается под солнцем и все это уходит в ни-
куда, все это — суета и погоня за ветром, а ветер, как 
было написано в первой главе, ходит себе по кругу и 
бесполезно за ним гоняться.

Далее, в 12 стихе Коэлет говорит: «Уфани́ти ани́ 
лиро́т хохма́ ве hолелут́ ве сихлут́ (я подытожил, 
обратился, оглянулся назад, чтобы увидеть му-
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дрость и безумие; слово «сихлу́т» означает злую, не-
хорошую мудрость, хитрость, коварство и так далее) 
ки ма hаада́м шэйво́ ахрэ́й hамел́ех эт ашер́ кэва́р 
асу ́(ибо что может сделать царь после царя, что 
он уже сделал)?». Эту фразу можно понять двумя 
путями и это не помешает пониманию нашего тек-
ста. С одной стороны, мы можем сказать, что Коэ-
лет уже сделал все, что только можно сделать, до-
бился всего, чего только можно. Ему и именно ему и 
подводить итоги. И кто кроме него может подвести 
итог проверки, итог эксперимента с богатством и 
процветанием? Второй вариант, который мы можем 
предложить для понимания – это размышления Ко-
элета о том, что случится с человеком, что случится 
с тем, что он делал, с плодами его труда после его 
смерти. Что сделают люди, которые получат то, что 
сделал царь? Что будет с царством, что будет с госу-
дарством, которое он оставит после себя?

И в 13 стихе: «Раи́ти ани́ шэйэ́ш итро́н ле хох-
ма́ мин hасихлут́ кийитро́н hао́р мин hахо́шех 
(и увидел я, что преимущество мудрости над ко-
варством, как преимущество света над тьмой)». 
Все-таки, не смотря ни на что, есть преимущество у 
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мудрости над коварством, у хорошей мудрости над 
плохой мудростью.

И с 14 стиха Коэлет будет объяснять, что, собствен-
но, он имеет в виду и вот что он говорит: «hэхаха́м 
эйна́в бэрушо́ (мудрец — глаза его на голове его)». 
Понятно, что у всех людей независимо от интеллек-
туального развития глаза на голове, здесь речь идет 
о метафорическом понимании, об образе. Мудрец 
постоянно пользуется глазами, мудрец ходит в све-
те. Хождение в свете и во тьме – Иешуа тоже много 
говорит об этом и мы должны помнить это, когда 
разбираем данный отрывок. Итак, «мудрец — глаза 
его на голове его», а «веhакси́йл (глупец, или проще 
говоря, дурак) бехо́шэх hолех́ (ходит во тьме) вэе-
да́ти гам ани́ шэмикрэ́ эха́д икрэ́й эт кула́м (но в 
тоже время я знаю, что с обоими случится одно 
и то же)». Слово «микрэ́» — случай, означает в дан-
ном случае намек на смерть. Не всегда в литературе 
смерть называется по имени, также как не всегда 
можно поставить слово «проклятие» рядом со сло-
вом «Бог». Позже в литературе ненавистниками Из-
раиля будут называть сам Израиль, если речь идет 
о чем-то плохом, например, говорят: «если так-то 
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и так-то происходит, то гнев Божий изливается на 
ненавистников Израиля» — так говорят, но имеют 
в виду сам Израиль, чтобы не дать языку вынести 
какие-то ненужные приговоры. И вот, в 14 стихе Ко-
элет говорит, что «я знаю, что один и тот же случай 
случится со всеми».

И в 15 он объясняет: «Ве ама́рти ани́ бе ли́би кэ-
микрэ́ hакси́йл гам ании́ икрэ́ни (и сказал я в серд-
це своем: “как смерть дурака, так будет и моя 
смерть”) вэла́маh хахамэти ани́ аз йотэ́р (зачем 
же тогда мне быть более мудрым)?». Зачем вооб-
ще тогда стараться что-то делать? Как говорил Вла-
димир Семенович Высоцкий «земле — ей все едино: 
апатиты и навоз», червякам все равно, кого жрать в 
могиле и поэтому тогда зачем быть мудрым? Но по-
нял Коэлет, что и такое рассуждение, и все это логи-
ческое построение само по себе – суета.

Дальше он излагает тезисы за и против, в 16 стихе 
Коэлет говорит: «Ки эйн зихро́н лехаха́м аим hак-
си́йл леоля́м (ибо нет ни у мудрого, ни у глупого, ни 
у дурака, нет вечной памяти)». Мы помним, что 
мудрость и глупость здесь относятся не к мудро-
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сти и глупости в глобальном смысле, а к тому, что 
делается на земле. О человеке, который занимался 
саморазвитием и бодибилдингом и о человеке, ко-
торый пил и бомжевал, после них может одинаково 
не остаться памяти, потому что все, что они делали, 
они делали для себя. И человек, который накапли-
вает имущество, может случиться, что ни имуще-
ства, ничего после него не останется. «Бешэква́р 
hаами́м hабаийм hако́ль нишка́х (идут дни и все 
забывается) ве эйх йамут́ hэхаха́м аим hакси́йл 
(и как умрет мудрец, так умрет и глупец)». Нако-
нец-то названы вещи своими именами и слово «йа-
му́т» — умрет.

В 17 стихе: «Весанэ́ти э́т hаха́им (и возненавидел 
я жизнь)» — очень депрессивные строчки, правда? 
Когда читаешь – думаешь: вот человек, который мог 
позволить себе даже экспериментик такой недеше-
вый с мегаломанией и он, в конце концов, вознена-
видел жизнь. «Ки раа аля́й hамаасэ́ шэнаасэ́ таха́т 
hаша́мэш (ибо зло для меня все действие, которое 
делается под солнцем) ки  hако́ль hэ́вель ве раут́ 
рýах (ибо все это суета и погоня за ветром)». Что 
же он возненавидел? Есть известная талмудическая 
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история, можно сказать, байка о том, что Александр 
Македонский встретил мудрецов, мудрецов Израи-
ля и вел с ними диалог. Насколько эта байка исто-
рически достоверна, судить сложно, но она есть и 
один из вопросов, которые Александр Македонский 
задал мудрецам, он спросил их: «Что делать чело-
веку, чтобы жить, жить вечно?» и они ему ответили 
– умереть, «Что делать человеку, чтобы умереть?» 
— жить. Человек, который живет в этом мире, этим 
миром, который живет для этого мира – он мертв. 
Об этом говорит Талмуд, что праведники в смерти 
своей называются живыми, а злодей и при жизни 
называется мертвым. Злодей при жизни мертв, а 
праведник и когда умирает, жив будет. Почему бу-
дет жив? Потому что он идет к тому сокровищу, ко-
торое он накопил, которое он собрал на небесах. А 
почему злодей мертв? Потому что сокровище, ко-
торое он собрал – оно мертво. Поэтому сразу после 
того, как Коэлет стал говорить о смерти, сразу по-
сле того, как в 16 стихе он упомянул смерть, он в 17 
стихе говорит: «я возненавидел жизнь». Потому что 
сама жизнь, такая жизнь, когда человек трудится 
только под солнцем – это «ра», это плохо, потому что 
его действие «таха́т hаша́мэш» — под солнцем и все 
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это суета и погоня за ветром. Невозможно поймать 
ветер, невозможно удержать то, что мы собираем в 
этом мире.

И в 18 стихе Коэлет поясняет: «Весанэ́ти ани́ эт 
коль амали́ шэани́ ама́ль таха́т hаша́мэш (и воз-
ненавидел я весь мой труд, которым трудился я 
под солнцем) шэанихэ́ну ле ада́м шэйэh ахара́й (по-
тому что я оставлю его человеку, который будет 
после меня)». Все, что я трудился, все, что я собрал 
под солнцем, я оставлю кому-то другому. Опять 
же, мы ничего не можем взять с собой из того, что 
мы собираем, мы становимся мертвыми для этого, 
когда умираем. Мы освобождаемся от этого мира и 
освобождаемся от этого имущества, и освобождаем 
то имущество, которое мы создали. Мы не можем за-
брать с собой ничего материального, только то, что 
мы раздали, только то, что мы дали людям, только 
та мудрость, та Тора, которую мы передали и об этом 
Коэлет еще будет говорить.

А в 19 стихе он делится сомнениями: «Уме ́йодэа́ hа-
хаха́м йиhэйэh осхэ́ль вэишлёт бехо́ль амали́ шэа-
ма́льти вешэ́ эхкимо́ти (и кто знает, мудрец или 
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коварный человек будет править всем моим иму-
ществом)». «Шэама́льти вешэ́ эхкимо́ти» — здесь 
используется такая грамматическая форма, кото-
рая на русском языке называется загадочным сло-
вом «гендиадис» — два в одном. «Шэама́льти вешэ́ 
эхкимо́ти» — это, «которому я трудился и которому 
я умудрился», то есть «трудился и мудрил». Гендиа-
дис – это двойное слово, одно сочетает в себе другое, 
например, коза-дереза или плакса-вакса. Кстати, 
плакса-вакса – это еврейская дразнилка от идиш-
ского «ваксн» — плакать, плакса-вакса, но к делу не 
относится. Итак, «шэама́льти вешэ́ эхкимо́ти (ген-
диадис: «которое я мудростью сотворил своей») та-
ха́т hаша́мэш гам зе hэвель (я стал думать, а кому 
же достанется то, что я сотворил, что я тут намудрил, 
весь мой капитал, вся моя построенная империя, но 
и это размышление само по себе – оно глупо)».

Действительно, часто случается так, что кто-то тру-
дится и работает, а потом получается все не так, 
как хотелось. Известный русский князь Николай 
Сергеевич Волконский оставил своей дочери Ма-
рии Николаевне большое имение в Ясной Поляне, 
огромный участок земли и незадолго до смерти на-
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чал строить дом. Не удалось ему этот дом достроить, 
дом достраивал Николай Ильич Толстой, муж Ма-
рии Николаевны и отец известного писателя, гума-
ниста и ересиарха Льва Николаевича Толстого. Так, 
Николай Ильич начал строить и построил очень 
немаленький дом, в этом доме по воспоминаниям 
Толстого было сорок две комнаты. Естественно, че-
ловек может озадачиться, что же это такое сорок 
две комнаты? Нам это трудно представить: там была 
классная комната, детская комната, официантская 
комната, диванная комната и фортепьянная ком-
ната, и комната для холостых гостей, и комната для 
женатых гостей, большая гостиная, малая гостиная 
и еще много чего. Честно сказать, сорок две комна-
ты мне придумать трудно – большой был дом. Но, 
когда Лев Николаевич был еще почти ребенком в 
1837 году, то есть, когда Толстому-младшему было 
девять лет, Николай Ильич Толстой умер, а Лев Ни-
колаевич остался сиротой. В пятидесятые годы он 
попал в армию, служил в армии, занимался участи-
ем в контртеррористических операциях, чем толь-
ко, в общем, он не занимался. Как вообще прохо-
дила служба в армии в Российской империи? Днем 
бои, походы, тренировки, муштра, а вечером карты, 
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попойки, нарды и гораздо менее популярные шах-
маты и шашки. Лев Николаевич шахматами и шаш-
ками не увлекался, по крайней мере, в то время и 
даже язык эсперанто не изучал, а играл по-просто-
му в карты. Ребята играли на деньги, не на интерес, 
явно играли не в «дурака» и Лев Николаевич посто-
янно проигрывал, проигрывал и проигрывал и в 
1854 году проигрался настолько, что промотал тот 
самый дом в Ясной Поляне, в котором родился. Те-
перь, когда водят туристов в Ясной Поляне, то пока-
зывают им камень, где написано: «Здесь был дом, в 
котором родился Лев Николаевич Толстой», а когда 
кто-то спрашивал Толстого, где он родился, он гово-
рил: «Вот здесь, где лиственница стоит, стоял кожа-
ный диван, на котором маменька меня и родила».

Вот вам и пример из ближайшей русской истории, 
много лет после Коэлета и много тысяч километров 
от него ничего не изменилось. И возникает вопрос: 
как быть? Хотя, Толстой Лев Николаевич и не глупый 
человек, но всякое бывает. Вот чем задается Коэлет: 
а не промотают ли мои наследники мое имение, не 
воспользуются ли они им во зло?
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И 20 стих: «Вэсабо́ти ани́ лэйи́ш эт либи́ аль коль 
hаама́ль шэама́льти таха́т hаша́мэш (я стал 
думать о человеке, который наследует все, что 
я трудился под солнцем, стал думать о том, как 
люди богатеют)». То есть, после всех этих экспери-
ментов, увидев, что и его наследство может достать-
ся кому попало, Коэлет задается вопросом: как рас-
пределяются блага, почему один богатый, а другой 
беден? «Я стал думать о человеке и его труде, и о ре-
зультатах его труда, и как этот труд передается».

В 21 стихе: «Ки йэ́ш ада́м шэамлю́ бехохма́ убэда-
а́т убэхишаро́н (есть человек, который собрал на-
следие свое мудростью, и знанием, и талантом) ве 
лэ ада́м шэло́ ама́ль (и оставит это человеку, ко-
торый не трудился) йитнэ́ну хэлько (даст часть 
свою) бе гам зэ hэ́вель вэра́аh раба́h (и это суета, и 
это большое зло)». Здесь Коэлет говорит не о миро-
вой несправедливости, то есть Коэлет не рассужда-
ет о том, как несправедлив мир: «Я работал, Волкон-
ский строил дом, а Толстой его промотал». Коэлет 
говорил, что думать об этом – это большая суета и 
зло большое.



64

ГЛАВА 2 

В 22 стихе он объясняет, что, собственно, суть этой 
мысли: «ки ма hовэh ла ада́м бехо́ль амало́ убэраэ-
йо́н либо́ (ибо, что происходит с человеком во всем 
его труде и в “раэйо́н либо́” — в “надсматривании” 
за сердцем своим) шэhу ама́ль таха́т hаша́мэш». 
Что будет с человеком от всей его мудрости и от все-
го его «раэйо́н либо́», можно сказать, саморазвития, 
которым он саморазвивался под солнцем? То есть, 
опять-таки, речь не идет о возрастании в святости. 
Все процессы, относительно которых Коэлет го-
ворит, что это суета, все они происходят «таха́т hа-
ша́мэш», под солнцем. Он говорит здесь «ма hовэh», 
что всё «ма», весь выхлоп, вся прибыль, весь вклад 
его, так и останется под солнцем у этого человека. 
Сколько не богатей и сколько не развивайся — «ма 
hовэh», он это «что» переживает, опять-таки, пре-
вращает будущее «ма» в настоящее «hовэh», он про-
живает, проматывает свое будущее. То есть, сам че-
ловек, который тратит жизнь на то, чтобы просто 
банально разбогатеть, не служа Всевышнему, на то, 
чтобы накопить, создать, сотворить что бы то ни 
было, но для себя, он делает святое будничным, де-
лает живое смертным, опускает живое в смертное.
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В 23 стихе Коэлет говорит о состоянии такого че-
ловека: «Ки коль йама́в махэови́м векаа́с инэйано́ 
уга́м бала́йлаh ло ишка́в либо́ гам зэ hэ́вель hиу». 
Человек, который строит бизнес не полагаясь на 
Всевышнего, строит именно мудростью этой жизни 
— он тратит на это все свои усилия. И даже ночью 
ему не спится, он ворочается с боку на бок, думает и 
переживает. Я не имею большого опыта бизнесме-
на, а имею опыт общения с бизнесменами, но раз-
мышления о деле, размышления о бизнесе – они 
не оставляют человека. Опасения, страхи, расчеты 
– все это не оставляет человека и ночью, это посто-
янные переживания, то, что можно перевести, на-
верное, современным словом постоянный стресс. 
Стресс не оставляет такого человека.

И в 24 стихе говорит Коэлет: «Эйн тов бе ада́м 
мишэйоха́ль вэшота́в вэираэ́h эт нафшо́ тов бе-
амло́ (это не лучше человека, который ест и пьет, 
и видит только удовольствия в своей жизни)». О 
чем говорит Коэлет? О том, что есть человек, кото-
рый собирает какое-то богатство, и он переживает 
день и ночь, и трудится над этим. А есть человек, ко-
торый не обязательно бедный, он не обязательно 
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плохой, он ест и пьет и видит свою «не́феш», видит 
свою душу в благе, в добре, видит хорошее, так ска-
зать, происходящее с его душой, делает это, чтобы 
ему было хорошо на душе, не переживает о бюдже-
те, скажем так. И вот тут в 24 стихе на сцене снова 
появляется Бог. Все эксперименты были с тем, что 
происходит под солнцем, а здесь Коэлет говорит: 
«гам зэ раи́ти ани́ ки миа́д  Элоhи́м hии (и это все 
я видел и понял, что и вот это все – оно от Бога)». 
А с чего начал Коэлет? Коэлет начал с того, что Бог 
дал человеку соблазн заниматься, интересоваться, 
строить, собирать, быть интересным, «звездить», 
пробиваться в «селебрити» или поклоняться «се-
лебрити», крутиться вокруг чего-то интересного. 
Сейчас после всего своего эксперимента Коэлет го-
ворит, что он понял, что все это от Бога: кто что унас-
ледует, кому что достанется, кто соберет, кто будет 
мучиться, а кто будет наслаждаться – все это от Бога.

И, если в 24 стихе он говорит «ки зэ раи́ти ани (и я 
увидел это)», то в 25 стихе он говорит: «ми йоха́ль 
уми́ йахуш́ хуц мимэ́ни (кто будет кушать, и кто 
будет чувствовать лучше, чем я)». Человек на са-
мом деле переживает внутренние переживания: «я 
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не могу наслаждаться чужими наслаждениями», 
каждый человек переживает свое «я». И от того, что 
возникает это «я», которое хочет быть интересным, 
которое хочет наслаждаться, которое хочет всего — 
это «я» здесь противопоставлено слову «Элоhи́м»: «я 
хочу», «я чувствую», а все это от руки Всевышнего.

И в 26 стихе Коэлет подводит итог всего сказанного, 
в общем-то, подводит итог всего отрывка, который 
мы читали. Отрывок автобиографический, как бы 
сказать, записки о социальном эксперименте и вот 
что говорит Коэлет: «Ки ле ада́м шэто́в лэфана́в 
(ибо человеку, который благ перед Лицом Его, то 
есть который благ перед Всевышним) ната́н хох-
ма́ вэдаа́т вэсимха́ (Бог дает и мудрость, и знание, 
и радость)». То есть, такой человек может и управ-
лять имуществом, и радоваться. Почему? Потому 
что у него есть важная составляющая – он «тов лиф-
не́й Адона́й», он благ перед Всевышним, то есть он 
«тов» не «таха́т hаша́мэш», не под солнцем, а он благ 
перед Всевышним. Весь ключ – он лежит над солн-
цем, там, где рука Всевышнего — там надо быть хо-
рошим. И тогда у тебя здесь будет и «хохма́», и «даа́т», 
и «симха́», и мудрость, и знание, и веселье, тогда ты 
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можешь, полагаясь на Всевышнего, спокойно спать 
ночью, если даже ты управляешь своим бизнесом. 
Ты можешь не копить, скряжничая, копейку к ко-
пейке, а кое-что, кое-где на себя потратить, если ты 
находишься в отношениях со Всевышним, если ты 
добиваешься милости к себе Всевышнего, если ты 
хорош перед Всевышним. Мы, слава Богу, находим-
ся в Сыне Его, имеем благословение перед Ним и 
нам бы успокоиться и расслабиться, и иметь «хохма́» 
— мудрость,  «даа́т» — знание,  «симха́» — радость.

Альтернатива, о которой говорит Коэлет: «вэлахотэ́ 
натан инья́н лээсо́ф вэлихно́с латэт лэтов лифнэ́й 
Элоhим (а грешнику Всевышний дал «инья́н»)». Мы 
говорили о слове «инья́н»: дело грешника вносить, 
собирать и давать тому, кто благ перед Всевышним. 
Когда мы смотрим на мир, то часто видим: почему 
грешник процветает? почему грешник богатеет? и 
вообще видим какую-то несправедливость. Коэлет 
говорит – это все суета и погоня за ветром, потому 
что грешник собирает, чтобы дать праведнику, что-
бы дать тому, кто благ перед Всевышним. Все эти со-
бирания и разбрасывания – все это суета, в конеч-
ном счете, быть богатым и счастливым может быть 
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только тот, кто живет не только «таха́т hаша́мэш», 
кто живет не только под солнцем, кто живет над 
облаками и благ перед Богом, предстоит перед Бо-
гом и хорош перед Ним. А у грешника все собирание 
или несобирание, богатение или небогатение – все 
это суета и погоня за ветром. Богатей – не богатей, 
бедней – не бедней, все это суета, если ты грешник.

На этом и заканчивается вторая глава книги Коэлет.
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Глава 3

После того, как Коэлет приходит к выводу, что всем 
управляет Всевышний и самый лучший для чело-
века способ разбогатеть, сохранить богатство и во-
обще прожить как-то с пользой – это угождать Все-
вышнему, мы читаем в третьей главе размышления 
Коэлета о мироустройстве.

Начнем, как обычно, с 1 стиха: «Леко́ль зман веэ́т 
(всякому времени и времени)» — два слова  почти 
синонимы. Можно конечно выдумать для них каку-
ю-то разницу, и я уверен, что нашлись комментато-
ры, которые это сделали. Но слово «эт» (ע-аин, ת-тав)  
– это древнее библейское слово, которое вообще оз-
начает «время»; слово «зман», которое в современ-
ном языке означает «время» — это слово более позд-
нее, оно проникло в язык из арамейского языка. 
Как какой-то нюанс, можно сказать, что «эт» — это 
период, а «зман» — это время. Например, «опреде-
ляй времена для Торы» или «назначай времена для 
Торы» — это «ква эти́м ле-Тора́». Газета, как какое-то 
периодическое издание, называется «это́н», от слова 
«эт» — «временник», а вот слово «зман» означает то, 
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что происходит сейчас, то есть наше время, совре-
менное время. Но это все настолько тонкие нюансы, 
что не стоит им уделять внимания и лучше, все-таки, 
видеть в этих двух словах синонимы. «Леко́ль зман 
веэ́т лэхо́ль хэ́фэц тáхат hа-шамáим (есть вре-
мя для всякой вещи под небесами)». Слово «хэ́фэц» 
означает одновременно и «вещь», и то, что человек 
желает делать. Слово «хуфэ́ц» означает «желать», 
«осуществлять», то есть практическое желание, же-
лание, которое стремится к осуществлению. Плод 
чьего-то желания – это «хэ́фэц», можно перевести 
«предмет» или «вещь». Для каждой вещи под небе-
сами есть свое время, для каждого процесса, для 
каждого дела есть свое время. Это первый стих, и 
сразу же со второго по восьмой стихи главы, начи-
нается, можно так сказать, стихотворение, изложе-
ние в стихотворной форме всевозможных событий, 
которым есть «зман веэ́т», каждому из которых, свое 
время.

Начинается со 2 стиха: «Эт лалэ́дэт веэ́т ламут́ 
(первая пара: время рождаться и время уми-
рать)» — мы знаем, что на самом деле это от нас не 
зависит. Это очевидно, что время рождения мы себе 
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не выбираем, большинство людей не выбирает вре-
мя смерти и те, кто выбирает – совершает тяжкий 
грех. С этого Коэлет начинает перечисление всех 
времен, начинает с того, что не во власти человече-
ской. Мы должны понимать, что не все, что происхо-
дит – в человеческой власти, а для всего есть время 
и это время не нами устанавливается. Дальше Коэ-
лет говорит в этом же стихе: «Эт летаа́т веэ́т ла-
ако́р натуа́ (время сеять, время сажать и время 
выкорчевывать посаженное)». Что такое «сажать», 
это легко понять: есть время, когда сажают деревья, 
плодовые деревья или деревья для красоты, сам 
Шломо уже подробно нам об этом рассказал. Что та-
кое «лаако́р нату́а»? «лаако́р нату́а (выкорчевывать 
посаженное)» — это гораздо более сложно. Бывает 
время, когда дерево, которое росло в нашем саду, 
уже высохло и пришло время его выкинуть, быва-
ет так, что и футболка обветшала, и время ее поме-
нять. Не всегда это приятно, это оказывается гораз-
до сложнее, чем сеять, но этому тоже наступает свое 
время – время от чего-то избавляться, переходить к 
чему-то новому, или избавляться и не переходить. 
Время сеять и время выкорчевывать посеянное.
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3 стих начинается с удивительной пары: «Эт лаhа-
ро́г веэ́т лирпо́ (время убивать и время “лирпо́” — 
лечить)». Было бы логично поставить несколько 
другое противопоставление, например, написать 
«время убивать и время оживлять» или «время ка-
лечить и время лечить». Почему именно «лаhаро́г 
(убивать)» противопоставлено «лирпо́ (лечить)»? 
Потому что в жизни человеческой мы можем пы-
таться кого-то исправить по отношению к кому-то, 
есть призыв к покаянию, есть возможность как-то 
на него воздействовать. По отношению каких-то 
людей, каких-то состояний сказано, что это можно 
только убить. В жизненных ситуациях мы тоже с 
этим сталкиваемся, не обязательно речь идет о че-
ловеческой жизни. Есть ситуация, есть положение, 
когда надо за что-то взяться, что-то починить, а есть 
время, когда это что-то надо просто убить, выбро-
сить, оставить. «Эт лифро́ц веэ́т ливно́т (время 
разрушать и время строить)». Понятно, что для 
созидания, для нашей созидательной жизни ино-
гда надо что-то разрушать: разрушить старый дом, 
на месте которого мы построим новый, сделать про-
ход, проезд, снести гаражи, на месте которых по-
строим шоссе. Или снести бассейн, на месте кото-
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рого поставить Храм Христа Спасителя, или снести 
Берлинскую стену, на месте которой ничего не по-
ставить. А насчет  «построить заново» нет никаких 
проблем, понятно, что бывает время строить.

В 4 стихе: «Эт ливко́т веэ́т лисхо́к (время плакать 
и время смеяться) эт лиспо́д веэ́т лерко́д (время 
оплакивать и время танцевать)». Если «плакать 
и смеяться» – это вроде бы современному человеку 
понятно, почему это антонимы и почему они проти-
вопоставлены, то «оплакивать и танцевать» кажут-
ся разными вещами. Так кажется, если вы не виде-
ли практику оплакивания, например, у эфиопских 
или йеменских евреев, у евреев из восточных об-
щин, у которых это связано с заламыванием рук и 
какими-то нервными движениями, подергивания-
ми и так далее, что тоже напоминает танец, можно 
сказать, человек мечется. Когда человек скорбит, 
он тоже совершает какие-то движения, которые с 
танцем не спутать. И все-таки, «время оплакивать и 
время плясать» противопоставляются, потому что 
движения для человека современного Коэлету, до-
статочно похожи.
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В 5 стихе: «Эт лэhашли́х авани́м веэ́т кнос авани́м 
(время разбрасывать камни и время собирать 
камни)» – так обычно этот текст переводят. На са-
мом деле слово «лэhашли́х» — «выбрасывать», «от-
сылать» куда-то. Не «разбрасывать», а именно «вы-
брасывать» куда-то, «вычищать». Когда человек 
приобретает поле или начинает обрабатывать новое 
поле, которое не обрабатывалось до того времени, 
он берет камни и выбрасывает их с поля в сторону, 
отбрасывает их с поля в сторону и это начало обра-
ботки поля – время разбрасывания камней, время 
очищения чего-то. Если кто-то был в стране Изра-
иля и видел террасы на горах или какие-то поля, на 
которых люди занимаются много веко земледели-
ем, видели каменные заборы, которые эти террасы 
поддерживают. Камни, собранные с поля, а еще и 
другие камни, собираются вместе и из них строятся 
такие маленькие заборчики, как укрепления, кото-
рые удерживают землю от сползания и превращают 
гору в гряду ступенек, на которых, собственно, и зем-
леделится земледелие. Время разбрасывать камни 
и время собирать камни. «Эт лэхабо́к веэ́т лерхо́к 
мэха́бэк (время обнимать и время удаляться от 
объятий)». Бывают в жизни ситуации, когда дей-
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ствительно на призыв к миру, на проявление ласки, 
на проявление уважения, на проявление любви, 
мы должны ответить объятием; бывает, что обни-
маться совсем не стоит. Это не общий совет, никогда 
нельзя сказать: «никогда ни с кем не обнимайся» и 
нельзя сказать: «всегда со всеми обнимайся». Вот об 
этом Коэлет и говорит — все хорошо вовремя.

В 6 стихе мы читаем: «Эт лэвакэ́ш веэ́т лэабэ́д 
(время искать и время терять)». И тоже может 
возникнуть вопрос: немного странный антоним 
«искать и терять». Может быть, лучше было бы на-
писать «время искать и время найти»? Нет, «найти» 
— это не антоним слову «искать». Искать – это до-
биваться чего-то, просить чего-то. Йосе́ф, когда его 
спрашивали, что он делает, говорит тот же самый 
глагол «эт аха́й ани́ меваке́ш (я ищу своих брать-
ев)». В современном иврите «лэвакэ́ш» — это значит 
«просить» и это может человека запутать, отсюда и 
слово «бевакаша́ (пожалуйста)» в просьбе дослов-
но. Но здесь «лэвакэ́ш» — это «искать», «добиваться» 
чего-то: время чего-то добиваться и время от «че-
го-то» избавляться. Можно добиваться какой-то ра-
боты, какого-то служения, какого-то дела и есть для 
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этого время, и это будет вовремя. А с другой сторо-
ны, приходит время от этого «чего-то» избавляться. 
И опять-таки, Коэлет говорит о том же самом, что 
приходит время избавляться от «чего-то» старого и 
он повторят похожую диаду, похожую «двойку» про-
тивоположностей «эт лишмо́р (время хранить) 
веэт лэhашли́х (и время выбрасывать)». Со словом 
«лэhашли́х» мы встречались стихом раньше: «вре-
мя выбрасывать камни». Время хранить и время 
убирать, избавляться от чего-то. Точно также, как 
бывает, что нам что-то дорого и мы должны за это 
держаться любой ценой, а с другой стороны бывает 
время, когда нужно бросить все и с узелком в дорогу 
выйти или даже узелка не брать. Ни за что не стоит 
держаться, кроме как за вот это самое «эт» — быть 
во времени, в соответствии времени со Всевышним, 
но об этом чуть позже.

«Эт ликро́а веэ́т литфо́р (время разрывать и вре-
мя сшивать)». Снова это схоже с тем, что мы говори-
ли в третьем стихе: «время убивать и время лечить». 
Бывают случаи, когда человек должен распороть 
одежду, уже нет смысла латать на нее заплаты, это 
уже будет неуважением к чему-то, не надо приле-
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плять, залеплять, зашивать, ремонтировать то, что 
нужно порвать. Это может касаться состояний, от-
ношений, увлечений, работы, всего, чего угодно, 
это касается не только материи. «Эт лахашо́т веэт 
лэдабэ́р (время молчать и время говорить)». На-
пример, когда человек в гневе и раздражении, когда 
он в смятении, когда он в панике, иногда стоит по-
молчать, не всегда нужно говорить. Бывает время, 
когда успокоился дух человеческий, он способен 
слушать и можно с ним говорить. Во время ссоры, 
когда спор переходит в ссору, лучше замолчать, ког-
да спор переходит в ссору, когда он «стекает» с кон-
кретной темы и переходит на личности. Сидят муж и 
жена, и говорит муж жене: «Вкусный у тебя борщ, но 
лучше бы туда фасоль положила, с фасолью борщ 
вкуснее», жена отвечает: «А мне вот так вот нравится 
— борщ без фасоли» — у них идет спор. И тут муж го-
ворит: «А у вас никогда не умели готовить, вот и твоя 
мама криворукая, и борщи у вас невкусные, и варе-
ники у вас разваливаются, и вообще вся семья ваша 
какие-то недотёпы». И вот с этого момента началась 
ссора и с этого момента лучше замолчать, не отве-
чать, но это, слава Богу, лишь один из примеров, не 
общее правило. Любой человек, который чуть-чуть 
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пожил на свете, надеюсь, знает, что бывают време-
на, когда лучше жевать, чем говорить.

Последний стих из этого стихотворения, последняя 
часть, 8 стих: «Эт лээhо́в веэ́т лисно́ (время лю-
бить и время ненавидеть)». Мы относимся к нена-
висти очень отрицательно, часто ненависть счита-
ется очень плохим качеством. Вообще, нас научили, 
что очень плохо ненавидеть, тем не менее, какие-то 
качества в себе, какие-то проявления себя, каки-
е-то проявления в обществе, вполне можно нена-
видеть и с ними можно и нужно бороться, опять-та-
ки, всему свое время. Вот до этого момента во всем 
стихотворении Коэлета были только глаголы, про-
тивопоставлялись только глаголы. Последняя за-
вершающая «двойка», завершающая пара слов, 
которые Коэлет говорит, для которых есть свои мо-
менты – это «эт мильхама́ веэ́т шало́м (время вой-
ны и время мира)», два состояния. В конечном сче-
те, все сводится к войне и миру, все, что зависит от 
человека.

И в 9 стихе Коэлет возвращается, казалось бы, к 
тому, о чем он все время говорит: «Ма итэро́н осэ́h 
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бэашэ́р hу амаи́л». Как добиться вот этого самого 
«ма»? Мы говорили уже о том, что такое «ма», мы по-
следовательно говорим о том, что это слово значит в 
философии Коэлета. Что на небесах, что после себя, 
что в вечном будет преимуществом человека от того, 
что он трудился? Если он все делает в нужное «эт», в 
нужное время, то все должно складываться хорошо.

Об этом он и дальше говорит, 10 стих: «Раи́ти эт 
hа инья́н (я видел дело) ашэ́р ната́н Элоhи́м лив-
нэ́й ада́м лаано́т бо (которое Бог дал человекам)». 
«Лаано́т бо» — мы говорили, что это слово во многих 
значениях: чтобы в нем жить, чтобы в нем находить-
ся, чтобы от него «кайфовать» или, чтобы мучиться, 
чтобы им задаваться. Значение этого слова зависит 
от того, в каком состоянии ты со Всевышним нахо-
дишься, просто можно этим жить и тогда у тебя все 
будет происходить вовремя.

И 11 стих: «Эт коль аса́h йафэ́h вэито́ (все сотво-
рил гармонично во время свое)». Кто сотворил гар-
монично все во время свое? Тот, о Ком мы говорили в 
конце второй главы, то есть Всевышний. «Гам эт ha 
ола́м ната́н бэлиба́м (и еще что-то положил Он в 
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сердце их)». Слово «ола́м» — обратим на него внима-
ние. Слово «ола́м» может означать вселенную, все-
ленское знание, то есть знание о мире. Слово «ола́м» 
может означать что-то вечное и слово «ола́м» может 
означать что-то сокрытое, сокровенное, невидимое. 
Бог все сотворил так, что для всего предусмотрел 
свое время. Хотя мы не знаем, когда мы родимся и 
не знаем, когда мы умрем до того, как мы родимся, 
до того, как мы умрем, Бог предусмотрел нам время 
рождения и время смерти и для всего предназначил 
свое время, в которое мы можем правильно совер-
шить правильное действие. И вот это непознанное, 
это вечное, это сокрытое, эту вселенную, Он вложил 
в наше сердце,  «бэлиба́м (в сердца их)», в сердца лю-
дей. Но, эта «бочка меда» не без дегтя, в 11 стихе мы 
читаем: «мибли́ ашэ́р ло йимца́ ада́м эт hамаасэh 
ашэ́р аса́h Элоhи́м (но без того, чтобы человек 
имел возможность найти дело, которое делает 
Бог) мэро́ш вэа́д соф (от начала и до конца)». Дей-
ствительно, Бог вложил в человека богопознание 
и богопонимание, но не дал человеку возможность 
окончательно понять замысел Всевышнего. У нас 
есть тяга, у нас есть желание из всего мирского, сре-
ди всего мирского прорваться, дорваться до Боже-
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ственного, но у нас нет возможности понять это до 
конца.

И в 12 стихе Коэлет продолжает объяснять свои 
мысли о людях: «йадаа́ти ки эйн тов (зная, что 
нет ничего хорошего в них – в людях) ки им лисмо-
́ах вэлаасо́т тов бэхайа́в». Самая хорошая дорога 
для человека, самый хороший путь в жизни, кото-
рый человек может выбрать и единственный хоро-
ший, все остальные нехорошие, нет в них ничего хо-
рошего, кроме, как радоваться и делать добро во все 
дни жизни своей. Радоваться чему? Радоваться тому, 
что у тебя есть, не стремиться к накоплениям, не 
стремиться к собиранию. Собирать и накоплять, но 
радоваться, благодарить Бога за то, что у тебя есть 
и делать хорошее с тем, что у тебя есть. Опять же, 
мы вспоминали сегодня трактат «Пиркей Авот» — 
это, в общем-то, запись изречений времен Иешуа и 
чуть позже, мудрые мысли мудрецов, мы говорили, 
что человек насильно рождается, насильно умира-
ет. Есть в этом трактате и такое утверждение: «Кто 
богат? Тот, кто доволен своей частью», мы помним, 
во второй главе Коэлет говорил о своей части: «Кто 
богат? Тот, кто доволен своей частью». Не доволен 
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своим богатством – это не совсем так, а доволен сво-
ей частью.

Представьте себе лесоруба, который работает в лесу, 
рубит деревья, в наше время у него есть бензопила, 
в древние времена у него был топор и вдруг к нему 
приходит человек и говорит: «Вот, твой топор он 
стоит в лучшем случае пол динария, возьми лоб-
зик – он дороже. Попробуй взять инструмент подо-
роже или стеклорез, стеклорез – он алмазный, им 
можно стекло разрезать». А лесорубу стеклорез не 
нужен. Подойдите к стекольщику и скажите: «Твой 
стеклорез не способен перепилить дерево, он сла-
бый, возьми орудие посильнее — вот кувалду возь-
ми». Кувалда в руках стекольщика – разрушитель-
ная сила, я вам скажу. Точно так же стеклорез в 
руках лесоруба бесполезен, а топор лесоруба, опять 
же, для стекольщика – это смерть. Человек, пони-
мающий свое место в жизни, знающий свое место 
в жизни и радующийся своему месту в жизни, и де-
лающий хорошо то, что ему в «эт» и «зма́н» делать 
— это единственный хороший путь, который Коэлет 
рекомендует, как человек опытный.
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«Вэга́м коль ада́м шэйоха́л вэшата́h вэраа́h тов 
бэко́ль амало́ мата́т Элоhи́м hи (и всякий чело-
век, который будет есть и пить, и делать добро, 
и понимать добро со всего труда своего – это дар 
Божий)». Человек, который доволен результатами 
труда своего, спит ночами, не страдает от бессон-
ницы из-за того, что кто-то может кинуть, что-то 
может провалиться, что где-то кто-то что-то ему 
недодаст, не волнуется, кому и что после него до-
станется. Человек, который скромно работает, ест и 
пьет, видит благо в том, что в его жизни происходит 
– это дар Божий, говорит Коэлет, это, как говорит и 
Павел — по вере Божий дар. Невозможно научиться 
этому в школах личностного роста,  невозможно на-
учиться этому в бизнес-школе, это Божий дар и это 
единственно хороший путь, который Коэлет может 
рекомендовать.

В 14 стихе он говорит: «Идаа́ти ки коль ашэ́р йаасэ-
́h Элоhим йэh леоля́м (я знал, что все, что сделает 
Бог, будет вечным) ала́в эйн лэhоси́ф (к нему нече-
го добавить) умимэ́ну эйн лигро́а (и у него ничего 
нельзя убавить)». Все, что Бог предусмотрел для 
меня, для вас, для них, для нас – все это будет веч-
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ным. Предустановление, предусмотрение, которое 
Бог предусмотрел для нас, будет вечным, к этому 
ничего не добавить, не прибавить, а Бог, устанавли-
вая, смотрит не на то, что творится под небесами, а 
на то, что творится над небесами.  Да, действитель-
но, как бы Бог устанавливает действия под небеса-
ми, мы ничего не можем изменить. Тшува (раская-
ние), молитва, которая поднимается над небесами 
– это действительно может изменить. Для чего Бог 
это все сделал? «вэ Элоhи́м аса́h шэйиру ́ мильфа-
на́в» — Бог сделал это для того, чтобы Его боялись. 
Бог не дал нам полного познания, Бог не дал нам 
полной инструкции, у Бога нет «клавиатуры», чтобы 
Им управлять или «джойстика», чтобы Им манипу-
лировать. Есть люди, которые учат (и это часто ра-
ботает: действенные молитвы, сильные молитвы) 
магическим заклинаниям от «трах-тибидох» до кри-
бле-крабле-бумс» и также сильной молитве, молит-
ве в духе и прочим вещам и этим нельзя и не стоит 
пренебрегать. Но только не стоит думать, что Богом 
можно как-то манипулировать, что мы можем по-
нять, что у Него где-то есть «кнопка», что какими-то 
своими богатствами на земле, роскошью своей, му-
дростью своей, всем, что мы делаем на земле, мы 
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сможем чего-то добиться над землей, чего-то, что 
мы сможем взять с собой. Нет, ничего и только, как 
написано в 12 стихе: «лаасо́т тов» — делать доброе.

В 15 стихе Коэлет как бы повторяет то, что уже ска-
зал: «Ма шэhая́ ква́р hу (то, что было, то уже свер-
шилось) ваашэ́р лийо́т ква́р hайа (а то, что будет, 
то уже было; то, что будет, о том Бог уже поре-
шил) вэhа Элоhи́м ивакэ́ш эт нирда́ф (и Бог будет 
искать защитить притесняемого)». Нам кажется, 
что мы можем что-то урвать, что мы можем кого-то 
обхитрить какой-то хитростью, коварством. Во вто-
рой главе Коэлет много говорил о коварстве, о не 
очень честных способах разбогатеть и если против 
нас применяют этот способ, если с нами поступают 
нечестно, чтобы разбогатеть за наш счет, мы можем 
действовать против этого, и должны действовать 
против этого. Но вместе с тем, мы должны помнить 
и это нам помогает действовать, что Бог на нашей 
стороне, что Бог будет защищать притесняемого. И 
когда мы решаем, как третья сторона, ввязываться 
во что-то или не ввязываться, Бог будет на сторо-
не притесняемого, мы должны заступиться за при-
тесняемого — это то, что хочет Всевышний. Об этом 
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говорит Коэлет в первой части третьей главы, а мы 
продолжим читать дальше.

И Коэлет рассказывает не очень веселые вещи в 16 
стихе: «Вэо́д раи́ти таха́т hаша́мэш (и еще видел 
я под солнцем) мако́м мишпа́т шама́ hарэ́ша (ме-
сто суда, а там злодейство) умако́м hацэ́дэк шама́ 
hарэ́ша (и место, где должна быть справедли-
вость – там злодейство)». Это своего рода парал-
лелизм, он не отличает «мишпа́т» от «цэ́дэка», это 
параллель, которая для усиления. Коэлет говорит, 
что среди сынов человеческих «таха́т hаша́мэш», 
среди того, что происходит под солнцем, он видел 
несправедливый суд, он не говорит здесь ничего но-
вого. Любой из нас, любой человек живущий, видел 
на земле несправедливый суд, видел совершение 
несправедливости. И как он реагировал на это?

В 17 стихе: «Ама́рти ани́ бэлиби́ (я сказал в серд-
це своем) эт hацади́к веэ́т hараша́ (и праведника, 
и злодея) йишпо́т  Элоhи́м (будет судить Бог) ки 
эт лэколь хэ́фэц (ибо время всякой вещи) вэал коль 
маасэ́ шам (и всякому действию там)». «Там» – уже 
не в значении «под солнцем», а там, где находится 
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Элоhи́м.

Дальше Шломо или Коэлет говорит о том, как он 
видит людей. Здесь есть такой философский способ 
изложения текста, мы касались его немного, я рас-
сказывал о нем, когда мы делали уроки по «Посла-
нию к римлянам», но если кто не слушал, то я здесь 
повторю. Есть такое понятие «hа́ва ами́на»: «ты бы 
сказал», «я предположил». Вводится предположи-
тельный тезис, который потом будет опровергаться, 
то есть можно было бы подумать, что это так, мож-
но было подумать, что нет в мире справедливости, 
но справедливость есть. Можно было бы подумать 
одно, а на самом деле другое.

И вот, 18 стих: «Ама́рти ани́ бэлиби́ (и сказал я в 
сердце своем) аль дивра́т бнэй ада́м (о том, что 
люди говорят, о том, что у людей принято гово-
рить) лэвара́м hа Элоhим (что их избрал Бог)». Че-
ловек, любой человек, речь не идет об избранном 
народе, просто о людях. Коэлет говорит: «Я слышал, 
люди говорят, что они избраны», что человек – он 
венец творения, царь природы, «проходит, как хо-
зяин с южных гор», докуда-то он там проходит, «до 
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северных морей». Он говорит: «вэлиро́т шэм бэйма́ 
hэмаh ла́эм (они такие же, как их скотина)». Они 
могут сколько угодно говорить об избранности, но 
они такие же точно, как их скотина. Если что? Если 
у них нет «ма». Если они творят вот это все нечестие, 
если они не оставляют после себя следа, если про-
сто смотреть на человека, который просто живет 
«таха́т hаша́мэш (под солнцем)», то он ничем не от-
личается от скотины.

В 19 стихе Шломо говорит: «Ки микрэ́ бнэй ада́м 
умикрэ́ бэйма́ умикрэ́ эхад лэм (как случай с челове-
ком, так случай и со скотиной)». Мы говорили, что 
слово «случай» — это намек на смерть, это метафо-
рическое, можно сказать, эвфемизм для «смерти». 
Как смерть человека, так и смерть скотины – одина-
кова. И он повторяет это, но уже буквально упоми-
ная смерть: «кэмо́т зэ кэн мот зэ (как умрет этот, 
так и этот умрет) руа́х эха́д лэко́ль (и один дух у 
всех) вэмута́р hа ада́м мин hабэйма́ эйи́н ки hа-
ко́ль hэ́вель (и само по себе у человека нет преиму-
щества под солнцем, нет преимущества, потому 
что все — суета)». Сколько угодно можно говорить 
об избранности, но если человек не делает хороше-
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го, не служит миру, не преобразует мир, то все это – 
суета. И человек умрет, как скотина, и никакой раз-
ницы между ним и между скотиной нет.

Много позже Коэлета в еврейской литературе, в ос-
новном в хасидской литературе, мы читаем о том, 
что у человека есть «не́феш hа-бахами́т (скотская 
душа)» и «нефеш hа-элогит (Божественная душа)». 
Скотская душа, душа плотская, можно сказать, теле-
сная душа, она говорит: «Ешь, пей, веселись – завтра 
умрешь, ничего тебе больше не надо, не заботься ни 
о чем» и ее услаждал Коэлет во всех своих рассказах 
во второй главе. И вот в этом состоянии нет у чело-
века никакого преимущества над скотиной — душа 
у него скотская, если не работает тот самый «оля́м», 
то самое Божественное, что Всевышний вложил в 
их сердце, чтобы искать «ма», чтобы искать преиму-
щества, которое останется, избыток, который оста-
нется после человека, то сокровище, которое мы 
можем собрать в мире грядущем.

В 20 стихе Коэлет продолжает развивать тот же са-
мый тезис и говорит: «hако́ль hолэ́к эл мако́м эха́д 
(все идет в одно место) hако́ль hайа́ мин hэафа́р 



91

ГЛАВА 3 

вэhако́ль шав эл hэафа́р (все возникло из земли 
и все вернется в землю)». Нет никакой разницы. 
Опять-таки, как нет разницы червякам, кушать бо-
гатого человека или бедного, так нет разницы чер-
вякам, кушать человека или кабана.

В 21 стихе Коэлет задается вопросом, кто вообще из 
людей: «Ми йодэ́а руа́х бнэй hа ада́м hааола hи лэ-
маала́ вэруха hабэhэма hайорэ́дэт hи лэмата́ ла-
а́рэц». Кто может гарантировать, кто вообще может 
говорить, что в любом случае дух человека поднима-
ется на небеса, а дух животного спускается на зем-
лю? Может оказаться так, дорогой друг, что у тебя не 
окажется того духа, который может подняться. То, 
что ты человек, не обязательно значит, что ты жи-
вешь, как человек, может оказаться, что у тебя есть 
только «не́феш hа-бахами́т» — плотская, скотская 
душа и она, как и дух животного, мы не знаем, что с 
ней будет. Это, так сказать, риторическое замечание 
Коэлета, это его наблюдение за людьми, которые 
живут под солнцем, у которых нет дара Божьего, у 
которых нет того самого «оля́м», он не проявлен. Вот 
это невидимое, что в сердце, они его не разглядели, 
и нет никакой разницы между ними и животными.
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И в 22 стихе Коэлет делает вывод, квинтэссенцию в 
отношении всех трех глав, которые он написал ра-
нее: «Вэраи́ти ки эйн тов мэашер́ йисма́х hа ада́м 
бэмааса́в ки hу хэлько́ (я видел, что нет ничего луч-
шего, чем человек, который довольствуется своим 
делом, которое его часть; мы про часть говорили) 
ки Ми йэвиэ́ну лиро́т бэма́ шэйэ́ ахара́в (ибо Кто 
приведет его видеть то, что будет после)». Мы го-
ворили о слове «ма», что оно означает, слово «Ми» 
часто указывает на Всевышнего. «Ми йэвиэ́ну» — 
Кто приведет его? «Ми йодэ́а» — это только Бог зна-
ет, только Бог приведет, «Ми» — Тот, Кто является 
личностью там, где существует «ма». «Ми» — это на-
мек на Бога, очень часто в ТАНАХЕ словом «Ми» обо-
значается Бог, во всяком случае, в том виде, как это 
трактуется, это общепринятое понимание у евреев. 
Кто приведет его к тому, что будет после него? Он 
должен делать две вещи, две составляющие жизни 
человека – это делать добро, об этом сказано ранее, 
и радоваться своим делам, и своей участи.

Мы не знаем, кто будет наследовать, мы не знаем, 
сохраним ли мы сами? Мы сегодня и здесь, в наше 
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время, в наш «эт», наш «зман», мы радуемся тому, 
что у нас есть, радуемся делам нашим, чтобы нам 
показали «ма», чтобы нам показали то, что будет 
после нас. У этого есть еще одна сторона: когда мы 
смотрим на жизнь и видим человека, который мо-
жет быть «шломель» — неудачник, нам кажется, что 
он живет, как какой-то такой святоша, а в жизни он 
и бизнеса не построил, даже пиджачка у него хоро-
шего нет. Но кто знает, какой у него «ма»? Павел го-
ворит об этом, говоря о славе, что мы живем, слава 
наша сокрыта, а когда явится Машиах, тогда явится 
и слава наша. Коэлет говорит об этом, о грядущем 
после смерти, о том, что мы оставим после себя. Ни-
кто на самом деле не знает, что у кого на счету в не-
бесном хранилище, поэтому мы должны радоваться 
тому, что Бог дал нам «эт» и «зман» для всего, что с 
нами происходит, радоваться той части, которая у 
нас есть и делать добрые дела. Что такое хорошо и 
что такое плохо? Это записано в Торе и об этом Коэ-
лет еще будет говорить, этому, собственно, и посвя-
щена вся книга Коэлета. Мы на этом закончим изу-
чение третьей главы.
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Глава 4

«Вэ ша́вти ани́ ваэрэ’эh (“и снова посмотрел я” или 
“оглянулся я и увидел”)» — так начинается четвер-
тая глава. Нам, наверное, пришло время обратить 
внимание на одно грамматическое явление. По-рус-
ски говорят «я увидел», «я понял», «я сделал» и на 
других индоевропейских языках тоже говорят так. 
На иврите достаточно было бы сказать «ша́вти» или 
«раи́ти», то есть сама по себе форма глагола, обычно 
содержит в себе и принадлежность, поэтому, когда 
говорят «ани́ ша́вти», «ани́ раи́ти» — это для совре-
менного языка вполне свойственно, а вот для би-
блейского, необычно.

Почему Коэлет использует эту форму? Она не свой-
ственна даже для его времени. Слово «ани́ (я)», ко-
торое здесь используется, может напоминать нам 
то, что все оценочные суждения, которые здесь про-
исходят, все, о чем Коэлет будет здесь говорить – все 
это относится к миру «та́хат hаша́мэш (под солнцем)» 
или в некоторых случаях он говорит «та́хат hаша-
ма́им (под небесами)». «Я», отдельное «я», оторван-
ное от всего, «я», которое имеет целью своей «я», жи-
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вет под небесами и можно различить, когда Коэлет 
говорит о мирских наблюдениях. То есть, то, что мы 
сейчас будем читать – это не записки человека стра-
дающего клинической депрессией, надо еще раз 
это напомнить. Коэлет пытается нам показать, что 
в мире есть зло, более того, мир зол, мир злой, мир 
неправильный, мир несправедливый, но только до 
той степени, пока мы не смотрим на небеса, пока мы 
не взираем на небо. Если смотреть плотскими глаза-
ми, то мы увидим то, что он уже увидел, он говорит: 
«Я уже прошел все, я достиг максимума в мире под 
небесами и вот мои итоги».

«Вэ ша́вти ани́ ваэрэ’эh эт коль hа ашуки́м ашэ́р 
нааси́м та́хат hаша́мэш (я увидел все обманы; 
слово “лаашо́к” означает, если дословно, притес-
нение, обманы, обиды, которые совершаются под 
небесами) вэhинэ́ (и вот) дмаа́т hаашуки́м (пла-
чут обиженные, плачут притесняемые) вээ́йн 
мэнахэ́м (и нет у них утешителя и нет у них уте-
шения) умиа́д ошкэ́hэм ко́ах (и от притеснителей 
их)». Словосочетание «ошкэ́hэм ко́ах» можно понять 
двояко: «те, кто притесняет их сильно», слово «ко́ах» 
означает силу и «тот, кто забирает у них даже силу». 
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Здесь проблема не в том, что человек работал, тру-
дился, и ему не заплатили, человек купил что-то и 
ему не дали, делал что-то и не получил. Проблема 
не только в том, что человека обидели, но человек 
идет добиваться справедливости, а его изматывают, 
его отфутболивают, и то и другое – все это с ним про-
исходит и это то, что называется «забирать у чело-
века силу», «забирать у человека жизнь». У него не 
только имущество крадут, у него и жизнь забирают 
и, как говорит Коэлет: «вээ́йн мэнахэ́м (и никто их 
не утешит)».

И, смотря такими глазами, он говорит во 2 стихе: 
«Вэшабэ́ах ани́ эт hамэти́йм (слово “лешабэ́ах” оз-
начает “прославлять”, “возвеличивать”, но здесь 
“похвалил”, “позавидовал”; и увидел я преимуще-
ство у мертвых) шэква́р мэ́ту (которые умерли) 
мин hахайи́м (ушли из жизни)». Можно перевести 
по-другому: «Я позавидовал мертвым между теми, 
кто еще жив». Человек отмучился, человек умер, он 
лежит, больше никто его не притеснит, «молодец 
этот самый усопший», как говорил Высоцкий. Дей-
ствительно, человек отмучился, больше никто не 
будет его обижать, притеснять, он отжил, «отстре-
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лялся» от всех своих страданий, отстрадался и ему 
можно позавидовать.

Есть вариант еще интересней, в 3 стихе Коэлет го-
ворит: «Вэто́в мишнэhэ́м эт ашэ́р адэ́н ло hайа́h 
(лучше обоих, то есть лучше живых и мертвых 
тот, кто еще не родился) ашэ́р ло раа́h эт hамаасэ́ 
hараа́ (который не видел еще всего злого действа) 
ашэ́р нааса́h та́хат hаша́мэш (которое соверша-
ется под солнцем)». Если смотреть плотскими гла-
зами, не видеть Всевышнего за всем, что происходит 
в этом мире, то такие мысли напрашиваются сами 
собой. В чем смысл жизни? Человек живет, его при-
тесняют, обижают. Если он богатый, то он не знает 
покоя и переживает за свое богатство. Вообще непо-
нятно кому его богатство достанется? Обо всем этом 
мы говорили в предыдущей третьей главе и лучше 
человеку мертвому, чем живому, а еще лучше и не 
рождаться человеку, и не видеть вообще всех этих 
проблем. Мудрецы тоже спорили на эту тему, гово-
рили: «Что лучше человеку? Быть созданным или 
не быть созданным?» и тема эта остается открытой. 
В той степени, в которой Бог открывает нам Себя, 
если мы знаем Всевышнего, видим конечную цель, 
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видим то, что произойдет после смерти – этот мир 
только прихожая, сени, вестибюль. Назовите это, 
как угодно — предбанник перед входом в другой мир 
и в том мире основная жизнь, тогда стоит рождать-
ся, стоит жить здесь и пытаться что-то подготовить. 
Если этот мир пятница: тот, кто трудился в пятницу, 
тот поест в субботу. Если субботы нет, если смотреть 
«та́хат hаша́мэш», то жизнь не имеет смысла.

И в 4 стихе Коэлет продолжает развивать эту мысль: 
«Вэраи́ти ани́ эт коль hама́ль (я видел весь труд) 
веэ́т коль кишро́н hамаасэ́ (я видел все амбиции, 
все инициативы, которые происходят, все та-
лантливые действия)». Сейчас в моде и популяр-
но саморазвитие – очень хорошая, полезная вещь 
человеку развиваться, в моде новые инициативы, 
человек развивает и раскручивает новые проек-
ты, и Коэлет говорит: «Я все это видел». Откуда это 
происходит? «ки hий кинат ийш мэраэhу (потому 
что один человек завидует другому)». «Йецер ара» 
– злое начало, который есть у нас, как учат учителя, 
оно имеет, можно сказать, положительные сторо-
ны. Мы хотим быть лучше других, жить богаче дру-
гих, преуспевать, открывать то, что другие не откры-
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ли, даже наш инстинкт размножения тоже связан с 
«йецер ара». Рассказывают, что хотели мудрецы его 
поймать и связать, но размножение прекратилось. 
Все развитие происходит из амбиций, все разви-
вается ради амбиций, ради того, что человек хочет 
преуспеть больше других, но про это Коэлет гово-
рит: «гам зэ hэ́вель вэраут́ руа́х (и это суета и по-
гоня за ветром)».

Это не значит, как часто говорят верующие братья: 
«Земля и все, что на ней – сгорит, нечего этим и за-
ниматься. Мы не от мира сего, мы вообще должны 
ходить в церковь и наше дело – песни петь погром-
че и писать их покрасивее (тоже, кстати, амбиции), 
и все тогда будет у нас правильно». Коэлет гово-
рит, что без того, чтобы видеть Всевышнего, все 
эти люди, которые делают, делают хорошее, но все 
это потом собирается для праведника, как он ска-
зал об этом — все это потом достанется праведнику. 
Все эти амбиции, все это хорошо, все это будет слу-
жить праведным людям, когда Бог распределит. Но 
если мыслить, опять-таки, «та́хат hаша́мэш», мы по-
вторяем эту фразу «та́хат hаша́мэш» снова и снова, 
потому что сам Коэлет ее постоянно повторяет, он 
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не дает нам забыть, что все его рассуждения – они 
описывают определенную точку зрения, взгляд, 
который намеренно сужен до рассмотрения «та́хат 
hаша́мэш». Он говорит: «Я видел все амбиции всех 
людей, которые двигают инициативы, которые про-
двигают проекты, которые развивают, которые де-
лают открытия».

И дальше в 5 стихе Коэлет говорит антитезу тому, 
что он сказал, другой пример, можно сказать, про-
тивоположный пример: «hахси́ль ховэ́к эт йада́в 
вэохэ́ль эт бсаро́». Люди, которые занимаются биз-
несом, люди, которые говоря современным языком 
«крутятся», они смотрят на другого человека, кото-
рый живет себе спокойно и просто и говорят: «хсиль 
(дурак, глупец, простак) ховэ́к эт йада́в (сложил руки 
и ест плоть свою)». Что значит «ест плоть свою»? По-
нятно, что человек не отрезает от себя кусочки или 
не сосет лапу, как медведь зимой. «Ест плоть свою» 
— значит, расходует свое имущество, продает часы 
своего рабочего времени, тратит то, что накоплено, 
пропивает имение, которое унаследовал. Потому 
что, что толку накапливать?
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И в 6 стихе Коэлет говорит, что да, люди смотрят на 
него, как на дурака, но: «Тов мле каф на́хат мимлэ́ 
хафна́йим ама́ль вэраут́ руа́х». Лучше иметь в од-
ной руке, в одной ладони горсточку, пригоршню, но 
в радости, чем накопить себе целую горсть, две ла-
дошки, взять побольше, но через труд и погоню за 
ветром.

И снова он подводит итог и говорит в 7 стихе: «Вэ-
ша́вти ани́ веэрэ́ hэ́вель та́хат hаша́мэш (и снова 
я увидел, что все, что под солнцем — суета)».

Еще один пример приводит Коэлет: «йэ́ш эха́д веэ́йн 
шэни́ (есть человек и нет у него никого другого; он 
одинокий человек) гам бэн вэа́х э́ин ло (у него нет 
сына и брата) веэ́йн кэц лэко́ль амало́ (он все равно 
не прекращает трудиться) гам эйна́в ло тисбаа́ 
о́шэр (и его глаз не насытится богатством)». И 
он не задается вопросом, а надо бы человеку рассу-
дить: «улэми́ ани́ амэль (для кого я тужусь?) умэх-
сэ́р эт нафши́ (для кого я испытываю лишения?)». 
Что значит: я испытываю лишения? Я лишаюсь сна, 
я иногда ем на ходу, я знаю достаточно много биз-
несменов, которые перекусывают не пойми чем 
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на скорую руку, чтобы заниматься бизнесом; «ани́ 
махсэ́р митова́ (всяких благ лишаю свою душу) гам 
зэ hэ́вель вэинья́н ра (и это тоже суета и дурное 
дело)». Дурное дело – копить ни для кого.

В 9 стихе Коэлет продолжает: «Тови́м hашна́им мин 
hаэха́д (двое лучше, чем один) ашэ́р йэ́ш лаhэм сха́р 
тов бэамла́м (у них есть хороший доход от их тру-
да и есть преимущество от того, что они тру-
дятся совместно)». «Ки им йиплу ́ (если упадут) 
hаэха́д йаки́м эт хавэро́ (один поднимет друга 
своего, один поднимет другого) вэийло́ hаэха́д шэй-
ипо́ль веэ́йн шэни́ лаhакимо́ (а одиночка, если па-
дает, никто его не поддержит, никто его не под-
нимет; нет у него друга, который поднимет его)».

«Гам им йишкэву ́шна́им вэха́м лэм (даже, если они 
будут спать вдвоем, будет им тепло) велэ эха́д 
эниха́м (а одному тепло не будет)». Один – нет того, 
кто может его согреть. Малахия в конце второй гла-
вы говорит о человеке, который «оставил жену юно-
сти своей» и говорит о том, что Бог соединяет людей, 
что Бог делает из людей одно. Это очень важно для 
Бога, мы читаем в 2:15: «Не Бог ли сделал их одним 
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целым?». Бог соединяет людей, нужно быть верным 
союзу, быть верным завету. Бог сказал изначально: 
«Нехорошо, чтобы человек был один», Бог сотворил 
человеку подмогу, Бог хочет общества, Бог хочет 
пару. Бог хочет, чтобы вот эта самая «ани́», о котором 
говорит Коэлет, чтобы оно растворилось, исчезло.

В 12 стихе Коэлет продолжает объяснять мысль о 
преимуществе товарищества перед тем, чтобы быть 
одиночкой: «Эми́т кэфу ́эха́д hашна́им йамду ́нэгдо́ 
(а если кто-то нападет на них, кто-то один, они 
двое встанут против него) вэхут́ hамэшула́ш ло 
вимэра́ инатэ́к (а тройной канат, тройная нить 
не так быстро порвется)». Почему Коэлет говорит 
об этом? Какая разница? Ну хорошо, трудились они 
вдвоем, втроем или вдесятером и это была большая, 
огромная компания. Какая разница, ну двое умрут, 
двое лягут в землю, двое будут как скотина? Но, Ко-
элет говорит об ощущении ближнего, о том, когда 
человек заботится не только о себе, но и о другом, 
о каком-то начинании добрых-добрых дел доброго 
пути.

Дальше в 13 стихе Коэлет говорит: «Тов йэ́лэд 



104

ГЛАВА 4 

мискэ́н вэхаха́м мимэ́лех закэ́н вахси́ль (бедный 
и мудрый мальчик лучше старого, глупого царя) 
ашэ́р ло йадаа лэизаэ́р аиод (который не умеет 
остерегаться)». Немного странный текст: «бед-
ный, умный мальчик лучше старого царя, который 
не умеет остерегаться» или в синодальном перево-
де сказано: «который не умеет принимать советы». 
Все-таки в тексте слово «лэизаэ́р» означает не толь-
ко «остерегаться» и «совсем не принимать советы», 
а можно перевести, как «осторожничать». Царь, ко-
торый состарился и не может осторожничать, он не 
думает о других.

Мы попытаемся понять эту мысль, для этого нам 
придется понять 14 стих, что будет довольно слож-
ным делом. Попробуем все-таки это сделать: «Ки 
мибэ́йт сури́м (ибо из тюрьмы; “бэ́йт сури́м” — 
дом заключенных) йца́ лимло́х ки гам мэльхото́ 
нола́д раш (и в его царствование рождается бед-
ный)». Переводить этот текст можно по-разному. Си-
нодальный перевод, например, переводит так: «Ибо 
из темницы выйдет на царство, хотя родился в сво-
ем царстве бедный». То есть, синодальный перевод 
понимает это так: человек, если он предрасположен 
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к царству, если у него есть, так скажем, царский та-
лант и  царственность, то ее не спрячешь; даже если 
он родился бедняком и ему уготовано быть царем, 
то он родится царем. Иудейский перевод переводит 
похожим образом: «Ибо и тот из темницы выйдет ца-
рить, а этот, даже царствуя, рожден убогим». Здесь 
немного другой контекст, здесь говорится: тот, кто 
царь, тот всегда останется царем, даже если он по-
пал в темницу, а тот, кто сидит на царстве не у дел, 
он все равно глупец, потому что он не остерегается.

Все-таки, есть такая «волшебная» штука – синтак-
сис. Синтаксис – это наука об устройстве предложе-
ний и когда мы не имеем каких-то знаков препина-
ния, когда трудно понять, как слова сочетаются друг 
с другом, нам сложно дотошно перевести предложе-
ние. Если переводить этот стих дословно, то выйдет 
так: «Несмотря на то, что царь вышел из тюрьмы, 
во время его царствования все равно есть бедные». 
То есть, казалось бы, царь, который сам познал за-
ключение, который сам познал несправедливость 
– он должен бы сделать какие-то выводы, проник-
нуться любовью к людям, но это необязательно так. 
Многие комментаторы приводят здесь в пример 
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не кого-нибудь, а самого Йосефа. Йосеф – человек, 
знавший много-много-много разных перевоплоще-
ний в своей жизни, но самое стремительное – это 
восхождение почти на царство из тюрьмы, все рав-
но проявил жестокость к своему государству, делал 
так, чтобы все становились рабами и не стал чело-
веком жалостливым. Конечно, это все замысел Все-
вышнего, мы знаем, мы читали Хумаш, мы читали 
Пятикнижие, мы читали книгу Бытия и даже чита-
ли книгу Исход, и мы знаем, чем все закончилось. 
Но Коэлет, возможно специально, делает намек на 
Йосефа, чтобы люди поняли, что глядя плотскими 
глазами, Йосеф выглядит человеком безжалостным 
и глупым царем, который так ничего и не понял из 
своей жизни.

Очень яркий пример этой ситуации – это иудейский 
царь Ирод Агриппа I, он был сыном Аристобула, 
братом Иродиады, внуком Ирода Великого. И ког-
да он был еще совсем молод, он отправился в Рим 
с немалыми деньгами, и там он сошелся с импера-
торской семьей. Но вел разгульный образ жизни — 
кабаки, кутежи, карты и поэтому впал в бедность, 
обеднел, Рим стал ему не по карману, и он нищим и 
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разорившимся, в прахе и пепле, вернулся в Иудею 
к богатым родственникам, которые стали его по-
стоянно «шпынять», особенно Иродиада и Ирод Ан-
типа, и другие разные «типы». Как говорит об этом 
Флавий: «стали ругать его бедняком и укорять в том, 
что он получает свое пропитание от них: ты живешь 
за наш счет, ты сам ничего в жизни не стоишь и 
так далее». Вот вам пример человека, который для 
начала очень хорошая иллюстрация к предыду-
щим главам, человека, который получил хорошее 
состояние, промотал его и оказался униженным. 
Обиженный Агриппа бежит в Дамаск, в Сирию, к 
товарищу по имени Флак, римский наместник в Си-
рии, Флак, видимо, друг юности по кутежам в Риме. 
Флак его хорошо принимает, но Флаку докладыва-
ют, что на самом-то деле Агриппа берет с каких-то 
людей деньги за протекцию Флака, в общем, греет 
свои «шаловливые ручки» на общении с ним. Так 
или иначе, Агриппа пытается бежать в Рим, его ло-
вят, сажают в темницу и он проводит в темнице кучу 
времени. Там, в темнице, в нем просыпаются каки-
е-то человеческие качества, он, например, глядя из 
окна темницы, увидел  Фоумаста. Фоумаст – это раб 
одного из его знакомых и Фоумаст несет кувшинчик 
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с холодной, свежей водичкой. Агриппа попросил у 
Фоумаста напиться и Фоумаст со всей охотой, Фоу-
маст добрый человек, видимо, кстати, из христиан, 
он дает ему ключевой водицы и Агриппа говорит: «Я 
выйду отсюда и я вспомню». И действительно, ког-
да Агриппа выходит из тюрьмы, он таки Фоумаста 
освобождает и так далее. Агриппа, в силу каких-то 
перипетий, выходит из тюрьмы и возвращается в 
страну. Гай освобождает его, Гай накладывает на его 
голову царскую диадему и бывший узник получа-
ет в подарок золотую цепь тем же весом, как была 
его арестантская цепь — вот такое замечательное 
превращение произошло в жизни человека по име-
ни Ирод Агриппа I. Но он развернул деятельность 
по сбору налогов, по притеснению народа, по воз-
вышению самого себя, придумал себе замечатель-
ный сверкающий костюм, собственно, стал активно 
выдавать себя за бога. Был даже признан многими 
именно в качестве бога, ему так и сказали: «Мы тебя 
раньше тут царем считали, а теперь ты будешь бо-
гом» — это было в Кесарии Стратоновой, то есть в 
стране Израиля. Агриппа все это воспринял, как 
должное и последние годы жизни существовал в 
качестве бога, правда при жизни его, как рассказы-
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вает Флавий, съели червяки, он от этого и помер. Но 
это хороший пример того, как человек не извлека-
ет уроков из собственной жизни и из собственной 
истории и дело здесь не только в Йосефе, это вооб-
ще со многими царями случается.

И, как бы, замечая про царя, заканчивая разговор 
о царе, Коэлет говорит: «Раи́ти эт коль hахайи́м 
hамэальхи́м та́хат hаша́мэш (я видел то, что 
происходит и дальше; все, что происходит дальше 
после него под солнцем) аим э́лэд hашэни́ ашэ́р йа-
амо́д тахта́в (и другой, кто встает после него)». 
Видел все живое под солнцем, видел тех, кто прихо-
дит после него, «который займет его место», как го-
ворит синодальный перевод и народ меняется, все 
меняется. «Э́йн кэц лэко́ль аам лэко́ль ашэр hайа 
лифанэ́им (и нет конца народу, всему, что перед 
ним проходит; то есть толпа остается толпой, 
бесконечно сменяющейся перед царями) гам ахро-
ни́м ло йисмэхуб́о (не только при жизни его цар-
ствования рождались бедные, но и после него они 
будут)». Мы читаем в Торе: «Встал новый царь, ко-
торый не знал Йосефа». Все, забыли Йосефа, про-
ехали, если смотреть плотскими глазами. Не надо 
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забывать, что эта глава, то, что мы в прошлый раз 
сказали, называется «hа́ва ами́на (я бы предполо-
жил)», предполагаемая речь, высказываемая точка 
зрения, которая затем будет опровергаться — это 
очень важно понимать. Мидраш Коэлет (это сбор-
ник мидрашей написанных на книгу Коэлет) гово-
рит, что мудрецы хотели скрыть книгу Коэлет, вооб-
ще не хотели ее включать, потому что она содержит 
еретические мысли. Вот, вам еретические мысли: 
полная безнадега в этом мире. Но все это написано 
в книге только на первый взгляд, книга, все-таки, 
часть канона и важная часть канона. Хотя, я снова 
повторю то, что мы сказали в начале, есть верующие 
братья, которые считают, что это такая ошибка царя 
Соломона, книга, которую царь Соломон  написал в 
старости, когда стал циничным, выжил из ума, в тот 
самый период, когда женщины его развратили. Вот 
вам записки развратного, депрессивного человека, 
который пал — дальше некуда. Итак, Коэлет гово-
рит: «И этого царя забудут, и никто не будет рад ему, 
и все это снова суета и погоня за ветром».

Много раз, разбирая тексты ТАНАХА, сетовал я на 
то, что те, кто разбивал его на главы, не всегда по-
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нимали, что они делают. Вот и сейчас, вроде бы гла-
ва, мысль Коэлета, должна закончиться 16 стихом, а 
17 стих, последний стих четвертой главы – это стих, 
который относится, собственно говоря, к следую-
щему отрывку. И хотя, надо было бы его разбирать 
дальше, потому что собственно здесь Коэлет начи-
нает говорить о том, что есть на самом деле. Точка 
зрения изложена, она ложна и сейчас Коэлет будет 
говорить о том, что на самом деле есть. Раз уж этот 
стих здесь оказался, то мы его сейчас с вами разбе-
рем и потом еще раз разберем, когда будем изучать 
пятую главу.

Итак, «шмор риглех́а (“шмор” — это береги, на-
блюдай; наблюдай за ногой своей; следи за пове-
дением своим, следи за тем, как ты поступаешь; 
будь бдительным, так скажем, идя в Дом Божий) 
кашэ́р телэ́х эл бей́т Элоhим (когда ты пойдешь в 
Дом Божий) вэкаро́в лишмо́а (и предпочитай слу-
шать, предпочитай внимать тем, кто там гово-
рит; внимать, можно сказать, праведникам; будь 
готов к слушанию, более к слушанию, чем к чему?) 
митэ́т ксили́м зэ́вах (чем к жертвам глупцов)». 
Это не значит, что ситуация такая, что мудрецы учат 
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и философствуют, и только идиоты приносят жерт-
вы. Нет, царь Шломо сам построил Храм и построил 
его для жертвоприношения, и мы все, в том числе 
и верующие в Иешуа, спасаемся жертвой. «Посла-
ние к евреям» подтверждает, что нет спасения без 
жертв, невозможно без жертв, здесь не пренебре-
жение жертвой. Но дело в том, что жертва – это не 
только то, что приносится на жертвенник, слово 
«зэ́вах» означает пир. Вот недавно мы изучали кни-
гу Ионы, мы говорили в конце первой главы, там 
моряки тоже устроили пир с жертвоприношением, 
жертвенный пир. То есть, ты приходишь в Храм, там 
есть люди, которые учат, там есть уроки Торы; там 
есть люди, которые приносят жертву, забили бара-
на и баранину-гриль, шашлычки, пирожки с мясом 
раздают. И кому больше отдавать предпочтение? 
Что выбрать? Мы приходим за печенюшками или 
за Словом Божьим? Чем мы будем питаться? И Ко-
элет говорит – предпочитай слушать, потому что те, 
кто слушают «эйна́м йоди́м лаасо́т ра», те, кто слу-
шает, они не делают плохое. Почему они не делают 
плохого? Почему они не участвуют во зле? Потому 
что они учат ТОРУ. О чем они говорят в Храме? Они 
не сплетничать туда пришли, потому что они несут 
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учение, именно они, а не те, кто пирует. Вроде бы 
выглядит: да, лучше я пойду к человеку, который 
меня накормит, чем к человеку, который научит 
меня жить. Есть даже такая поговорка в последние 
годы: «Не учите мня жить, лучше помогите матери-
ально» или «Обидеть художника может каждый, по-
мочь материально не каждый» — материальное, оно 
в миру всегда важнее. Коэлет говорит: «Иди к тем, 
кто научит тебя жить, а не к тем, кто тебя накормит. 
Иди к тем, кто научит тебя жить, а не к тем, кто по-
может тебе материально», потому что именно те, кто 
в Храме учит жить, в Доме Божьем учат жить, не в 
школе бизнеса, не в какой-нибудь школе, где о Боге 
ничего не говориться. Нет, конечно, жизнь с Богом, 
она учит и управлению делами, но прежде всего в 
жизни с Богом, ты иди, слушай тех, кто учит тебя 
жить перед Богом, делать хорошее перед Богом и 
цени это больше, чем тех, кто тебя просто пытается 
накормить.

На этом Коэлет заканчивает четвертую главу. Еще 
раз повторю, он стихом раньше, на мой взгляд, за-
канчивает свою мысль и мы еще вернемся к этому 
стиху.
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Глава 5

В конце прошлой главы мы говорили о том, что раз-
биение книги Коэлет на главы, как и всего ТАНАХА 
– это работа позднего средневековья и сделана была 
христианами для того, чтобы удобнее было ссылать-
ся, цитировать, работа не одного человека. Не всег-
да разделение на главы происходит в соответствии 
со смыслом книги, иногда это разделение в ущерб 
удобству изучения: прерывается глава на середине 
или заканчивается не в конце и это тот случай, ко-
торый мы описали в конце прошлой беседы. Соб-
ственно говоря, начало темы пятой главы – оно в 
последнем стихе четвертой главы, то есть 4 глава,17 
стих начинает новую тему, поэтому мы здесь ее по-
вторим.

Коэлет говорит: «шмор риглех́а», то есть «храни, бе-
реги ногу свою», «нога» означает не только ногу, не 
только орган, но и поведение. Слово «привычка», 
например, происходит от слова «эрѓель», от этого же 
корня и слово «обычный (раги́ль)» тоже происходит 
от этого корня. То есть: «Шмор риглех́а (храни, бе-
реги свое поведение) кашэ́р телэ́х эл бей́т Элоhим 
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(когда ты идешь в Дом Божий) вэкаро́в лишмо́а 
митэ́т ксили́м зэ́вах (и лучше слушай, чем уча-
ствовать в жертвах глупцов)», потому что те, кто 
учат, те кого ты слушаешь – они не делают зло, они 
устраняются от зла. То есть, они знают связь со Все-
вышним, они живут над «шама́им», над «ша́мэш», 
над небом, над солнцем, они имеют связь с Богом и 
поэтому их удобнее слушать. С другой стороны, мы 
читаем в беседе Шауля со Шмуэлем, что Бог любит 
больше послушание, чем жертвы, здесь Коэлет это 
повторяет: для Бога важнее, чтобы человек слушал-
ся, чем грешил и приносил жертвы и так далее. Будь 
среди слушающих, будь среди исполняющих, не 
среди тех, кто приносит жертвы, Бог больше хочет 
послушания.

И в пятой главе Коэлет продолжает разговор о пред-
стоянии человека перед Всевышним: «Аль теваэ́ль 
аль пи́ха (не спеши устами своими)». Слово «те-
ваэ́ль», в данном случае второе лицо, говорит о по-
спешности, о действии в страхе, в панике, «баhала́» 
— это паника, «не спеши устами своими». «Оливха́ 
аль имаэ́р (и сердце твое да не спешит) лэоци́ да-
ва́р лифнэ́й  Элоhи́м (говорить что-то перед Бо-
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гом)». Мы знаем из Писания, что коэн молился 
очень короткой молитвой, когда входил в Святая 
Святых. Если вы помните, в Новом Завете у Луки 
рассказывается, что когда Захария задержался в 
Святая Святых, весь народ начал волноваться, коэн 
не приходил с многословной молитвой в Храм. Дру-
гой пример, который можно привести – это Хана, 
мать Шмуэля, она молится в Храме, она молится ше-
потом, нет ничего страшного в том, чтобы молиться 
шепотом. Почему Эли подумал, что она пьяная? Что 
заставило его так подумать? Ну пришла женщина, 
ну молится, ну шепотом, необязательно вслух мо-
лится, он же не слышал о чем она молится? Имен-
но ее многословие заставило его подумать, что она 
пьяная, трезвый человек в предстоянии перед Бо-
гом – он краток. И не спеши говорить с Богом, не то-
ропись говорить с Богом, не спеши просить что-то 
или обвинять кого-то: «Слава Богу, что Он сотворил 
меня не как этот мытарь» и подобные вещи. Почему? 
Потому что, как объясняет Коэлет, мы продолжаем 
1 стих: «Ки Элоhи́м бэшама́им (Бог в небесах) вэата́ 
аль hаа́рэц (а ты на земле)». У вас разные видения, 
вы совершенно по-разному видите мир, ту картину, 
которую Он видит с небес, ты не видишь на земле. 
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Ты можешь намолить себе, напросить себе что-то, 
ты можешь обвинить кого-то, требовать чего-то, 
что, собственно, обернется против тебя, «аль кэн 
йуд́ дварэ́ха мэатии́м (поэтому говори мало)». Не 
только он, Коэлет, учит нас внимательно слушать и 
не пировать, не спешить с жертвами, но и учит мало 
говорить.

2 стих: «Ки ба хало́м бэро́в инья́н вэко́ль акси́ль бэ-
ро́в двари́м (сон приходит, даже если сон говорит 
что-то)». Сон, во-первых, следует за мыслями че-
ловека: когда человеку снится что-то, часто бывает, 
что ему снится то, чем он озабочен. Но сон приходит 
к человеку, человек не видит конкретную информа-
цию, человек видит какие-то намеки, какие-то об-
разы, какие-то прообразы, какие-то вещи, которые 
можно истолковать так или иначе. Сон маскируется, 
прячется за многими-многими подробностями, сон 
– он полон мелких, суетных частностей и точно так 
же голос глупца полон слов. То же самое нам говорит 
Иешуа: «когда молитесь, не будьте как язычники, 
которые думают, что в многословии своем услыша-
ны будут». Не надо «растекаться мыслью по древу», 
когда мы молимся, речь наша должна быть краткой. 
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Эвен Эзер, один из средневековых комментаторов 
ТАНАХА, комментатор, который очень много внима-
ния уделяет грамматике, очень мало философству-
ет и очень мало говорит о своей вере, больше тол-
кует то, что написано в ТАНАХЕ. Он говорит о людях 
своего поколения, об иудеях, разумеется, которые 
поют всевозможные песнопения полные скрытых 
смыслов и каких-то скрытых образов, и какие-то 
тайные сверхсильные молитвы, с какими-то разны-
ми загадочными словами, он говорит: «Молитесь са-
мым простым языком, самыми простыми словами, 
наиболее просто и коротко выражайте свои мысли. 
Будьте осторожны, чтобы в многословии своем не 
обвинить кого не надо, в том числе, самого себя, не 
осудить кого не надо, в том числе, самого себя и не 
выпросить себе случайно, что не надо», как Иешуа, 
бывало, говорил: «Не знаете, чего просите».

В 3 стихе Коэлет продолжает рекомендации по 
предстоянию перед Всевышним и говорит: «Кошэ́р 
тидо́р нэ́дэр (когда ты поклянешься клятвой) ле 
Элоhим (Богу) аль тэахэ́р лэшальмо́ (не опаздывай 
с исполнением своего обета) ки эйн хафэ́ц бакси-
ли́м эт ашэ́р тидо́р шалэ́м (Бог не благосклонен к 
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глупцам)». Кто такие глупцы? Те, кто говорят, бол-
тают без умолку, обещают то, что не могут испол-
нить и здесь Коэлет говорит: «То, что ты обещал, ты 
должен заплатить, должен выполнить свой обет». 
Фактически здесь Коэлет повторяет то, что гово-
рится в 23 главе книги Дварим (Второзаконие), 22 
стих: «Если ты дашь обет Ашему, Богу твоему, не за-
медли исполнить его, ибо, Ашем, Бог твой взыщет 
его с тебя и будет на тебе грех». Будет на тебе грех в 
каком случае? Если ты не исполнишь свой завет. Но 
«если ты воздержишься от обета, то не будет на тебе 
греха» — 23 стих, 23 главы книги Дварим. Коэлет по-
вторяет эти слова Всевышнего, он говорит в 3 стихе: 
«Если ты дал обет – исполни его, если не давал обе-
тов, то на тебе нет греха».

Коэлет говорит нечто большее, у учителей есть сила, 
есть власть толковать и объяснять слова Торы, Ко-
элет говорит нечто большее, чем книга Дварим, он 
устрожает по отношению к книге Дварим. В 4 стихе 
мы читаем: «Тов ашэ́р ло тидо́р мишэтидо́р вэло́ 
тэшалэ́м». В Дварим написано: не будет плохо, если 
ты не пообещаешь. Коэлет говорит больше того, он 
говорит, как Иешуа в свое время говорил: «А Я вам 
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говорю», Коэлет говорит: «Вы слышали, что было 
написано, если не дашь обета, то не будет на тебе 
греха», здесь Коэлет говорит более того: «Лучше не 
обещать, чем обещать и не делать; лучше и не обе-
щать». Позже в Талмуде мудрецы разовьют эту идею 
еще дальше, и они скажут: «Лучше вообще не обе-
щать, даже чем обещать и заплатить». Сам по себе 
обет, вот эта уверенность, что я могу что-то сделать, 
что я чего-то стою, я точно заплачу, я точно завтра 
что-то сделаю – оно выражает уверенность, что я 
до завтра доживу. Лучше быть осторожным с этим, 
даже лучше, говорят мудрецы Талмуда, если ты не 
дал обет, чем ты дал обет и заплатил, обет дело не 
очень хорошее.

В 5 стихе Коэлет продолжает и говорит: «Аль титэ́н 
эт пи́ха лэахти́ эт бсарэ́ха (не дай устам твоим 
сделать грешной плоть твою)». Устами ты гово-
ришь что-то, обещать легко, давать будет плоть. Ред-
ко мы обещаем, что мы что-то скажем, мы обещаем, 
что мы что-то сделаем, что-то дадим, и дурной язык 
не даст покоя всему телу. И в 22 стихе, 23 главе Два-
рим мы об этом читаем: «Бог взыщет с тебя и будет 
на тебе грех от твоей поспешной клятвы, от твоего 
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поспешного обета будет тебе грех». Коэлет продол-
жает: «вэа́ль тома́р лифнэ́й hамала́х (и не говори 
ангелу)». Ангел – это не обязательно ангел с небес, 
это может быть какой-то посланник, это кто-то, 
кто придет взыскивать с тебя обет. Ангелом может 
быть и случай, который с тобой случится, которым 
Бог тебя наказывает, кто-то придет, предъявит тебе 
и скажет: «Ты обещал вот это, вот это и вот это. Где? 
Давай, деньги на бочку». И Коэлет говорит: «вэа́ль 
тома́р лифнэ́й hамала́х ки шгага́ hи (не говори 
“бес попутал, ошибся я, я думал, что будет так, а 
по-другому получилось, я на это не рассчитывал, 
если бы я знал, что не смогу исполнить, если бы я 
знал, что так будет, так я бы не обещал”)». Коэ-
лет говорит: изначально не вводи себя в эту ситуа-
цию.

Сегодня общепринято в Йом Кипур есть молитва 
«Коль Нидрей (Все клятвы)» и в некоторых тради-
циях, в некоторых прочтениях – эта молитва отме-
няет все клятвы, которыми человек поклянется на 
будущий год, то есть человек заранее говорит: «Го-
споди, если я чем-то поклянусь Тебе, то Ты заранее 
не принимай это всерьез. Я сегодня заранее говорю, 
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что я клясться не буду, я клянусь не клясться, по-
этому все мои клятвы заранее считай недействи-
тельными». Другой вариант этой молитвы говорит 
похожие вещи, говорит наоборот: «Все клятвы, ко-
торыми я клялся в прошлом году, все считать не-
действительными, потому что я глупый, потому что 
я тупой, не понимал, что я делаю и поэтому я от всех 
своих клятв отказываюсь». Эта молитва очень древ-
няя и очень многие мудрецы выступали против этой 
молитвы, но так или иначе, она в обществе утвер-
дилась, но это было уже во времена, когда не было 
Храма, когда ощущение Всевышнего, ощущение Его 
присутствия не было столь близким для человека. 
А ведь суть этики, суть любой этики, особенно суть 
этики иудаизма – это сделать Бога ближе к челове-
ку, дать человеку почувствовать себя в присутствии 
Божьем. Поэтому Коэлет пишет на века и говорит: 
«Лучше тебе не клясться, чем клясться, а потом го-
ворить – я ошибся, я не то имел в виду и так далее» 
и поэтому, конечно, личное дело всех и каждого мо-
литься этой молитвой или не молиться. Сегодня мы 
удалились от Всевышнего, есть дистанция гораздо 
больше, чем была во времена Шломо, ощущения 
изменились и поэтому такая молитва появилась. 



123

ГЛАВА 5 

Скажем – это не было по душе Коэлету и поэтому 
Коэлет объясняет в 5 стихе, почему не стоит «отма-
зываться», так скажем, перед ангелом, почему не 
стоит оправдываться перед ангелом: «ла́ма икцо́ф 
Элоhи́м аль колха́ (зачем тебе, чтобы Бог сердил-
ся, гневался на тебя) вэхибэ́ль эт маасэ́ идэ́ха (и 
разрушал деяния рук твоих)». То есть, когда чело-
век дает какие-то обеты перед Богом, за которые он 
не несет ответственности, он теряет благословение 
Божье на дела рук его и не только теряет благосло-
вение, но Бог может поразить дело рук его. Он не 
только теряет благословение, в его жизнь приходит 
то, что обратно благословению, дела его рук могут 
быть разрушены.

В 6 стихе Коэлет, в общем-то, повторяет то, что ска-
зал раньше: «Ки бэро́в халомо́т вэавэли́м удварим 
арбэ́ ки эт Элоhи́м йэра́ (помни, имей в виду, что, 
как во многих подробностях сна, как среди многих 
снов, так и многие вещи; то есть, все это многосло-
вие суетно и пусто́, а Бога надо бояться)». Вся та 
несправедливость, которую человек видит, которую 
сам Коэлет видел, о которой он говорит «ани́ раи́ти 
(я видел)», о которой мы читали в прошлой четвер-



124

ГЛАВА 5 

той главе, она тоже может побудить в нас желание 
молиться, возмущаться и мы видим это у Давида, 
мы видим это часто у человека. Человек говорит: 
«Доколе? Почему так происходит? Почему злодеи 
правят? Почему злодеи радуются? Почему злодей-
ство, почему неправедный суд происходит в мире?». 
Когда мы приходим ко Всевышнему, входим в Храм, 
очень хочется излить душу, сказать все, что наболе-
ло, все, что на душе – это хорошо и верно говорить от 
души, но говори про себя, следи за своими словами 
и будь осторожен.

Коэлет дает вот какой совет, он говорит: «Им ошэ́к 
раш вэгэзэ́л мишпа́т вэцэ́дэк тирэ’эh (если ты уви-
дишь притеснение бедного и разграбление суда и 
справедливости; то есть, если ты увидишь, как 
притесняют бедного, как попирают суд и спра-
ведливость) бэмэдина́ (в твоей стране; или “бэмэ-
дина́” можно перевести – “в месте, где происходит 
суд”, но более вероятный перевод, все-таки, “в стра-
не”)». То есть, если в стране вообще исчезла спра-
ведливость, все коррумпировано, все плохо, Коэлет 
говорит: «аль титма́ (не удивляйся) аль hахэфэц 
(этой вещи, этому предмету, этому делу)». Ни-



125

ГЛАВА 5 

чего удивительного нет в том, что происходит на-
рушение суда и попрание справедливости, можно 
сказать и Давид приводит этот аргумент, когда его 
спрашивают: «Где Бог твой?». Человеку, который 
живет в несправедливом обществе, позиционирует 
себя, как верующий человек, ему могут сказать: «А 
где твой Бог, когда происходит вот это, где твой Бог, 
когда происходит то?». Есть какие-то властители на 
земле, какие-то правители, которые делают и тво-
рят неправду и Коэлет говорит – не надо этому удив-
ляться: «ки гаво́ hамэ́ль гаво́ шомэ́р угвои́м алэhэ́м 
(потому что высший хранит высшего и есть выше 
их)». Есть какой-то судья несправедливый, кото-
рый искривляет суд и разграбляет суд, и попирает 
справедливость, и обижает, и притесняет бедных. И 
возможно, у этого судьи даже есть начальник, кото-
рому судья заносит, а у того начальника есть тоже 
начальник, которому он заносит – вся система прог-
нила до конца и, казалось бы, куда бежать, а Коэлет 
говорит: есть Тот, Кто смотрит на все это свыше. Все, 
что ты видишь – ты видишь на земле и есть Тот, кто 
позаботиться о глобальных проблемах.

8 стих: «Вэитэро́н э́рэц коль у мэ́лех лэсадэ́ нэева́д». 
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Ох, как по-разному можно понять его, как по-раз-
ному понимают этот стих! Некоторые говорят, что 
здесь написано: «А все-таки, благ тот царь, который 
печется о стране». Мы молимся каждый за свое го-
сударство, за свою страну, за своих царей – у нас есть 
такая заповедь. «И благ тот царь, который заботит-
ся о своей стране» — это одно понимание этого сти-
ха. В другом понимании «мэ́лех» — это снова образ, 
эта метафора, то есть речь идет о человеке, который 
обрабатывает свое поле. Дальше по тексту в 17 стихе 
мы увидим, что Коэлет использует и слово «хэ́лек 
(свою часть)». Мы упоминали, что Мишна́ говорит: 
«Кто богат? Кто довольствуется своей частью». Здесь 
«садэ́» можно понять, как поле, на котором ты рабо-
таешь, на котором ты трудишься, твоя часть на зем-
ле. То есть, блажен тот, кто занимается своим делом, 
у которого есть свое служение за которое он отвеча-
ет и который не тратит время на борьбу за мировую 
справедливость, который не убегает от своей рабо-
ты ради борьбы за мировую справедливость. А за 
мировую справедливость тоже надо бороться, есть 
люди, которые имеют импульс, помазание, позыв от 
Всевышнего за это молиться, есть люди, у которых 
есть на сердце за это молиться, но это не должно 



127

ГЛАВА 5 

уводить человека от его служения. Вот, можно так 
понять. Есть самое упрощенное понимание, кото-
рое тоже связано с тем, что речь идет о человеке, а 
не о царе, просто он живет, как царь, тот человек, 
у которого есть свое поле. Согласно этому понима-
нию, человек как бы имеет свой малый бизнес, свой 
маленький участок земли и он знает, что у него есть 
некоторая стабильность, он имеет с этого поля не-
много, но этого хватает ему жить. В общем, это объ-
яснение – частный случай предыдущего объясне-
ния. Хорошо человеку, который делает свое дело, 
хорошо делает свое дело, не имеет каких-то великих 
доходов, но ему хватает на жизнь, как говорил Па-
вел: «Трудящийся достоин пропитания». Человек, 
который трудится и получает пропитание.

Почему? Объясняет Коэлет: «Оэ́в кэ́сэф ло исбаа́ 
кэ́сэф (тот, кто любит деньги, тот не насытит-
ся деньгами) веми́ оэ́в бэамо́н ло тэвуа́ гам зэ hэ́вель 
(а тот, кто любит умножать имущество, тоже 
не получит удовлетворения и это тоже суета)». 
Тот, кто любит богатство, тот не успокоится на сво-
ем прибытке, не получит удовлетворения, никогда 
не остановится эта суета. То есть, хорошо человеку 
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иметь свой надел, видеть, что Бог его благословил 
этим наделом и радоваться этому наделу. А если че-
ловек любит богатство и гоняется за богатством, то 
это суета.

В 10 стихе: «Берабо́т hатова́ (когда увеличивает-
ся благосостояние) ра́ву охли́му (увеличиваются 
и потребители) ума́ кишро́н либалэ́йа (чем это 
радует хозяина) ки им рэут́ эйна́в (кроме, как ви́-
дением глаз его)». Чем больше у человека уровень 
дохода, тем больше у него уровень потребления; 
тем больше людей, чем больше свиты вокруг него. 
Шломо говорит, что у него охраняют виноградники, 
его слуги водят его жен, он не имеет частной жизни, 
у него много домочадцев, рабов, слуг и так далее, он 
должен кормить, содержать целый штат. В конеч-
ном счете, что сам человек ест, что сам потребляет? 
Какое удовольствие доставляет ему вся эта роскош-
ная свита, кроме как ласкает взор? Разумеется и это 
тоже суета.

11 стих: «Мэтука́ шна́т hаовэ́д им мэа́т вэи́м арбэ́ 
йоха́ль вэhасава́ лэаши́р эйнэ́ну мани́а лийшо́н 
(сладок сон работника с малым достатком)». 
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Сладкий сон работника, который имеет немного, 
довольствуется тем, что он имеет и спит спокойно; 
богач много ест, но у него нет сна, мы к диете богача 
еще вернемся в этой главе.

В 12 стихе Коэлет продолжает эту мысль: «Йэш раа́h 
хола́h раи́ти таха́т hаша́мэш ошэ́р шамур́ ливэа-
лив лэраа́то (есть злая болезнь в этом мире, кото-
рую я видел – это богатство, которое хранится 
своему владельцу на беду)». Действительно, владе-
лец переживает за свое богатство, он не спит, но об 
этом и в предыдущей главе Коэлет говорил, сейчас 
он возвращается к теме, но мы возьмем библейский 
пример – это Мордехай и Аман. Сказано: «И дал царь 
Ахашверош (Артаксеркс) дом Амана Мордехаю». 
Аман долгими интригами и большими сложностя-
ми, и большой хитростью собрал себе имущество 
и он богатый человек, потому что он обещает царю 
при случае, чуть ли не годовой доход Персидской 
империи. Он богатейший человек и какой-нибудь 
Билл Гейтс по сравнению с ним – так себе, побируш-
ка. И он собрал себе это богатство, у него жена, де-
сять детей и, казалось бы, человек достиг процве-
тания, но это на его беду, потому что весь его дом 
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достанется Мордехаю. Он собирал, он творил хи-
тростью и это было на его беду, но это радикальный 
случай. Мы знаем, что человек может стать несчаст-
ным из-за своего богатства: очень часто читаешь, и 
это не выдумки, истории о тех, кто выиграл в лоте-
рею большие деньги, и это принесло раздор в его се-
мью, это привело его к алкоголизму, наркомании и 
так далее. Не всегда, не всякое богатство содержит в 
себе благословение. Почему Коэлет говорит об этом 
здесь? Потому что речь идет о наших разговорах со 
Всевышним, мы иногда можем просить у него богат-
ства, много чего можем у Него просить и не всегда 
мы просим у Него то, что действительно хорошо для 
нас. Мы можем попросить у Него то, что нас погу-
бит, и в жизни мы можем стремиться к тому, что нас 
погубит. Мы можем сетовать перед Всевышним на 
какую-то несправедливость, упуская из вида, что 
Он управляет, Он видит, Он отслеживает эту неспра-
ведливость не хуже нас, нам не надо писать Ему жа-
лобы о чьем-то плохом поведении, это мы должны 
помнить. И поэтому наши молитвы перед Ним мо-
гут быть немногословными, потому что Он знает, о 
чем мы помолимся. Есть, разумеется, разные слу-
чаи, я не говорю сейчас против молитвы, которая 
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долгий разговор со Всевышним, как покаяние, как 
исповедь перед Всевышним, где человеку надо себя 
выразить и надо иногда действительно поговорить 
со Всевышним. Речь идет, давайте помнить об этом, 
о поведении человека в Доме Божьем, о том, когда 
человек уже подготовился, уже прошел все это и он 
пришел, он предстоит, как на царском приеме, пе-
ред Всевышним.

В 13 стихе мы читаем: «Вэава́д ошэ́р hаhу бэинья́н ра 
вэоли́д бэн вээ́йн бэйдо́ мэума́ (человек разорился и 
родил сына, и у него нет ничего)». Почему у сына нет 
ничего? Сын не может ничего унаследовать и сам 
он, как в 14 стихе написано «и богатый человек то 
же самое». «Вэкашер́ йца́ мибэтэ́н имо́  аро́м ишув́ 
лалэ́хэт кшэба́ (как человек вышел нагой из лона 
матери своей, из живота матери своей, так и вер-
нется, когда уйдет) мэум́а ло иса́ бэамало́ шэйолэ́х 
бэйдо́ (ничего из того, что он сделал, нельзя взять 
с собой)». Ничего из того, что делается под солнцем 
ради делания под солнцем нельзя взять туда, где 
выше солнца. Нельзя взять в тот мир – в  грядущий 
мир ничего нельзя взять. Бог справедливо расстав-
ляет все по местам: мы видели, взял дом Амана и от-
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дал Мордехаю. Может быть не сейчас, может быть, 
мы этого не увидим, но невидимый Бог творит в 
этом мире справедливость – это мы тоже должны 
помнить, когда мы стоим перед Ним.

«Гам зэ раа́ хола́ коль ума́т шэба́ ки йлэ́х ума́ итэ-
ро́н шэйама́ль леруа́х (тяжелая большая скорбь 
человеку – как он пришел в этот мир, так он из 
него и уходит)» — это 15 стих. Есть притча греческо-
го баснописца Эзопа, очень в свое время известная, 
но написанная по времени, скорее всего, после Коэ-
лета – притча «Лиса и виноград». В более известной 
в России версии Крылова, лиса не может достать 
виноград и говорит: «он зеленый, он мне не нужен». 
В другой версии, лиса пробралась через дырку в ви-
ноградник и сказала: «С винограда я растолстела и 
через дырку не пролезаю и теперь должна худеть, 
чтобы выйти (как Винни-Пух из дома кролика). И 
что толку в винограднике, если я выбралась из него 
такой же, как я в него вошла?». Так же и этот мир: ка-
ким мы в него входим, таким мы из него и выходим. 
Нет никакой пользы нам от него, если мы живем 
только им, если мы живем только-только этим ми-
ром. Какими мы придем в этот мир, такими и уйдем 
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из него. Коэлет говорит в конце 15 стиха: «Нет ни-
какого преимущества, потому что на ветер тру-
дился человек», как он вошел в виноградник, так 
и вышел; как родился, так и умер; родился голым, 
умер голым; пришел из земли, ушел в землю. Все, то 
же самое – «на ветер трудился человек».

В 16 стихе Коэлет говорит вещь, которая тоже не 
очень понятная, которую по-разному трактуют: 
«Гам коль йама́в бэхошэ́х йоха́ль вэкаа́с арбэ́ вэха-
ла́йо вэкацэ́ф (все дни свои ест в темноте, ест во 
тьме и злится, и сердится, и много гневается, всё 
у него болезни и огорчения)». Интересный вопрос 
возникает: что же это такое, что человек ест все 
время во тьме? Может быть он  рано выходил и еще 
досветла завтракал, поздно возвращался и затем-
но ужинал? Другие говорят, что это человек, кото-
рый настолько жадный, настолько скаредный, что 
он не зажигал свечу, когда кушал, ел в темноте, так 
сказать, в целях экономии, но это странный такой 
комментатор. Можно еще понять и то, что человек 
ночью каждый раз вставал есть, он не может ус-
нуть, он ворочается с боку на бок и чтобы успокоить 
себя, он ходит ночью, современным языком говоря, 
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лазит в холодильник от того, что заснуть не может. 
Мы знаем, что многие люди утешаются едой, пото-
му что так устроена наша биохимия, что когда мы 
едим – мы успокаиваемся. Так Коэлет говорит о том, 
как мы общаемся со Всевышним: мы можем много 
чего просить, мы можем много чего хотеть, прихо-
дить к Нему с претензиями, быть многословными, 
давать обеты. Коэлет говорит: «Лучше тебе не да-
вать обеты, лучше не сетовать на других, не жало-
ваться на несправедливость, потому что Бог следит 
за этой несправедливостью, лучше тебе заботится о 
том, чтобы спокойно управлять своей частью». Сно-
ва говорит о «своей части», о том, что человеку дано 
в этой жизни этим заниматься, стараться делать ее 
как можно лучше, стараться быть как можно луч-
ше, стараться быть самым лучшим вариантом са-
мой лучшей версии себя, делать свою работу лучше 
всего. И для этого необязательно быть нищим, но 
быть богатым в своем, своим богатством и не про-
сить о чужом, не просить о том, что принесет тебе 
беспокойство и что заставить тебя «шлепать» ночью 
к холодильнику.

И в 17 стихе говорит Коэлет так: «Инэ́ш ашэ́р раи́ти 
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ани́ тов ашэ́р йафэ́ лээхо́ль вэлишто́т вэлиро́т 
тов бэхо́ль амало́ (лучше человеку есть-пить и ви-
деть благо в том, что он делает)». Не стремить-
ся увеличить свое богатство, не лезть из кожи вон, 
спокойно работать, спокойно трудиться, просить у 
Бога благословить свой труд. Не значит – быть ни-
щим и кушать что попало, а спокойно делать свой 
труд, искать своего благословения, в том числе и 
финансового благословения, да и аминь, искать, но 
именно своего, а не чужого. Наверное, самый хоро-
ший библейский пример из Торы о том, как человек 
хочет чужое, как человек хочет что-то не свое – это 
весь большой-большой-большой еврейский народ, 
который вышел из Египта, пошел в Израиль, видел 
чудеса, видел Бога, видел чудо на море и начинает 
жаловаться. И чего он хочет, чего просит народ? На-
род просит чесночок, лучок и арбузы, которые были 
в Египте, они важнее манны, что дает Всевышний, 
хочется чужого, египетского, импортного чеснока и 
не хочется манны, хочется арбузов, хотя идут они в 
страну Израиля, где всего будет хватать. Но скучаем 
— скучаем по чужому, по тому, что было не нашим, 
по тому, что было у нас, когда мы были в рабстве че-
му-то. Итак, хорошо человеку быть довольным, «бэ-
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хо́ль амало́ шэйамо́ль та́хат hаша́мэш (доволь-
ным от всего труда, которым он трудиться)». То 
есть, трудиться – да, есть и пить – да, но быть доволь-
ным, видеть благо. Видеть, что то, что у нас есть – это 
уже хорошо, что то, что у нас есть – это уже благо. И 
дальше Коэлет говорит: «миспа́р эмэ́й хайа́в ашэ́р 
ната́н Элоhи́м ки hу хэлько́ (это хорошо делать во 
все дни жизни его, потому что это дал ему Бог и 
это его часть)». «Это его часть» — та самая часть, 
мы говорили уже, приводили Мишну́: «Кто богат? 
Тот, кто доволен своей частью», ни долей, ни участ-
ком, а областью своих занятий, своим служением, 
тем местом, куда его Бог поставил.

И 18 стих: «Гам коль ада́м ашэ́р ната́н ле Элоhи́м 
ошэ́р вэнихаси́м вэишлито́ лээхо́ль мимэ́ну вэласэ-
́т эт хэлько́ лисмо́ах баамало́ зэ мата́т Элоhи́м 
hи (и также хочет каждый человек, которому 
Бог дал богатство и имущество, чтобы править 
им, чтобы он пил от него, ел от него и имел это 
своей частью и радовался своим трудом)». Если 
богатый человек, преуспевающий человек, то ему 
сложней гораздо, чем бедняку, быть довольным 
своим доходом. Как ни странно, труднее богатому 
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человеку быть довольным своим доходом. Извест-
ный еврейский анекдот: кто более доволен жизнью? 
Абрамович, у которого шесть миллионов, или Раби-
нович, у которого шесть дочерей? Больше доволен 
своей жизнью Рабинович, потому что Абрамович, у 
которого шесть миллионов – он еще хочет, он хочет 
больше, а Рабиновичу шесть дочерей хватает. Бога-
тому человеку труднее быть довольным: если у тебя 
есть шесть миллионов, то очень хочется еще. И до-
вольство богатством менее богатого человека, на-
слаждаться своим богатством, не падать из-за сво-
его богатства – это дар Божий.

«Ки ло арбэ́ изэхэ́р эт йэмэ́й хайа́в ки Элоhи́м ма-
анэ́ бэсимха́т либо́ (недолго будет он веселиться, 
нет у него долгих дней)» — этим Коэлет заканчи-
вает свою главу. Он помнит, что дни его недолгие и 
помнит, что это Бог его радует. Помнит, что ни его 
трудом, ни его недолгими днями, ни его малыми си-
лами на земле, созиждется его богатство, а это Бог 
отвечает ему на радость сердца. За что? За то, что 
человек благодарен Богу, доволен тем, что Бог ему 
дает, доволен Божьим благословением и через это 
человек и получает свое благословение. И это тема 
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нашей молитвы, тема нашего предстояния, нашего 
общения с Богом. Получить этот дар, как Иешуа ска-
зал: «Хлеб наш насущный подавай нам на каждый 
день» — получить именно наш, не чей другой, на-
сущный, в необходимый нам день, именно сегодня, 
в свое время – это основа нашей молитвы, нашего 
общения с Богом. Кстати, вот Иешуа тоже учит уче-
ников очень короткой молитвой и говорит о вреде 
многословия. Можно вспомнить, что Иешуа гово-
рил о том, как нехорошо давать обеты: «не кляни-
тесь!» и еще подобные примеры.

Здесь, опять-таки, мы видим совсем недепрессив-
ного Коэлета. Коэлет принимает много образов, он 
говорит с разных точек зрения, поэтому его трудно 
понимать, но здесь Коэлет открывает сущность сво-
ей книги, квинтэссенцию своей  книги – отношение 
человека со Всевышним.
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Глава 6

Снова Коэлет говорит о тех проблемах, которые су-
ществуют в этом мире. Коэлет говорит о том, что 
лейтмотив книги, напомню, он в том, что все что под 
солнцем происходит, все что происходит вне связи 
со Всевышним, все что человек пытается сделать 
для себя в отрыве от людей – все это суета и пого-
ня за ветром, все это дурное дело, ничего хорошего 
в этом нет. Мир сам по себе – он плох, он плох без 
Бога, в этом лейтмотив предыдущих глав, всего, что 
пока мы читали у Коэлета.

И мы сегодня продолжим читать, начнем шестую 
главу, разумеется, с 1 стиха: «йэ́ш раа́h ашэ́р раи́ти 
таха́т hашамэ́ш (есть зло, которое видел я под 
солнцем) вэраба́й аль ада́м (и оно велико для чело-
века)». Или, можно сказать, очень распространен-
ное зло среди людей, очень распространенная беда, 
очень распространенная проблема, которая с людь-
ми случается. Что это за проблема?

«иш ашэ́р итэ́н ле Элоhи́м о́шэр вэнихаси́м вэха-
во́д». Мы говорили, и в прошлой главе было сказа-
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но, что есть человек, которому Бог дает «о́шэр (бо-
гатство)». Здесь переведем: «человек, которому Бог 
дает богатство, имущество и славу». В прошлой гла-
ве мы говорили о человеке похожем, которому Бог 
дал богатство, имущество и дал ему возможность 
управлять этим богатством, то есть сам человек 
управлял этим, ему Бог дал такой дар и это боль-
шое благо для человека – это «мата́т Элоhи́м», это 
дар Божий, говорил Коэлет в прошлой главе. Сей-
час он говорит о человеке, который еще круче: Бог 
дал, опять-таки, обратите внимание, Бог дал ему 
и богатство, и имущество, и славу, и почет. «вэинэ́ 
хаса́р лэнафшо́ (и ничего не хватает душе его)» и 
даже душа его уже не рвется, не хочет еще больше-
го, то есть это миллионер, который не рвется к сле-
дующим миллионам, все у него спокойно. «вэинэ́ 
хаса́р лэнафшо́ мико́л ашэ́р ита́ вэй (не имеет не-
достатка душа его от всего, что хочет)», всего 
хватает: и тело наелось, и даже душа насытилась. 
Все, казалось бы, хорошо, но как говорит дальше 
Коэлет – беда случилась: «вэло́ ишлитэ́ну Элоhи́м 
лэ эхо́ль мимэ́ну (но не даст ему Бог есть от него; 
не даст ему Бог постоянно насыщаться от это-
го богатства) ки ийш нахри́ иохлэ́ну (чужак при-
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дет и будет это есть) зэ hэ́вель вэхо́ли ра hу (“хо́ли 
ра” — дурная болезнь)». Большая-большая беда для 
человека, который собирал, и вроде бы все у него 
было, и у него все забрали. Это случилось, мы гово-
рили, с Аманом, хотя Аман не был насытившимся 
человеком. Но мы можем это сказать о людях, кото-
рые жили в достатке, о богатых еврейских фабри-
кантах Германии и Польши, у которых в середине 
прошлого века забрали все, волей истории чужаки 
забрали у них все имущество. Очень много богатых 
людей в России во время революции лишилось сво-
его имущества. Очень много богатых людей своим 
трудом устроивших свое богатство в Родезии, кото-
рая стала Зимбабве, лишились имущества. Родезия 
была богатой страной, с достатком, одной из самых 
процветающих стран Африки. Она превратилась в 
Зимбабве, потому что пришли люди и забрали у бо-
гатых людей то, что они накопили, то, чем они жили 
и это — большая-большая беда. Недостаточно того, 
что Бог даст тебе всего. Даже если это Бог дал, ты мо-
жешь все это потерять, Бог тебе не даст управляться 
с этим. Это одно из проклятий, которое упоминает-
ся в книге Дварим, что «ты засеешь виноградник, но 
кто-то другой будет кушать виноград; ты возьмешь 



142

ГЛАВА 6 

себе жену, но кто-то другой будет входить к ней» — 
это большое проклятье. Коэлет говорит, что даже 
когда по благословению Божьему ты имеешь, когда 
ты под солнцем, когда ты в этом мире и ты потеря-
ешь связь со Всевышним, Бог может дать другому 
наслаждаться плодами твоих трудов и это большая 
беда.

Другая ситуация: «им йоли́д иш мэа́ вэшани́м ра-
бо́т ихъэ́ вэра́в (если человек даже родит сотню 
детей и много сытых дней будет жить)». Дети и 
долголетие – это известный в Писании символ про-
цветания, большое благословение от Всевышне-
го во времена Шломо. Сегодня многие немного по 
другому на это смотрят, но это Божье благослове-
ние – лучшее из благословений, которое Бог мо-
жет дать человеку. Здесь, как бы, человек получает 
это благословение: он получил долголетие, у него 
есть дети, «вэнафшо́ ло тисба́ мин hатова́ (а душа 
его не насытится благом) вэга́м квура́ ло аэтало́ 
ама́рти тов мимэ́ну анэ́фэль (и даже погребения 
у него не будет, я сказал: «выкидыш лучше него»)». 
Здесь речь идет о ситуации, когда человек и богат, 
и достоин, и дети у него есть, и все у него хорошо и 



143

ГЛАВА 6 

никто не забрал у него это богатство, но он сам не 
доволен тем, что он имеет. Он сам постоянно-посто-
янно-постоянно находится в каком-то недобром со-
стоянии, которое мешает ему наслаждаться своим 
богатством.

Можно привести в пример: есть сейчас популярная 
книга Джордана Белфорта «Волк с Уолл-стрит» о 
мастере продаж, популярная среди людей, которые 
хотят изучать бизнес и «волк с Уолл-стрит» стало та-
ким известным, распространенным словосочетани-
ем в мире бизнеса.

Была еще и женщина, которую звали «ведьма с Уо-
лл-стрит», она родилась в сороковых годах  XIX века, 
в 1834 году, дожила до 1916 года, прожила долгую 
жизнь, родила детей и была на момент своей смер-
ти самой богатой женщиной в мире. На момент ее 
смерти у нее было около двухсот миллионов долла-
ров, что, если пересчитать (как люди пересчитыва-
ют, я не знаю) на современные деньги – это где-то 
четыре миллиарда долларов, по тем временам она 
была самой богатой женщиной в мире. Тем не менее, 
женщина была чрезвычайно скупой: она никогда не 
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включала отопления, не пользовалась горячей во-
дой, у нее было одно-единственное старое черное 
платье. Извините за подробности, она меняла бе-
лье, только когда белье полностью изнашивалось, 
она не мыла рук, она ездила в старом экипаже и, в 
основном, она покупала пятнадцатицентовые пи-
роги в дешевых кабаках, чтобы экономить деньги. 
Однажды она уронила почтовую марку номиналом 
в два цента в своем экипаже (раньше, когда посы-
лали письма, на них наклеивались марки, если кто 
вдруг не помнит этих историй) и вот, она потеряла 
почтовую марку стоимостью в два цента и полночи 
ее искала. Она заставляла прачку стирать платье 
по частям, то есть ее прачка стирала платье только 
там, где оно было грязное. Она специально ходила в 
местную лавку, где по дешевке продавали поломан-
ное печенье, поломанное печенье дешевле и, как 
постоянной клиентке, ей давали бесплатную кость 
для ее собачки Деви. Кушала она овсянку, разогре-
вала ее на батарее обогревателя в офисе. Умерла 
она – никто на похороны ее не пришел, например, 
потому что ее сын Нэд, когда сломал ногу, она не об-
ратилась к платному врачу, а пошла в самую деше-
вую бесплатную клинику и там ее сыну Нэду просто 
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ампутировали ногу и он ходил всю жизнь с проте-
зом, став жертвой скупости своей матери. Человек 
имел огромное состояние, но душа его не позволяла 
ему насладиться этим состоянием: скупость, боязнь 
все потерять. Ее состояние наследовали двое де-
тей, Нэд, о котором мы говорили, инвалид, он про-
сто промотал свое состояние. Мы тоже приводили 
примеры в прошлых главах, когда кто-то наследует 
состояние и проматывает. Дочь Сильвия стала воз-
мещать то, чего мать не делала, она занялась бла-
готворительностью, стала делать много полезного 
для общества, открывала приюты и так далее. И се-
годня, можно сказать, память о Гетти Грин сохрани-
лась только разве что в заметках об удивительных 
людях и в «Книге рекордов Гиннесса», как самая 
скупая женщина на земле. Вот приблизительно о 
таком примере говорит Коэлет, и он говорит: «вы-
кидыш лучше него».

Дальше 4 стих: «ки бэhэ́вель ба (ибо в суете прихо-
дит) вэбэхо́шэк элэ́х (и во тьму уходит) вэбэхо́шэк 
шмо́ йхасэ́ (и тьмой покроется имя его)». Есть спор 
у комментаторов, о чем здесь речь. Возможно, этот 
стих относится к выкидышу. Выкидыш – он прихо-



146

ГЛАВА 6 

дит в суете, уходит во тьму, то есть его тихо тайно где-
то хоронят, имя его покрывается тьмой, то есть, име-
ни у него часто даже нет. Слово «шмо (имя)» — оно 
заставляет других комментаторов не соглашаться с 
тем, что здесь идет речь о выкидыше. Они говорят: 
«Нет, это как раз относится к тому самому человеку, 
которому дал Всевышний все, все у него было, но он 
не наслаждался своим имуществом. Это он уходит 
во тьме, потому что никто его не помнит, никому он 
ничего хорошего не сделал». Как в 5 стихе сказано: 
«гам шэ́мэш ло раа́ (и солнца даже не видел)», то 
есть человек, который настолько не наслаждается 
жизнью, что даже солнца не видел. Или — это вы-
кидыш, у которого все во тьме произошло: родился 
он в комнате, его тайно унесли и он даже при жизни 
своей солнца не увидел. В 5 стихе Коэлет говорит: 
«вэло́ йдаа́ на́хат зэ́ мизэ́ (и один не лучше друго-
го)», что человек, который не наслаждался своим 
богатством, как бы и не жил, как бы и не рождался, 
как выкидыш. С одной стороны, в третьем стихе он 
сказал, что выкидыш лучше него, с другой стороны, 
он говорит здесь, что этот не получает больше удо-
вольствия, чем этот. Ну и тогда зачем жить? Поэто-
му выкидыш лучше, выкидыш хоть не мучается при 
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всем при том.

И в 6 стихе Коэлет говорит: «вэи́лу хайя́ элэф шани́м 
паамаи́м (даже если бы он жил тысячу два раза) 
вэтова́ ло раа́ (и не видел хорошего; не делал хоро-
шего; не понял хорошего) hальо́ (не так ли ведь) аль 
мако́м эха́д ако́ль олэи́х (все идет в одно место)». 
Богатый человек не наслаждался, выкидыш – все 
идет в одно место. Все под этим солнцем, все под 
этим небом – идет в одно место. «коль ама́ль ада́м 
лэпи́hу (все, что человек делает, идет в уста его; 
человек трудится для насыщения своей плоти) 
вэга́м нэ́фэш ло тималэ́ (а скотская (плотская) 
душа не наслаждается, не насыщается)». Даже 
если у него есть все, все равно чего-то душе не хва-
тает, бывает неспокойно на душе и вот эта душа не 
дает человеку жить, «йеце́р ара́» мешает человеку 
жить спокойно.

И в 8 стихе Коэлет спрашивает: «ма йото́р лэхаха́м 
мин hакси́ль ма лэани́ йодэ́а леhалэ́ах нэгэ́д hаха-
и́м». Что человеку мудрому лучше, чем глупец? Чем  
человек бедный хуже, чем тот, кто умеет противо-
стоять жизни, кто идет по жизни, смеясь, кто с жиз-
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нью справляется? Опять-таки, здесь слово «ма» — 
оно важное, то есть не оставляет после себя ничего 
ни тот человек, ни другой, если он живет только под 
солнцем, если он живет только под небом – все это 
идет в прах. Никакого «ма» не остается, одинаковый 
«ма», одинаковый «выхлоп», одинаковый остаток от 
того и от другого для вселенной.

Но дальше Коэлет говорит про то, что хорошо: «тов 
марэ́ эйнаи́м мэала́х на́фэш (хорошо то, что ви-
дят глазами то, чего хочет душа) гам зэ hэ́вель 
ураут́ руа́х» Как говорится: лучше синица в руках, 
чем журавль в небе. То, что мы имеем, наша доля, 
то, что мы получили от Всевышнего – это дар Все-
вышнего. Если мы это благословляем и не смотрим 
на кого-то другого, не хотим жить так, как он хочет, 
как наш сосед хочет, как наш друг хочет, как наш на-
чальник хочет. Хотим жить лучше, но становиться 
лучшей версией, становиться лучшим вариантом 
себя, делать лучше, богатеть на своем месте, разви-
вать свою долю, свою часть понимая, что это труд, 
который дан нам Всевышним, труд, который мы ра-
ботаем перед Всевышним – это наилучшая из воз-
можностей.
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«ма шэайа́ квар никра́ шмо (все, что было — уже 
названо его имя)». Все, что сотворено в мире, Бог 
сотворил для какого-то смысла – этот смысл уже на-
зван. Когда говорится «никра́ шмо (названо имя)» — 
это не просто то, что кто-то родился и ему дали имя 
или город основали и дали ему имя. Дать имя – озна-
чает поучаствовать в создании и понять предназна-
чение чего-то. Если мы посмотрим в книгу «Бытие», 
Бог творит мир и с самого начала Бог называет тьму 
ночью, свет называет днем, Бог дает имена творе-
нию, как составная часть творения. Адам, которому 
поручено властвовать над всей землей, тоже дает 
имена творениям, определяет этим их сущность. У 
Исайи в 40 главе, 26 стихе именно перекликающая-
ся с Коэлетом фраза: «Поднимите ваши глаза на вы-
соту небес (то есть, переключитесь с земного ви́де-
ния на небесное) и посмотрите Кто сотворил их? Кто 
выводит воинство их счетом (у Кого есть расчет на 
все? все части уже рассчитаны)?». И дальше Исайя 
говорит: «Он их всех называет по имени, по множе-
ству могущества и великой силы у Него ничего не 
выбывает» —  Бог всех называет по имени. В Псалме 
146:4 мы тоже считаем, что Бог исчисляет количе-
ство звезд и называет имена им, то есть Бог не толь-
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ко знает, сколько у Него звезд, но знает, можно ска-
зать, какая звезда для чего предназначена. У Бога 
все учтено: «то, что было – уже названо имя его». 
И дальше снова вступает в разговор «волшебный» 
синтаксис и прочитать то, что говорит здесь Коэлет, 
можно двояко: «вэнодаа́ ашэ́р hу ада́м (и известно, 
что будет с человеком; известно, что дано челове-
ку)». То есть, по этому пониманию Бог уже заранее 
определил, что будет с человеком и Бог определил 
и то, что человеку будет дано – это первое понима-
ние, если мы поставим запятую после слова «ада́м 
(человек)». Если мы поставим запятую после слова 
«шмо (имя его)», то конец стиха будет выглядеть так: 
«вэнодаа́ ашэ́р hу ада́м вэло́ йухо́ль ади́н им шэта-
ки́ф мимэ́ну (и известно, что ты человек и ты не 
можешь тягаться с тем, кто сильнее тебя)». То 
есть, Бог все определил: у тебя есть предназначе-
ние, у тебя есть поле, на котором ты работаешь, мы в 
прошлой главе говорили о поле. Кстати интересно, 
что книга «Зоѓар» использует вместо слова «поле», 
слово «виноградник». На арамейском языке – это 
«ка́рма», «виноградник» на иврите «кэ́рэм», на ара-
мейском языке «ка́рма». У каждого человека есть 
виноградник – поле, где человек работает, весь Из-
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раиль – это виноградник Всевышнего и у каждого, 
арамейским языком говоря, своя ка́рма. Не надо это 
путать с ка́рмой в индуизме, там совершенно другое 
чуждое понятие, потому что здесь человек – он хо-
зяин своей ка́рмы, просто ка́рму ему дает Господь, у 
индусов не так.

И в 11 стихе Коэлет говорит: «ки йэ́ш двари́м арбэ́ 
марби́м hэ́вель ма йотэ́р ле ада́м (многие вещи – 
они умножают суету)». Полно вещей, которые ум-
ножают суету, но в них нет «ма», в них нет того, что 
действительно останется после человека. Почему 
тьма, человек во тьме, во тьме пребывает под солн-
цем? Снова у Коэлета, можно сказать, «лезет» де-
прессия, но эта депрессия, о которой он говорит: все 
депрессивно, пока ты живешь для себя, пока ты без 
Бога – ты в депрессии, потому что ты живешь непра-
вильно.

И снова мы читаем здесь в 12 стихе, в последнем 
стихе нашей главы, мы проведем опять некото-
рую параллель с Исайей: «ки ми йодэ́а ма тов ле 
ада́м бэхаи́м миспа́р имэ́й хайэ́й (Кто знает, что 
хорошо для человека в жизни, в считанные дни 
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его суетной жизни?)». Слово «ми», мы говорили, 
что «Кто» — это не просто кто. Если мы вернемся к 
Исайи, к 40 главе, 26 стих: «Поднимите ваши глаза 
на высоту небес и посмотрите Кто сотворил “э́ле”?». 
Зоѓар говорит об этом: «Кто» – это Всевышний, «э́ле» 
— это мир. Всевышний сотворил мир (эле́), но «Кто 
(Ми)» — это здесь Всевышний. Очень часто словом 
«ми» в ТАНАХЕ, в толковании ТАНАХА обозначается 
Всевышний.

А про Авраама: одно из толкований имени Авраам 
состоит в том, что он «бурэ́» творит «ма» или «э́вер 
ма» и орган тела человечества, божественного тела 
человечества, который создает «ма». Авраам – пер-
вый, кто ходил перед Богом, то есть нес Божье на 
землю и он сотворял вот это самое «ма»  — духовное 
наследие, начал творить что-то в мире грядущем, 
будучи на земле. Поэтому вера в это творение, то, что 
мы творим на небесах, будучи на земле, и Авраам, 
как отец всех верующих и над всем этим стоит «Ми».

«Ми» — тот самый «Кто», Который знает, что хорошо 
для человека, Который знает, что «ма» и есть хорошо 
для человека во все дни суетной жизни, которые че-
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ловек проводит как тень.    Если у человека нет «Ми», 
то у человека нет «ма». Если человек не имеет свя-
зи с Тем, Кто творит все – с Творцом, то он не может 
знать что такое «ма», его жизнь не может иметь ни-
какого смысла, у него нет имени, он не знает о пред-
назначении, потому что он не вмещен в замысел Со-
здателя. Создатель, Творец, Бог никогда не будет в 
нашем расписании, никогда не будет в нашем плане. 
Мы не планируем Бога, Бог планирует нас. Если мы 
стираемся, выбиваемся из этого расписания, то тог-
да мы просто тень, наша жизнь проходит, как тень. И 
только «Ми», только «Ми», только Он может сказать 
человеку: «Ми йаги́д ле ада́м (Кто скажет челове-
ку или Бог скажет человеку) ма йэ́h ахара́в таха́т 
hаша́мэш (что будет от него под солнцем)». Че-
ловек может изменить мир, может внести в мир ду-
ховное, может оставить «ма» не только над небеса-
ми, но и  под небесами и, собственно говоря, он для 
этого и живет под небесами. Но только Бог, только 
«Ми» может ему это сказать, только Бог знает, как 
правильно, только вместе с Богом мы можем жить 
по какой-то правильности и по какой-то праведно-
сти. То есть, мы для понимания книги «Коэлет» ис-
пользуем ключи: говорили про разные слова, про 
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слово «ма», про слово «инья́н», про слово «ани́», про 
слово «ми», про слово «hэ́вель» и еще про разные 
слова, которые разбросаны по тексту. Вот этот сло-
варь книги «Коэлет» нужно держать в голове для 
понимания этой книги. Но даже если мы смотрим 
именно «пшат» — то, что называется простой смысл 
книги, то он становится яснее, когда мы смотрим на 
две важные вещи: на «ани́ (я)» и на то, что под солн-
цем. Весь скептицизм, вся депрессия Коэлета, вся та 
идея, что это депрессивная книга относится к тому, 
что под солнцем. Одна сплошная депрессия, когда 
нет Бога и человеку лучше не жить, чем жить без 
Бога.
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Глава 7

Продолжим с 1 стиха: «тов шэм мишэ́мэн тов вэй-
о́м hама́вэт мио́м уалэдо́ (хорошее имя, хорошая 
репутация лучше хорошего масла и день смерти 
лучше дня рождения)». В свое время не было духов, 
в XVIII веке только появились духи и одеколоны, мы-
лись люди не всегда с такой же скоростью, с какой 
потели, хотя гигиена в стране Израиля всегда была 
в чести. Люди умащались маслами, чтобы хорошо 
пахнуть. Мы, когда читали с вами «Песню песней», 
много говорили об умащениях, о мастях и девуш-
ка говорила: «Масло твое хорошее, девушки любят 
тебя». Здесь Коэлет говорит о том, что добрая репу-
тация лучше доброго масла, что репутация – она пе-
редается от человека к человеку и могут далеко рас-
сказать, какой умный Коэлет, а с маслом так далеко 
не пойдешь. Репутация – она остается после чело-
века. Маслом, конечно, умащают покойного, но уже 
кому это нужно? И день смерти лучше дня рожде-
ния. Почему день смерти лучше дня рождения? По-
тому что, когда человек умирает, мы уже знаем, что 
он сделал, мы уже знаем каков он, можно о нем что-
то говорить, когда он рождается еще не понятно, 
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что из него получится.

И, исходя из сказанного, Коэлет продолжает во 2 
стихе: «тов лалэ́хет эль бей́т э́вель милэ́хэт эль 
бей́т миштэ́ (лучше идти в дом скорби, чем в дом 
пира) бэашэ́р hу соф коль hа-ада́м вэаха́й итэ́н эль 
либо́ (потому что смерть, смерть здесь не назва-
на, потому что это конец всякого человека и сто-
ит обращать на это внимание, стоит обратить 
к этому сердце)». Всегда есть возможность весе-
литься, мы как раз находимся в празднике Суккот, 
когда у нас заповедь веселиться, но здесь имеются 
в виду пустые празднования, пустые пиры, когда 
человек отмечает то, чего он еще не достиг. Лучше 
идти туда, где есть скорбь, где есть скорбь потери че-
го-то, где мы можем осознать, что мы теряем вместе 
с человеком и подумать о том, что потеряют наши 
ближние, когда мы уйдем. Что они о нас вспомнят? 
Будут они горевать по поводу нашей смерти или, 
может быть, обрадуются?

В 3 стихе Коэлет говорит: «тов каа́с мисхо́к (гнев 
или можно сказать напряженность, вниматель-
ность лучше легкомыслия) ки бэро́а пани́м ийта́в 
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лэв (потому что через гнев, через неспокойствие 
мы решаем какие-то проблемы, легкомыслие не 
разрешит саму проблему, легкомысленное отно-
шение к проблеме проблему не решит)». Нам ка-
жется, что гнев «бэро́а пани́м» – это только злое, 
сердитое выражение лица, на самом деле, через это 
сердитое выражение лица мы можем и исправить 
свое сердце.

И Коэлет продолжает эту тему радости и скорби, пу-
стой радости и скорби: «лэв хахами́м бэвэ́йт э́вель 
(сердце мудрого — в доме печали) вэлэ́в ксили́м бэ-
вэйт симха́ (а сердце глупцов — в радости)». Где че-
ловек умножает свое богатство? Как говорит Иешуа: 
«Где сокровища ваши, там и сердце будет ваше». 
Где будет наше сокровище? Наше сокровище после 
смерти, мы идем к своему сокровищу. Там, где о нас 
скорбят, не в пирах, не в том, что сейчас празднуется, 
хотя, как бы здесь нет возражений против того, что-
бы отмечать что-то и пировать во хвалу Всевышне-
го. Речь идет о том, когда человек работает, можно 
сказать так, со своим сердцем.

В 5 стихе Коэлет продолжает и говорит: «тов лиш-
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мо́а гаара́т хаха́м мэ иш шомэ́а шир ксили́м (тот, 
кто слушает порицание мудрого, он лучше, чем 
тот, кто слушает песни глупцов)». Почему? Пото-
му что, «как треск горящих терний под котлом, так 
и смех глупца – и это тоже суета» — это 6 стих, его 
стоит прочитать целиком, чтобы услышать, как Ко-
элет «играет» с фонетикой языка: «ки коль hасири́м 
та́хат hаси́р кэн схок hакси́ль (эта игра напоми-
нает потрескивание колючек под котлом) га́м зэ 
hэ́вель». Все раньше готовили в котлах, наплитных 
технологий не было, тем более не было электро-
плит, собирали сухие ветки, которые сгорали под 
кастрюлей – точно так же и смех глупцов. И это все 
суета! Они собираются, чтобы «поржать», чтобы хо-
рошо провести время, но все это суета. Можно ска-
зать, что Коэлет распространяет слово «суета» и на 
предыдущее предложение. На самом деле и уделять 
слишком большое внимание выслушиванию «наго-
няя» от мудрецов, тоже не стоит. То есть, надо пони-
мать, что это пустое и это не всегда Божье, человече-
ская мудрость не всегда Божья. Почему?

Потому что в 7 стихе Коэлет говорит: «ки о́шэк йо-
ла́ль хаха́м». Потому что «желание притеснять ко-
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го-то лишает мудреца разума». То есть, мы слушаем 
мудреца и думаем, что он говорит мудрые вещи, но 
если у него есть какие-то нечистые желания – его му-
дрость теряется. Если он не стоит перед Всевышним, 
если его мудрость это не плод его взаимодействия 
со Всевышним, если он хочет чего-то своего, если он 
хочет обидеть, притеснить, у него, так скажем, «по-
литические» интересы: «вэиабэ́д эт лэв матана́ (и 
губит сердце его подарок)». Если мудрецу дали ка-
кой-то подарок, дали какую-то взятку, не мы, он нас 
не хочет притеснить, то можно так сказать: он уже 
не мудростью своей действует, а какими-то интере-
сами. Поэтому и слушая мудрых, мы можем понять, 
что в этом тоже может оказаться суета.

В 8 стихе Коэлет продолжает: «тов ахри́т дава́р 
шито́ тов э́рэх руа́х миго́ва руа́х (лучше конец дела, 
чем его начало)». Понятно, что мы можем начи-
нать грандиозные проекты и строить грандиозные 
планы, как говорил Владимир Владимирович Ма-
яковский: «Я наших планов люблю громадьё». Мы 
любим «громадьё» планов, но вопрос — «считать 
цыплят по осени» и лучше скромно сбывшиеся пла-
ны, чем грандиозные проекты, которые не осуще-
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ствились. В соответствии с этим здесь у Коэлета есть 
очень интересное построение фразы: «тов э́рэх руа́х 
(хорошо, благо широте духа или великодушия, пе-
реводим как “долготерпение”) миго́ва руа́х (чем вы-
сокомерие)». Можно сказать, что Коэлет использует 
здесь однокоренные сочетания, использует здесь 
состояние духа: лучше широкий дух, широкая душа 
или можно сказать русским словом «великодушие», 
«долготерпение», чем «миго́ва руа́х». Широкая душа 
лучше высокой души, широкий дух, великодушие 
лучше духа превознесенного – вот о чем он гово-
рит. То есть, надо быть терпеливым к чужим недо-
статкам, к тому, что и чужие грандиозные планы не 
всегда осуществляются; и как мы прощаем себе, так 
мы должны прощать и другим.

9 стих: «аль теваэ́ль бэруха́ха лихо́с (не спеши ду-
хом своим сердиться —  опять разговор идет про 
дух человека) ки ка́ас бэхи́к ксили́м йануа́х (потому 
что гнев – это удел глупых; потому что грех оби-
тает в груди у глупцов, если перевести дословно)». 
То есть, если мы наполняемся духом гнева, наша 
грудь наполняется духом гнева, гнев живет в груди, 
то мы глупцы – это признак нашей глупости.



161

ГЛАВА 7 

Давайте чуть-чуть отвлечемся и обратим внима-
ние: вообще в конце прошлой главы Коэлет сказал 
о том, что «что такое хорошо» и «что такое плохо» 
знает только Бог, но и это суета. Поэтому здесь Ко-
элет все-таки дает советы о том «что такое хорошо» 
и «что такое плохо», можно сказать этакое противо-
речие, но Коэлет дает советы, все, что он говорит, 
все, что он рекомендует именно потому, что то «что 
хорошо и плохо» знает только Бог. Здесь он расска-
зывает о том, что следует из того, что никто не знает 
«что хорошо».

И 10 стих: «аль тома́р ма айя́ шэими́м ришони́м 
аи́ туви́м мэ э́ле (и не говори: что же с тем, что 
прошлые дни были хороши)» — прежняя молодёжь 
не такая как сегодня, а раньше была другая трава, 
раньше деревья были большие, раньше крем-брюле 
было за восемь копеек и было вкуснее и так далее. 
Мы живем в не очень хороших условиях, вот родись 
я в VI веке или родись я, когда стоял Храм, или еще 
какие-то вещи. Мы можем спорить с Творцом о том, 
в какие дни Он нас поместил и какие испытания, 
какие вещи Он определил нам пройти. Коэлет го-
ворит — не надо задаваться этим вопросом: «киль 
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о мэхохма́ шаа́льта аль зэ (это не от мудрости)». 
Мудрость, как мы говорили в прошлой главе, она 
умеет противостоять житейским перипетиям, она 
может справляться с жизнью, не оправдывается 
тем, что она живет в какое-то плохое время.

В 11 стихе Коэлет продолжает тему и говорит: «това́ 
хохма́ им нахала́ (хороша мудрость наследием)». То 
есть мудрость хороша, когда она сочетается, именно 
когда сочетается, вбирает в себя то, что мы уже по-
лучили, когда она ценит достижения всего прошло-
го, все то, что сделано до нас. Мы сегодня можем за 
несколько часов перелететь с одного конца света на 
другой, мы сегодня можем за несколько секунд пе-
реслать письмо с одного конца света на другой. Мир 
изменен: очень много ценностей, которые были 
чудом во времена Шломо, очень многие ценности, 
которые были шокирующими для времен Христа, 
стали сегодня повседневными, общими ценностями 
во многих обществах. Наша мудрость – она должна 
уметь благодарить и наследие, которое мы имеем. 
Поэтому Коэлет говорит в 11 стихе: «вэйэ́тэр лэроэ́ 
hаша́мэш (а еще больше тем, кто видит солнце)» 
— то есть, кто видит замысел Всевышнего, кто пони-
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мает, куда все идет. И поскольку замысел Всевышне-
го с каждым днем, с каждым поколением близится 
к своему завершению, то конечно, человек, который 
мудр, будет ценить то, что сделано до него.

«ки бэцэ́ль хохма́ бэцэ́ль hака́сэф вэитро́н даа́т hа-
хахма́ тэ́а вэалеа́ (потому что можно мудростью 
распоряжаться, мудрость может оказаться так 
же полезна, как и серебро; в тени мудрости, как в 
тени серебра)». Польза мудрости в том, как и поль-
за денег, иногда в том, что мудрость хранит жизнь 
хозяина. Мудрость помогает выживать, мудрость 
помогает нам оставаться живым и мудрость помо-
гает нам преодолевать какие-то сложные ситуации.

Поэтому в 13 стихе Коэлет говорит: «роэ́ эт маасэ́ 
Элоhи́м ки ми уихел́ лэтакэ́н эт ашэ́р ивто́ (по-
этому посмотри на действие Бога: кто может 
исправить то, что Он искривил?)». «То, что Он ис-
кривил» может относиться к тому, что Бог искривил; 
то, что Бог искривил — то мы не можем исправить. 
Но, с другой стороны, мы можем увидеть Его благое 
действие, что Бог помогает исправить в мире то, что 
искривили мы. Что какие-то наши действия, каки-
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е-то события, которые с нами происходят, являются 
исправлением кривизны, которые Бог с нами дела-
ет.

И поэтому 14 стих: «бэйо́м това́ хая́ бэто́в (в хоро-
ший день живи благом) убэйо́м ра раэ́ (в плохой 
день смотри, помни, понимай) гам эт зэ лэума́т 
зэ аса́ Элоhи́м (Бог сотворил одно в соответствии 
с другим)». То есть, так же точно, как благо может 
быть для тебя полезно, так и несчастья для тебя 
могут быть полезны. Мудрецы говорили, что стоит 
благословлять на плохое, как и на хорошее. Извест-
но, что когда пришли к Ма́гиду и спросили его: «Как 
вообще можно научиться благословлять на плохое, 
как на хорошее? Как это можно сделать?», то он ска-
зал: «Идите и спросите у Рабби Зу́ши». Рабби Зу́ша 
известный учитель хасидизма, известный тем, что 
в жизни у него, что только не случалось: у него и 
дом горел, и семью он терял, и дети у него умира-
ли, и чего только с ним не было. Они пришли в дом 
учения – там сидит Рабби Зу́ша спокойный и сидит, 
покуривает трубку, тогда это делали даже баптист-
ские пастора, как Спе́рджен. Они спрашивают: «Рэб 
Зу́ша, нас послали к тебе спросить, как можно бла-
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гословлять на плохое, как на хорошее?». Рэб Зу́ша 
ответил: «Я, конечно, уважаю учителя, но я совсем 
не понимаю, почему он вас ко мне послал? Со мной-
то никогда ничего плохого не происходило». Если 
ты видишь во всем замысел Всевышнего, то в том, 
что тебе кажется плохим, ты можешь посмотреть 
и увидеть, что делает это благой Бог и поэтому Он, 
возможно, исправляет что-то, что кто-то искривил. 
Он делает нам правку, возможно, вычеканивает, пе-
реплавляет нас и нам это кажется чем-то плохим, 
а на самом деле – это важное и хорошее дело. «аль 
дивра́т шэло́ имца́ hа ада́м ахара́в мэум́а (люди 
говорят, что это плохое, люда рассуждают так, 
что это плохое, потому что человек не может ни 
на грош, ни зги постичь в действиях Бога)». Чело-
век не может следить за Богом, следить за Его дей-
ствиями.

Какие картины могут представиться человеку, ког-
да он не понимает замысел Божий? Коэлет продол-
жает и рассказывает, и говорит: «эт hако́ль раи́ти 
биймэ́й hэвли́ (я все видел во времена суеты своей) 
йэ́ш цади́к овэ́д бэцидко́ (есть праведник, который 
погибает в праведности своей)». Мы знаем много 
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ситуаций, что там говорить, первый праведник, по-
гибающий в праведности – Иешуа, Который умер за 
всех нас, и мы знаем, что это не величайшая в мире 
несправедливость, а это воля, милость Божья к ис-
правлению мира. «вэйэ́ш раша́ маари́к бэра́ато 
(есть злодей, который долго может злодейство-
вать)». Мы знаем, что Бог всему может положить 
предел и положит предел. Мы точно так же можем 
видеть и точно так же можем понимать, что у Бога 
есть большой замысел, и то, что нам кажется не-
справедливым – оно несправедливо, потому что мы 
просто не отслеживаем Его план.

И в 16 стихе Коэлет делает некоторые практические 
выводы и говорит: «аль ти цади́к hарбэ́ (не будь в 
своих глазах слишком праведным)». Он не говорит 
«не будь слишком праведным», нет, быть надо пра-
ведным. «Не будь слишком праведным в глазах сво-
их» — не считай себя слишком праведным, будешь 
считать себя слишком праведным, все остальные 
будут злодеями в твоих глазах. «вэа́ль титхакэ́м 
йотэ́р (и не считай себя слишком мудрым) ла́ма 
тишомэ́м (почему ты будешь удручен и почему ты 
будешь один? почему ты останешься одиноким, 
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зачем тебе скучать?)». Если ты слишком правед-
ный и слишком умный – ты становишься слишком 
одиноким, тебе становится не с кем общаться — это 
большая беда.

И, с другой стороны, в 17 стихе: «аль тирша́ hарбэ́ 
вэа́ль тэ акси́ль (не надо злодействовать слиш-
ком много и дурачится слишком много) ла́ма та-
мут́ бэло́ этха́ (зачем тебе умирать раньше вре-
мени?)». Есть время мудрости и есть время мудрых 
бесед, есть время, когда можно поговорить о чем-то 
простом, как говориться, «делу время, потехе час». 
Не надо впадать в легкомыслие, уходить в запой, 
пьянствовать и делать безобразия, чтобы не уме-
реть раньше времени – это тоже дело опасное.

«тов ашэ́р тэахэ́з базэ́ вэга́м мизэ́ (хорошо соче-
тать это и это; сочетать работу с потехой, дело 
с потехой; сочетать приятное с полезным) аль 
тина́х эт йадэ́ха (и это делай, и это не оставляй; 
как Иешуа говорит немного на другую тему, но, в 
общем-то, цитируя Коэлета: “и это надо делать, 
и то не оставлять”) ки йэрэ́ Элоhи́м йэцэ́ эт кула́м 
(ибо, богобоязненный сходится со всеми)». Богобо-
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язненный человек – это человек, который пережи-
вает за Божий замысел и поскольку Бог работает 
и с теми, кто немного, так сказать, на позитиве, на 
«расслабоне», можно общаться с ними и с теми, кто 
сидит и мудрствует философски, можно общаться. 
Если ты богобоязненный, то ты переживаешь не за 
свою репутацию, не за свой какой-то имидж, а за Бо-
жие, поэтому ты сходишься со всеми – это хороший 
способ управлять тем, что происходит вокруг тебя.

«hахохма́ таэ́з лэхаха́м меэ́сар шлити́м ашэ́р аи́в 
баи́р (мудрость поможет человеку больше, чем 
десять правителей города)». Правители города 
управляют, направляют, планируют, строят и так 
далее. Мудрость в данном случае говорит именно 
о возможности общения с людьми, о понимании 
Божьего замысла. Мудрость человека, который по-
нимает, что действовать нужно именно ради Божь-
его замысла – он лучше, чем десять человеческих 
правителей. Почему?

В 20 стихе Коэлет объясняет: «ки ада́м эйн цади́к 
баарэ́ц ашэ́р йасэ́ тов вэло́ йэхта́ (нет такого че-
ловека на земле, нет такого праведника на земле, 
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который бы делал доброе и не ошибался)». Чело-
веческой праведностью не упасешься от ошибок, не 
упасешься от греха; даже десять правителей – все 
равно у них будут какие-то ошибки, поэтому му-
дрость — постоянно придерживаться, сопоставлять 
себя с этим миром.

И 21 стих: «гам лехо́ль hадвари́м ашэ́р дебру ́ аль 
титэ́н ливэ́ха (и о всем, о чем будут говорить с 
тобой, на всякую болтовню не обращай внима-
ния) ашэ́р ло тишма́ эт авдэ́ха мэкалэлэ́ха (что-
бы тебе не услышать, что раб твой проклинает 
тебя)». Не обращай внимания, не вслушивайся, что 
ты там дал какое-то указание рабу, а он сказал: «Вот 
бы Бог благословил этого начальника, дай ему Бог 
здоровья», не обращай на это внимания. Почему не 
стоит обращать на это внимания? «ки гам пэами́м 
рабо́т йдэ́а ливха́ ашэ́р гам ата́ килальта́ ахэри́м 
(потому что ты тоже других проклинал)». Ты 
тоже сердишься на людей, которые что-то от тебя 
хотят и говоришь: «О род сей! Доколе я вас буду тер-
петь! Сколько можно? Этот – начальник, этот рав, 
этот учитель» и даже «этот Бог», тоже может возни-
кать. Поэтому кто ты, что критикуешь того, кто кри-
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тикует тебя, если и ты на своего начальника, на тех, 
от кого ты зависишь, ошибаешься?

В 23 стихе Коэлет говорит: «коль зо ниси́ти вэхохма́ 
ама́рти эхакэ́ма вэи́ рэхока́ мимэ́ни (все это я по-
пробовал, испытал мудростью, я подумал – я ста-
ну мудрым, я думал, что я достигну мудрости, но 
мудрость далека от меня)». Можно ли научиться 
мудрости, получить Божью мудрость? Или, как Коэ-
лет говорил раньше, что это «мата́т Элоhи́м (это 
дар Божий)»? Это дар Божий, когда мы имеем му-
дрость, пытался научиться, но не получилось.

«сабо́ти ани́ эт либи́ (обратил я сердце свое) ла-
даа́т вэлетур́ вэливакэ́ш (искать, исследовать и 
познать) хохма́ вэхэшбо́н (мудрость и расчеты; 
не только общую мудрость, но и расчеты – по-
нимать общее и частное) ладаа́т раша́ вэкси́ль 
вэсихлут́ вэлилут́ (понимать злодея и глупца, и 
безумца)». Злодей – это тот, кто просто злой по сво-
ей природе; «кси́ль» — это глупец; «сихлу́т» — это 
коварный человек, он может выглядеть хорошим, 
может чего-то хотеть, но он коварно действует; «ли-
лу́т» — это просто безумец, то есть человек душевно 
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больной. «Я все попробовал, я все исследовал, и му-
дрость осталась далека от меня».

В 26 стихе Коэлет навлекает на себя гнев половины 
человечества, причем, можно смело сказать, что 
лучшей половины человечества. Ух, сколько Коэлет 
в современной литературе и в средневековой лите-
ратуре претерпел заочно из-за этих слов! В 26 стихе: 
«умоцэ́ ани́ маа́р мима́вэт эт hаи́ша (и нахожу я 
горше смерти женщину) ашэ́р hи мэцоди́м вэхара-
ми́м лива́ асири́м (потому что она – ловушки, она 
– охота, она – западня, руки ее – оковы, сердце ее — 
сети) йадэ́ха тов лифнэ́й Элоhи́м ималэ́т мимэ́на 
вэхотэ илахэ́д (и угодный Богу спасется от нее, а 
неугодный попадет в ее плен)». Вот как мы сейчас 
будем выпутываться из этого сексистского выска-
зывания Шломо? Начнем выпутываться из этого 
высказывания с того, что сказал Всевышний, когда 
творил женщину, Он сказал: «Я ее творю — эзра́ ке-
негдо́ (не хорошо, чтобы человек был один)». Пом-
ним, не забываем – не написано: «не хорошо быть 
человеку одному», человеку может быть хорошо од-
ному. Но написано: «Не хорошо, чтобы человек был 
один. Я сотворю ему помощницу против него» — так 
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сказал Господь. Что значит «помощница против 
него»? Можно понять просто «соответственно ему» 
— это простое понимание. Мудрецы толковали: 
если он удостоился – она будет с ним, если он удо-
стоился — она будет ему помогать; если нет — она 
будет против него, вот тогда она будет ему ловуш-
кой, западней и так далее. Правит человека мудрое 
слово, правит человека какое-то нарекание, все мо-
жет быть полезно, но самая воспитательная работа, 
центр воспитательной работы, который правит че-
ловека даже больше, чем страх смерти – это жена, 
жена имеет на человека огромное влияние. Если 
между ними нет Шехи́ны, нет между ними Божьего 
присутствия, ох, как не хорошо может быть челове-
ку!

Коэлет продолжает эту опасную тему в 27 стихе и 
говорит что-то еще более опасное, и говорит: «рээ́ 
зэ маца́ти амэра́ коhелет́ эха́т леэха́т лимцо́ хэш-
бо́н (вот смотри, что я нашел, и какой вывод я сде-
лал)». Сейчас будет опасный вывод, вывод-бомба: 
«ашэ́р од бикша́ нафши́ вэло́ маца́ти (чего хотел я 
и не нашел) ада́м эха́д мээ́лэф маца́ти (мужа одно-
го из тысячи я нашел) иша́ бэхо́ль эль ло маца́ти 



173

ГЛАВА 7 

(а женщины и одной из тысячи не нашел)». Вот 
то высказывание, которое еще более сексистское, 
чем предыдущее, вообще страшное высказывание. 
Как можно о женщинах так говорить? А еще гово-
рит, что был царем, а еще говорит, что был мудрым 
и так далее. Вообще, этот стих Коэлета, это выска-
зывание Коэлета было лакмусовой бумажкой, было 
таким индикатором отношения человека к женщи-
нам, иногда мне кажется, что специально для этого 
он так написал.

Возьмем, как пример, средневековый мидраш. 
Средневековый мидраш рассказывает, что Санге-
дрин (Сангедрин – это Верховный Суд в Иерусали-
ме) прознал, что Коэлет (они говорят Шломо) напи-
сал такую вещь в своей книге, написал, что «я жену 
не нашел и одной из тысячи», призвали Шломо на 
суд и сказали: «Зачем ты написал такую нехорошую 
вещь, ты зачем клевещешь на наших женщин? Они 
у нас замечательные». Шломо говорит: «Давайте 
проведем социальный эксперимент, — и сказал, — 
позовите ко мне, найдите мне лучшую пару — заме-
чательного мужа и замечательную жену». Позвал он 
их к себе и втихую сказал мужу: «Слушай, ты мужик 
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толковый, хороший. Я хочу тебе отдать все свое цар-
ство, надену завтра на тебя свою корону, но вот ради 
этого убей свою жену». Тот ответил: «Ладно, хорошо. 
Ну что, корона! Корона — дело хорошее, пойду, сде-
лаю» и пришел домой муж, ночью жена уснула, муж 
вытащил меч, замахнулся убивать жену, но тут уви-
дел – ребенок лежит у нее на груди, сосет грудь и по-
думал: «Ну как я могу убить мать своих детей? Пусть 
Шломо сердится на меня, пусть, что хочет, делает, 
не буду я убивать свою жену». Но прошло какое-то 
время, встал, опять думает: «Ну, все-таки царство 
– такой соблазн», пошел, опять замахнулся мечом 
и тут увидел локон жены, вьется красиво локон и, 
опять-таки, переполнился любовью к жене, на сле-
дующий день пришел к Шломо и сказал: «Делай со 
мной, что хочешь, я жену не могу убить». «Хорошо, 
— сказал Шломо, — замечательно, ладно и не силь-
но-то хотелось» и оставил пару в покое на тридцать 
дней, а через тридцать дней позвал жену и дальше 
вы можете догадаться. Сказал ей: «Я тебя возьму 
в жены, вот только муж твой нам мешает», дал ей 
специально оловянный меч, чтобы это было экспе-
риментом, пластмассы не было – дал оловянный. 
И естественно, жена собралась, напоила-накорми-
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ла мужа и, когда он пьяный лег, то она хотела его 
убить, но тут ворвался Шломо и  сказал всем: «Я же 
говорил! Я же говорил, что этим женщинам нельзя 
доверять. Вот видите, женщины – они все злодеи». 
Но на самом деле, опять-таки, мы помним с чего я 
начал рассказ, что этот стих – лакмусовая бумажка 
для отношения человека к женщинам.

Возьмем другой средневековый мидраш. Другой 
средневековый мидраш рассказывает, опять-та-
ки, историю про Шломо. Есть такая байка, очень 
известная, мы ее упоминали, о том, что Асмадей 
на какое-то время захватывал трон Шломо, а Шло-
мо скитался из города в город и говорил, что: «Вот 
я был богатый, подайте, люди добрые. Сами мы не 
местные, в общем, накормите меня, напоите меня». 
Люди его привечали и вот, нашелся один человек, 
который сказал: «Я тебя узнал – ты Шломо. Очень 
уж подробно и складно ты все излагаешь. Был бы 
ты каким-то сумасшедшим, у тебя бы были разные 
версии каждый раз. А ты все время последователь-
но излагаешь одно и то же, поэтому я узнал – ты 
царь Шломо и сегодня я приглашаю тебя к нам в го-
сти, я тебе верю». А сам пошел к своей жене и ска-
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зал: «Сегодня будет у нас в гостях сам царь Соломон 
Давидович, поэтому изволь, приготовь чего-нибудь 
— государственное дело». Жена сказала: «Какой та-
кой Соломон Давидович? Не тот ли Соломон Дави-
дович, который написал: “женщины и одной из ты-
сячи я не нашел”? Пусть он себе “доширак” варит, я 
ему готовить не буду» — жена уперлась. И муж го-
ворит Шломо: «Слышь, ну я тебя уважаю, конечно. 
Но вот жена, она прочитала и видишь, женщины на-
читаются вечно чего-то и бунтуют». Шломо сказал: 
«Давай, я с ней поговорю. Я зайду и объясню ей, я 
ей дам толковый комментарий на это, она поймет, 
что я имел в виду». Но жена ни в какую: «Какие тут 
могут быть комментарии? Это же явно сексистский 
текст! Вот-вот иди, пусть тебе мужики и готовят че-
го-нибудь. Что вы там мужики умеете готовить?». Но 
Соломон не был бы Соломоном, если бы он не уго-
ворил женщину послушать его, она, высунувшись 
из окошка, слушала, как он ей объяснял. Это вторая 
версия, второй взгляд, вторая лакмусовая реакция 
на этот стих. Шломо ей объясняет так: «Вообще бы-
вает, что женщины сорятся с мужьями. Я боялся, 
что муж может сказать: “эта сварливая баба мне на-
доела” (как в мультфильме “глупая баба!”), выгоню 
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я ее и возьму другую. Мало ли женщин? Но тут он 
прочитает “и одной из тысячи не найти” и подумает: 
эта еще куда ни шло, другая будет хуже и не станет 
женщину выгонять» и таким образом, статистика по 
разводам становится хорошей, женщины получают 
социальную безопасность и защищенность благо-
даря словам Шломо. То есть, смилостивился Шломо 
над женщинами и написал вот такую фразу, чтобы 
мужики не спешили разводиться – это второй вари-
ант понимания, вторая лакмусовая реакция. Эти ре-
акции – они больше говорят о самом реагирующем, 
чем о Шломо.

Третья реакция принадлежит Бен Иш Хаю, Бен Иш 
Хай говорит: «Когда искали золото на тельца, жен-
щины не дали своих украшений. Женщины ска-
зали: “Это без нас!”. Одной женщины на тысячу не 
нашли, которая бы сказала: “А, ладно, я поучаствую 
в этом”». Женщину труднее соблазнить на идоло-
поклонство, женщина держится упорно. Если муж-
чина говорит: «Где-нибудь мы здесь пойдем на ком-
промисс», то жена говорит: «Я тебе сейчас покажу и 
«компро» и «мисс»! Здесь только миссис есть – и это 
я» — мужика держит хорошо и это третий вариант 
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понимания.

Как вы понимаете этот стих, дорогие братья? Про-
верьте себя. И, дорогие сестры, проверьте себя, по-
тому что – это лакмусовая бумажка, она и на сестер 
тоже работает.

А в 29 стихе Коэлет подводит итоги, как бы урока 
межчеловеческого общения и говорит: «лэва́д рэ́э 
зэ маца́ти (видишь, я вот только одно нашел) 
ашэ́р аса́ Элоhи́м эт hа ада́м йаша́р (Бог сделал че-
ловека честным, Бог сделал человека правильным, 
у Бога нет брака, это не брак Бога) вэhэ́ма бикшу ́
хишбоно́т раби́йм (а у них были многие расчеты, 
много счетов)». Бог сделал человека и нарисовал 
ему прямую линию между двумя точками, сделал 
ему мостик от человека к Себе. Но человек наметил 
себе еще много точек на плоскости, и эти точки объ-
единились в кривую, и появилась кривая, все стало 
кривым, и только Бог может это исправить. Мудре-
цы, женщины, несчастья, смерти и немножко-не-
множко-немножко пиры – это все инструменты, ко-
торыми Бог нас исправляет.
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Глава 8

Продолжим с 1 стиха: «ми кэхаха́м (кто подобен му-
дрецу) уми́ йодэ́а пэ́шэр дава́р (и кто знает смысл 
происходящего) хахма́т ада́м (мудрость человека) 
тайи́р пана́в (осветит лицо его)». Здесь можно по-
нять фразу так: кто мудр и кто знает смысл всяких 
вещей? Это риторический вопрос в значении: ну 
разве есть такой человек? С другой стороны, как мы 
уже говорили, слово «ми (кто)» — это намек на Бога, 
что только Бог мудр и только Бог знает смысл всех 
вещей. «Мудрость человека освещает лицо его» — 
когда человек мудрый, это отражается на его лице, 
мудрость светится. Много написано про то, что пра-
ведники будут светиться, как солнце, у Моше лицо 
светилось, мы знаем. Общение с Божественной му-
дростью освещает лицо человека. «вэо́з пана́в йэ-
шунэ́ (и изменяет, как бы сглаживает строгие 
его черты)» — лицо человека мудрого становится 
спокойным, меньше агрессивных жестов, меньше 
напряженных нервов, потому что мудрость связана 
со спокойствием, с долготерпением, а не с превоз-
ношением и гневом.



180

ГЛАВА 8 

2 стих: «ани́ пи мел́ех шмор (если дословно переве-
сти: я соблюдаю уста Всевышнего)». Условно гово-
ря, можно прочитать это – «я: соблюдаю уста царя» 
или «уста Всевышнего», «ме́лех» может означать и 
Всевышнего тоже. Всевышний называется «Царь 
царей» и «Царь, Который не из крови и плоти». Мы 
здесь будем говорить и о таком Царе, и о таком царе, 
обоих царей иметь в виду. Но, в конечном счете, сто-
ит понимать, что совет, который здесь дает Коэлет 
– это совет поведения с царем, как вести себя с ца-
рями. В прошлой главе он говорил о мудрецах, он 
говорил о глупцах, о людях, теперь он берет выше 
и дает практические рекомендации из области, как 
вести себя с правителями земли и он говорит: «ани́ 
пи ме́лех шмор (сохрани слово царя, стереги слово 
царя, исполняй слово царя)». Слово «лишмо́р» озна-
чает «хранить», но мы знаем, что мы говорим «лиш-
мо́р Тора́ умицво́т, шомэ́р мицвот (хранить запове-
ди)» — это человек, который не просто ее хранит, не 
в ящике, не в холодильнике, а в практической жиз-
ни, хранит их участие в своей жизни. Соблюдай сло-
во царя, «вэа́л дива́рта швуа́т Элоhи́м» — здесь 
можно понять двояко. Первое понимание: «соблю-
дай уста царя, как клятву перед Богом», то есть то 
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же самое, что и в прошлой главе Коэлет говорил 
о том, что надо соблюдать обеты данные Богу, так 
надо соблюдать и так надо относиться и к царю – это 
одно из пониманий, которое предлагается. Но есть 
и другое понимание: «соблюдай слово царя, потому 
что ты давал ему клятву перед Богом, ты давал ему 
клятву верности перед Богом».

3 стих: «аль тиваэ́ль мипана́в тэ́лех (не уходи от 
него в панике)». Когда человек уходит от царя, если 
кто-то был в Израиле и был возле Ко́теля, возле Сте-
ны Плача, обратил внимание, как ортодоксальные 
евреи отходят от Ко́теля пятясь, не спеша и так да-
лее. Человек не должен убегать от лица царя, чтобы 
царь не подумал: «Вы убегаете – я догоняю», а когда 
царь догоняет, то он уже и со стрелками может до-
гнать. Человек должен степенно, с уважением ухо-
дить от царя; не радоваться: «Наконец-то он меня 
отпустил!», не выскакивать из тронного зала, как из 
кабинета начальника, да и из кабинета начальника 
не стоит выскакивать. Человек должен относиться 
к царю степенно, уходить от него неспешно, то есть, 
дослушав его до конца, поняв, что он закончил свою 
речь и, не давая ему понять, что нам неприятно с ним 
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общаться. Хочешь уйти от царя – не поворачиваясь, 
пятясь, отходи от царя, такой был общепринятый 
этикет. «аль таамо́д бэдва́р ра (дословно можно 
сказать: не стой на злой вещи)» – не продолжай бе-
седу с ним, когда он в плохом настроении, когда он в 
гневе, когда он в ненужной, так сказать, кондиции, 
удаляйся от него. И с другой стороны, не настаивай 
на каких-то вещах, о которых царь сказал, что они 
плохие; если царь что-то отверг – не проявляй из-
лишнюю настойчивость, «ки коль ашэр йахпо́ц йа-
асэ́ (ибо все, что он захочет, он сделает)».

И в 4 стихе Коэлет продолжает почему так: «бэашер́ 
два́р мел́ех шилто́н (потому что слово царя — за-
кон) уми́ йома́р ма таасэ́ (и кто скажет ему, что 
сделать?)». Если вы помните, в книге Царств была 
описана история с Шаулем, когда какие-то люди го-
ворили: «Что это, кто это? Что за тип такой выискал-
ся царствовать над нами?». Какой совет дали Ша-
улю? Убей их! И средневековые раввины говорили, 
понимали царство, царство, в отличие от демокра-
тии, в отличие от президентского правления, от ре-
спубликанского правления, царство – это диктату-
ра. Кто выступает против этой диктатуры, тот может 
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погибнуть. Царь, хотя он и издает указы, он издает 
законы, тем не мене сам царь – он выше законов, 
закон – это его слово. Даже царь Израилев – он мо-
жет сам толковать Тору, для него нет Устной Торы. 
У него свой свиток и он сам может толковать Боже-
ственный Закон, об этом мало, кто знает, но есть та-
кое правило, в него мы сейчас не будем углубляться. 
Итак, царю никто не скажет что делать.

Как же быть, когда ты живешь в условиях диктату-
ры? В условиях, когда есть царь, который может за-
теять все, что угодно и далеко не все, что он затевает 
– это доброе, то Коэлет говорит об этом так: «шомэ́р 
мицва́ ло йэда́ двар ра (тот, кто соблюдает за-
поведь, тот не узнает зла) вээ́т умишпа́т йэда́ 
лэв хаха́м (время и суды знает сердце мудрого)». 
Тот, кто соблюдает заповедь, понимает слово Все-
вышнего и участвует в Божьем плане, тот понимает, 
что у Божьего плана есть начало, середина и конец, 
и мы находимся в середине. И не обязательно все, 
что мы здесь видим, несправедливость, которая со-
вершается по отношению к нашим окружающим и 
к нам, даже, когда она чудовищно несправедливая, 
и чудовищно болезненна по отношению к нам – она 
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все равно находится под наблюдением Всевышнего, 
под контролем Всевышнего.

Дальше в 6 стихе Коэлет поясняет: «ки лэхо́ль хэ́фэц 
йэ́ш эт умишпа́т ки раа́т hа-адам раба́йла (у вся-
кой вещи есть свое время и свой суд, поэтому зло 
человека велико)». Не сразу, не моментально про-
исходит наказание. Если за какое-то преступление 
назначено наказание, человек не сразу может его 
получить, и царь не сразу может его получить, суд 
не сразу совершается. И бывают люди, которые по-
насовершали множество преступлений и вроде бы 
умерли в довольной старости, и, естественно, воз-
никают вопросы: «Как такое может быть?». Коэлет 
говорит: если ты знаешь заповедь, если ты пони-
маешь Тору, ты не только знаешь заповедь, знаешь 
практическое соблюдение: разогревать ли манную 
кашу в субботу или не разогревать и не только это. 
Но ты должен знать суд и праведность, ты должен 
понимать, что всякое искривление суда, всякая не-
справедливость, все, что искривлено – все будет ис-
правлено. И для всего этого определено время, мы 
находимся в Божьем замысле.
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И почему же человек умножает зло, как говорит Ко-
элет? В 7 стихе он объясняет: «ки эйнэ́ну йодэ́а ма 
ашэйе ́ки кашэ́р йе ́ми аги́дло (он не знает, что бу-
дет или не знает «ма», которое будет)». Он не зна-
ет какую вещь и какую роль в замысле, в конечном 
существовании, в конечном замысле играет то, что 
происходит. «Ки кашэ́р йе ́ми аги́дло» — и когда это 
происходит, кто скажет ему? Так можно перевести, 
то есть, можно перевести как риторический вопрос: 
«Кто это расскажет ему, когда оно будет?» и мож-
но перевести «Когда это будет, Ми — Бог раскроет 
ему». Бог раскрывает Свой замысел постепенно, мы 
недавно изучали книгу Ионы, мы говорили о том, 
что Бог сначала сказал: «Встань и иди в Нинве» и 
только потом в третьей главе, Бог говорит Ионе, что 
действительно надо говорить в Нинве. Сначала Он 
сказал: «Встань и иди» — план Божий раскрывает-
ся постепенно. Рав Кук говорил: «Это великое благо, 
великая сила Творца в том, что Его спасение откры-
вается постепенно».

И, кроме того, есть очень важная вещь, которую 
должен знать всякий соблюдающий заповедь и во-
обще, хорошо и полезно знать всякому человеку. И 
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об этом Коэлет говорит в 8 стихе: «э́йн ада́м шали́т 
бэруа́х лихло́ эт hаруа́х (никакой человек не мо-
жет править ветром, чтобы посадить в тюрь-
му ветер, нельзя поймать ветер)». Иешуа отвечает 
Никодиму, если вы помните: «Ветер дышит, где хо-
чет», но речь идет не только о ветре, который Бог де-
лает своим посланником и которым Бог управляет, 
речь идет о духе человека. Можно, как Иешуа гово-
рит, бояться людей по-человечески, которые могут 
погубить тело. Есть люди которые могут погубить 
тело, которые могут забрать имущество, которые 
могут все у нас забрать и нас самих у нас тоже за-
брать, но дух они не могут победить. «вээ́йн шилто́н 
бэйо́м hама́вэт (и нет у человека власти над днем 
своей смерти)». Каким бы великим не был царь, 
какой бы властью он не обладал, есть кто-то, Кто 
властен над его днем смерти, а значит – Он и есть 
высший Правитель. «вээ́йн мишла́хат бэмилхама́ 
(и когда человек уже взят в плен, когда он на войне 
– нет отпуска)». Если ты стал частью, ты рожден 
в этот мир, ты стал частью Божьего замысла и бра-
ни Божьей, духовной брани, духовной войны – ты не 
можешь взять отпуск. У праведника нет отпуска от 
праведности, невозможно уйти, взять выходные от 
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праведности. Невозможно быть праведным с 9:00 
до 18:00 или с 8:00 до 17:00, а потом быть каким хо-
чешь. Праведник не убежит от своей праведности, 
праведнику невозможно убежать от своей правед-
ности. И заканчивает Коэлет 8 стих: «вэло́и эмалэ́т 
араша́ эт баала́в (и злодей тоже не убежит от 
своего нечестия; или нечестие не поможет злодею 
убежать)». Какой бы злодей не был, сколько бы 
имущества он не накопил, что бы он не делал – это 
не поможет ему отодвинуть день смерти, убежать от 
своей смерти.

И в 9 стихе: «эт коль зэ раи́ти нато́н эт либи́ лэ-
ко́ль маасэ́ ашэ́р нааса́ та́хат hаша́мэш (и все это 
я видел и отдавал сердце свое всему, что проис-
ходит под солнцем)». Сначала я все это принимал 
близко к сердцу все, что происходит под солнцем. Я 
тоже принимал близко к сердцу несправедливость, 
несправедливые законы и увидел, что самое страш-
ное, очень страшное, что происходит  — «эт ашэ́р 
шала́т ада́м бэада́м лэра́олё (когда один человек 
управляет другим ради злодейства)». Человеку 
мешают сделать операцию за границей, не дают 
ему финансирования, потому что он не дал где-то 
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взятку; человека оклеветали и посадили в тюрьму; 
вдруг неожиданно целый народ сошел с ума и ре-
шил уничтожить другой народ; цари, которые из-
дают жестокие указы, уничтожают людей – все это, 
Коэлет говорит: «я видел».

В 10 стихе он продолжает, так скажем, свои мему-
ары и говорит: «вэхэ́н раи́ти рэшаи́м квури́м уба́у 
умимко́м hа-кадо́ш иалэ́ху (и вот, я видел злодеев, 
которые умерли и похороны которых, выходили из 
святых мест)». Часто такое происходит, что злоде-
ев в наше время, всевозможных злодеев отпевают в 
церквях, их похороны выходят из синагог, из храмов 
– все это действительно происходит, все это Коэлет 
видел. И он говорит дальше: «яхув́ вэйиштэхуб́а ир 
ашэ́р кэн асу ́гам зэ hэ́вель (и их злодеяния было за-
быто в городе, в котором они жили)». Люди могут 
забыть все злодейство, люди могут забыть, кем был 
тот человек, который умер и начать говорить о нем 
красивые некрологи, носить цветы к его памятни-
ку, забыть о том, что он творил в том своем городе, в 
котором он все делал, и похороны его пойдут из свя-
того места. И кажется — вот, вот она несправедли-
вость! Смотрите, человек и после смерти получает 
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еще какие-то бонусы от людей, но, Коэлет говорит: 
«и это тоже “hэ́вель”, и это тоже суета». Почему? 
Потому что правит всем не человечество.

«ашэ́р э́йн наасэ́ питга́м маасэ́ раа́ мэ́йра (потому 
что не выходит указ о злом деле быстро) аль кэн 
мале ́ лэв ада́м бээ́м лаасо́т ра (и поэтому сердце 
человеческое переполняется, чтобы делать зло)». 
Как говорит Всевышний: «Ты все это делал, Я мол-
чал. И ты подумал, Я такой же, как ты». Бог долго-
терпит к человеку, чтобы человек исправился, но не 
всегда это долготерпие человеку на пользу с одной 
стороны. С другой стороны, мы видим, что долго-
терпие Всевышнего – оно человечеству в целом на 
пользу, человечество сделало очень много шагов к 
праведности. Общество, которое было во времена 
Шломо – оно очень отличается от общества, которое 
есть сейчас. На уровне отношений между человеком 
и человеком очень многое изменилось: появилась и 
социальная защита, и социальная поддержка, вооб-
ще возникло само понятие «социальный», и царей 
с неограниченной властью стало намного меньше. 
Есть план у Божьего долготерпия, но каждый чело-
век, как личность, мы воспринимаем долготерпие, 
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как безнаказанность, безнаказанность — как отсут-
ствие судьи и это то, что побуждает нас делать злые 
дела.

В 12 стихе: «ашэ́р хотэ́ осэ́ раа́ мэа́т (ибо есть зло-
дей, который делает стократное зло) умаа́рих лё 
(и долготерпит; продлевает ему)». Бог продлевает 
ему жизнь, Бог продлевает ему возможность выбо-
ра, не смотря на то, что он делает зло. «ки гам йодэ́а 
ани́ ашэ́р йэ тов лэра́э Элоhи́м ашэр рэу ́лэфана́в» 
— Коэлет говорит: «Точно так же, как я понимаю, 
что злодей не получает наказание сразу, потому что 
Бог долготерпит к нему и Бог откладывает ему нака-
зание, точно так же я понимаю “ки гам йодэ́а ани́”, 
я точно так же знаю “ашэ́р йэ тов”, что будет хоро-
шо “лэра́э Элоhи́м” боящимся Бога, “ашэр рэу́ лэфа-
на́в” которые будут бояться Его». У каждого чело-
века, у злодея и у праведника, своя накопительная 
программа в банке. И Всевышний позволяет нака-
пливать всегда: вам накопить? – накопить; вам про-
длить? продлевать будем? – будем продлевать. Мы 
копим, продлеваем, но для каждой вещи есть свое 
время суда и в какой-то момент к нам приходят и 
предъявляют счет «будьте-нате»: злодей получает 
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все, что он накопил и праведник получает все, что 
он накопил.

И в 13 стихе: «вэто́в лои́ йэ лэраша́ вэло́ йари́к йа-
ми́м кицэ́ль ашэ́р эйнэ́ну йарэ́ милифнэ́й Элоhи́м (в 
конечном счете не будет блага злодею и дни его не 
будут долги — он не войдет в жизнь вечную)». Мы 
знаем, что есть злодеи, которые милостью Божьей, 
долготерпием Божьим к ним живут долго. Сколь-
ко мы видим людей, которые совершали страшные 
преступления и Бог дал им долгие годы и здоровье. 
В иудаизме есть такой подход, который говорит, что 
Всевышний за их добрые дела, злодеям дает награду 
в этом мире. Если какой-то злодей перевел старуш-
ку через дорогу, ему добавят еще десять лет – Все-
вышний рассчитается с ним по полной, чтобы в гря-
дущем мире не было никаких счетов. Точно так же 
праведнику Всевышний дает наказание сразу же: 
если вы согрешили, и Бог вас сразу же наказал, если 
вы согрешили и сразу же видите результат – радуй-
тесь, велика награда ваша на небесах, Бог с вами рас-
считывается за ваше зло здесь, чтобы рассчитаться 
за добро там. И наоборот, если вы сделали какое-то 
доброе дело и говорите: «Вот как меня Господь бла-
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гословил!», то это не обязательно благословение, 
хотя за него тоже надо благословлять Всевышнего. 
Это благословение, но оно не свидетельство вашей 
праведности – оно свидетельство праведности Все-
вышнего.

В 14 стихе Коэлет продолжает развивать эту мысль: 
«йэ́ш hэ́вель ашэ́р нааса́ аль а́рэц (есть такая суе-
та на земле)», то есть, когда мы наблюдаем за зем-
ной суетой, за тем, что происходит на земле, есть 
такая суетная мысль – «ашэ́р йэ́ш цадики́м ашэ́р 
маги́а алэ́йм кэмасэ́ рашаи́м (есть праведники, 
которые получают зарплату злодеев)». Правед-
ники, к которым мир относится, как к злодеям и 
может показаться, что Бог относится к ним, как к 
злодеям. Праведник получает страдания и про Са-
мого Иешуа, праведника из праведников, сказано, 
что Он «к злодеям причтен». Точно также с разными 
праведниками может случиться, что они страдают, 
их страдания, участие в каких-то скорбях народных,  
«Послание к евреям» говорит о том, что Моше «пред-
почел страдания Христовы» — эти самые страдания 
праведника за других. Есть праведник, с которым 
расплачиваются, как со злодеем. «вэйэ́ш рашаи́м 
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шэмаги́а алэ́йм кэмасэ́ цадики́м (есть злодеи, с ко-
торыми расплачиваются, как с праведниками)». 
Может показаться: вот она, вот она – несправедли-
вость, которая воплем вопиет к небесам! Но мы го-
ворили о том, что есть какие-то тайны у Бога и что 
возможно, Бог наказывает праведников за какие-то 
немногочисленные, малые их грехи для того, что-
бы расплатиться в мире грядущем и то же самое со 
злодеями. Бог – Судья и мы не понимаем Его пути, 
поэтому нам что-то кажется, что нам кажется. И 
эта несправедливость – она возмущает и разъедает 
сердце, и хочется против нее бороться, ведь мы все 
хотим мировой справедливости!

Но Коэлет приходит к несколько другим выводам, 
когда он наблюдает за всем этим и в 15 стихе он го-
ворит: «вэшиба́хти ани́ эт hасимха́ (и восхвалил 
я радость, веселье) ашэ́р э́йн тов лэада́м та́хат 
hаша́мэш (ибо нет ничего лучше для человека под 
солнцем) им йоха́ль вэлишто́т вэлисмоа́х (есть, 
пить, веселиться)». Если вы помните, а если не 
помните, то напомним, в книге Нехемия есть исто-
рия, когда весь народ собирается и читает Тору. Как 
раз в эти дни примерно – начало месяца тишрей (1-2 



194

ГЛАВА 8 

тишрея), народ читает Тору, народ читает заповеди, 
народу открываются заповеди и народ понимает 
свой духовный уровень, что уровень не такой высо-
кий, что не все так хорошо. Да, конечно, мы пришли 
в Эрец Исраэль — это народ, вернувшийся из Вави-
лона, там очень много воодушевления и вдруг Тора, 
и вдруг какие-то требования. Человек думает: буду 
ли я соответствовать этим требованиям или нет? 
Нехемия и коаним – священники, они учат народ и 
говорят: «Праздник сегодня! Бог благоволит к вам, 
идите, радуйтесь, пейте сладкое и ешьте жирное» — 
это рецепт радости от Всевышнего. Это праздничная 
«диета», которую советует Нехемия, поставленный 
Богом человек. Коэлет говорит: самое хорошее, что 
человек благодарит Бога, по поводу каждой вещи он 
устраивает пир. Если у меня есть хлеб с солью, я пи-
рую хлебом и солью, этот мой пир — он благодарение 
Всевышнему за то, что у меня есть хлеб и соль. Если 
у меня есть кусочек мяса положить на этот хлеб, а к 
мясу супчик, а к супчику пирог – еще лучше, я буду 
еще больше пировать. «вэhу ́илэвэ́ну бэамало́ имэ́й 
хайа́в эт ашэ́р ната́ну Элоhи́м та́хат hаша́мэш 
(и вот эта радость, веселье, еда будет сопрово-
ждать человека в его труде на земле)», то есть, я 
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не только ем и пью, я еще и тружусь, это как бы фон 
моего труда, это приправа к моему труду. Радость, 
благодарность за результаты и этот труд – не только 
работа созидательная, не только работа, на которую 
я выхожу, как наемный работник или как бизнесмен 
– это труд, который я делаю для Всевышнего. Я на 
своей территории, в своей части, в своем служении 
доволен тем, что дает мне Всевышний, я радуюсь и 
пирую, и полон благодарности. Почему? Потому что 
это дни жизни, которые дал мне Бог под небесами. Я 
вижу Бога в том, что происходит со мной: проснулся 
сегодня – я благодарен Богу.

Стих 16: «кашэ́р ната́ти эт либи́ ледаа́т хохма́ (и 
когда дал я сердце свое знать мудрость) вэлиро́т 
эт hаинья́н ашэ́р нааса́ аль а́рэц (и видеть дело, 
которое происходит на земле) ки гам байо́м уба-
ла́йла шэна́ бээйна́в эйнэ́ну роэ́». Человек ставит 
себе задачу понимать замысел Божий, его беспо-
коит нарушение прав человека в Никарагуа и не-
справедливое отношение к животным в Коста-Ри-
ке, национализация имущества белых в Зимбабве 
и притеснение черных в Уганде. Человек не спит и 
переживает за это, и он возмущается этой неспра-
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ведливостью, в которой он и изменить-то ничего не 
может, если он не послан туда, не имеет особой по-
сланнической миссии принести туда слово Божье. 
Человек задумывается: там несправедливость, 
здесь несправедливость. Сегодня у нас новости, 
слава Богу, доходят мгновенно: то, что произошло 
на Филиппинах и то, что произошло в Индонезии, и 
то, что произошло в Северобайкальске – все до нас 
сразу же дойдет. Мы возмущаемся: «Как же так? Тут 
несправедливость, там несправедливость, все тонет 
в коррупции, разврате и еще что-то, и еще что-то» 
— нет у человека покоя ни днем, ни ночью, если он 
пытается понять, почему в мире несправедливость? 
Потому что он не видит Судьи, и поэтому нет покоя 
глазам его. Ты можешь бесконечно об этом думать, 
ты никогда не решишь эту задачку, это тебе не би-
ном Ньютона и даже не теорема Ферма.

И в 17 стихе Коэлет подытоживает все это и говорит: 
«ураити́ эт коль маасэ́ Элоhи́м ки ло йхо́ль ада́м 
лимцо́ эт маасэ́ ашэ́р нааса́ таха́т hаша́мэш». С 
одной стороны, я видел, как люди пытаются все это 
понять и постигнуть, как они суетятся, как они бо-
рются за лучшую жизнь, за лучшую долю, как это 
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все происходит. А с другой стороны, я видел и по-
нял, что дела Бога, план Божий, который человек 
делает под солнцем, то, что Бог планирует сделать 
под солнцем, человек не может понять. «бэ ашэ́р 
йамо́ль ада́м лэвакэ́ш вэло́ имца́» — даже если че-
ловек будет работать, трудиться, если человек по-
ставит себе такую задачу: выяснить план, замысел 
Всевышнего и всю жизнь будет над этим работать, не 
смыкая глаз ни днем, ни ночью (светить и никаких 
гвоздей!) – «вэло́ имца́ (и не найдет)!». Невозмож-
но найти! Бог говорит: «Мои мысли – не ваши мыс-
ли», как бы мы не пытались понять замысел, мы не 
поймем. Если мы мудры, то должны понимать, что у 
нас есть заповедь, у нас есть Тора и Пророки, нам не 
нужны какие-то слова с небес. В том смысле, если 
вы помните, притча о богаче и Лазаре, когда богач 
просит послать Лазаря с откровением к детям сво-
им, к братьям своим, ему говорят: «У них есть Тора и 
Пророки». У нас есть Тора и Пророки – это заповедь, 
то, что нам открыто. Мы не можем сами искать ка-
ких-то других смыслов, понять больше, чем Господь 
нам открывает, перехитрить Господа и разобраться, 
как Бог устроен. Мы – изделия, мы на земле, а Он на 
небе, мы не можем Его замысел полностью понять, 
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мы не можем полностью понять механизм, как Он 
действует на этой земле.

И заканчивает Коэлет главу: «вэга́м им йома́р аха-
ха́м (и даже, если скажет мудрец) ледаа́т ло йхо́ль 
лимцо́ (он не может постигнуть)». Если даже кто-
то скажет: «А я знаю, а я понял, а я разобрался. Я по-
лучил откровение о плоской земле, о хрустальном 
куполе, о том, что Наполеон не нападал на Россию, о 
том, что книга Откровения была написана в XII веке» 
или еще кучу-кучу-кучу других откровений о поли-
тике, замысле, здоровье, личной жизни и так далее, 
о которых мудрецы говорят, что не знают. Частично 
знания открываются, есть знания, есть пророчества 
и к этому можно стремиться, это благое дело. Но че-
ловек, который говорит: «А я понял все знание, я 
узнал все, мне Бог открыл все, у меня есть полное 
откровение. Я могу вам рассказать, как программи-
ровать на Fortran и как приготовить французский 
луковый суп, и почему тот или иной злодей зажился 
на свете, а какой-то ребенок сегодня погиб под ма-
шиной», если человек знает все, то он не знает. Нет 
такого человека, который может все понять. Следо-
вательно, надо радоваться тому, что мы имеем, надо 
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радоваться тому, что мы и не должны это понимать. 
Есть у нас начальство небесное, которое это пони-
мает, дает нам определенную работу, определенное 
служение, которое мы служим – это радость, это наш 
труд. Мы можем сопровождать его чем? Пить слад-
кое, есть жирное, а кто на диете – пить несладкое, 
есть постное, а кто вегетарианец – кушать свеколь-
ные котлеты и пить отвар из крапивы, кто как хочет. 
Но радоваться, благодарить Всевышнего за то, что 
есть у нас, благодарить Всевышнего за то добро, ко-
торое есть в нашей жизни, за то, что Он сделал нас 
соучастниками, сотружениками Своего плана, пусть  
еще план и не раскрыв. И то, что Он раскрывает нам 
этот план постепенно – в этом Его сила.
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Глава 9

Опять начинаются воспоминания и размышления, 
подведение итогов, которые делает Коэлет и вот, 
что он нам рассказывает в 1 стихе: «ки эт коль зэ 
ната́ти эт либи́ лаво́р (ибо все это дал я сердцу 
своему исследовать)». Слово «лаво́р» происходит от 
корня «леворэ́р (проверять, исследовать)»: «Иссле-
дованию всего этого я посвятил свое сердце». «эт 
коль зэ (все то) ашэ́р hацадики́м вэhахахами́м вэа-
вадэ́hэм бэйа́д Элоhи́м (и праведники, и мудрые, и 
все дела их — в руках Всевышнего) гам аhава́ гам 
сина́ э́йн йодэ́а ада́м hако́ль лифэнэhэ́м (в руках 
Всевышнего и любовь, и ненависть, и не знает че-
ловек все, что перед ним)». Мы можем быть правед-
ными людьми, мы можем быть мудрыми людьми, 
но нашей жизнью управляет Всевышний и Все-
вышний решает, что будет с нами происходить. Как 
следствие этого, поскольку Всевышний находится 
выше нашего понимания, мы не всегда понимаем 
связь между нашим состоянием или между состо-
янием других людей и тем, что с ними происходит. 
Поэтому нас может удивлять то, что происходит в 
мире с праведными людьми или с грешными людь-
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ми, с абсолютными злодеями или с почти святыми.

Во 2 стихе Коэлет более подробно останавливается 
на этом вопросе: «hако́ль кашэ́р лэко́ль микрэ́ эха́д 
(и для всех людей один случай)». Мы говорили, что 
слово «микрэ́» хотя и означает «случай», в конечном 
счете, оно означает «смерть»: «для всех есть одна 
смерть». «лэцади́к вэлэраша́ (праведнику и злодею) 
лэто́в лэтаhо́р (для хорошего и для чистого) вэ-
лэтамэ́ (и для нечистого) лэзовэ́ах вэашэ́р эйнэ́ну 
зовэ́ах (для того, кто приносит жертвы, и для 
того, кто не приносит жертвы) кито́в кэхотэ́ 
нишба́ кашэ́р шэвуа́ ирэ́ (и для тех, кто клянется, 
и для тех, кто воздерживается от клятвы)». Как 
не живи, во-первых, все равно умрешь; во-вторых, 
все равно будут происходить в твоей жизни собы-
тия, о которых ты не можешь знать заранее. Ты не 
можешь сказать себе: «Я праведный, я сделал что-то 
хорошее, теперь я жду, что у меня все будет хорошо». 
Часто, очень часто этому учат и человеку говорят: 
«Ты только заплати десятину и у тебя все наладит-
ся. Только начни ходить каждую субботу в общину 
или каждое воскресенье в церковь и у тебя все на-
ладится». Не всегда все налаживается, все в руках 
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Всевышнего. Если мы отдаем свою жизнь во власть 
Всевышнего, мы должны быть готовы к любому Его 
ответу, к любому действию в нашей жизни и бла-
гословлять на плохое, как и на хорошее, но у нас не 
всегда это получается и поэтому нас смущает, что у 
всех одна судьба.

Давайте, вспомним историю самого первого жерт-
воприношения: Каин решил принести жертву, это 
была его инициатива. Увидев его или, возможно, 
после подумав, и Авель тоже принес свою жерт-
ву. Можно много рассуждать о причинах того, что 
случилось, но Бог призрел, то есть принял жертву 
Авеля, а жертву Каина не принял. Итак, мы видим 
двух братьев, на жертву одного Бог призрел, а жерт-
ву второго не принял. И нам может показаться: вот 
теперь у одного жизнь наладится, у другого жизнь 
пойдет под откос, ну, или, по крайней мере, у того, 
чью жертву Бог принял, все наладится, иначе, зачем 
Бог взял жертву Авеля? Как бы Авель и Каин, словно 
бы принесли какие-то денежки Всевышнему, Каину 
Всевышний сказал: «Ваша валюта нам не подходит», 
а Авелю сказал: «Хорошо, я твои деньги беру, при-
нимаю» и Авель, положив деньги на Божественный 
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счет, может ждать, что все в его жизни будет хоро-
шо. Ан нет, не получилось и, как мы знаем, Авель 
убит. Каин убил Авеля – человека, жертву которого 
принял Всевышний, не исправило это его судьбу. И, 
естественно, глядя со стороны, мы можем сказать: 
«А стоило ли вообще затеваться Авелю с жертвами? 
Вот, принес Каин жертву, Бог ее не принял, ну и мою 
не примет» или «Не буду я ее приносить вообще. Что 
толку?» и это действительно озадачивает человека. 
Мы знаем, что Шауль ожидал Шмуэля, ждал-ждал, 
не дождался и принес жертву, в непослушании при-
нес жертву и тоже получил осуждение, Бог не при-
нял его жертву, и он получил осуждение тоже. Не 
всегда принести жертву – это хорошо, не всегда то, 
что мы думаем, что мы праведно поступаем или, 
даже когда Бог подтверждает, что мы правильно по-
ступаем – не всегда мы сразу же за это получим на-
граду, и не всегда награда будет такой, как мы хотим 
– это то, что людей озадачивает.

В 3 стихе Коэлет это и говорит, он говорит: «зэ у ра 
бэко́ль ашэ́р нааса́ та́хат hашэ́мэш (это то пло-
хое, что происходит под солнцем)». То есть, это 
портит все, что происходит под солнцем. Само на-
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блюдение вот этого процесса, когда не поймешь, 
как будет реагировать Всевышний, этот непредска-
зуемый Бог – раздражает, сводит с ума и с Ним не-
возможно как-то договориться. И действительно, 
Коэлет продолжает 3 стих: «ки микрэ́ эха́д лэко́ль 
гам лэв бнэй ада́м малэ́ ра (один случай, одинако-
вая смерть для людей; у всех одинаковая участь, 
поэтому сердце человеческое переполняется “ра” 
— злом) олэлю́т бэлэвава́м (и поэтому безумие в 
сердце их) бэхайэйhэ́м вэахара́в эль hамэти́м (и по-
этому они и становятся мертвыми, поэтому они 
так и умирают)». Мы сейчас чуть-чуть продол-
жим, а потом вернемся к этому стиху.

Давайте, сначала прочитаем 4 стих: «ки ми ашэ́р 
ивха́р эль коль hахайи́м йэ́ш битахо́н ки лэкэ́лэв 
хай hу тов мин hа-арье ́ мэт (потому что тот, 
кто сопричастен жизни, кто выбрал жизнь, тот 
имеет надежду, потому что живая собака луч-
ше мертвого льва)». Тому, кто выбрал жизнь, сде-
лал себя причастным жизни, когда Бог давал Тору, 
Он сказал людям: «Вот, Я сейчас даю тебе жизнь и 
смерть». «Тебе», даже не «вам», а «тебе», каждому че-
ловеку Бог говорит: «Я тебе даю жизнь и смерть». 
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Во-первых, Бог начинает со слова «Я», «вот Я даю 
тебе жизнь и смерть». Ни богатство, ни процвета-
ние, ни мудрость, ни здоровье, ничего не даст тебе 
«жизнь и смерть» и никто не даст тебе «жизнь и 
смерть» — только «Я», только Бог. И тот, кто выбира-
ет жизнь, тот имеет надежду, ведь «живому псу луч-
ше, чем мертвому льву», даже если этот человек ни-
щий, и он выглядит убого, и он выглядит неуспешно 
в этой жизни, но он сопричастен жизни. Почему? 
Потому что живой пес – он еще живой, он живет в 
этом мире, а мертвый лев – мертвые они все одина-
ковые. Живая собака может сопротивляться, она 
слабее льва, но она слабее живого льва. Мертвый 
лев — абсолютно безопасное существо, мертвый 
лев не имеет никакой силы. Зачем тебе собирать 
силу, при которой ты будешь мертвым?

По сути, что говорит здесь Коэлет? Коэлет говорит 
то, о чем говорили мудрецы, что «праведники даже 
после смерти называются живыми, а злодеи и при 
жизни названы мертвыми». Злодей, все его дело, 
все предприятие, весь проект под названием «зло-
дей» — он мертвый. Все, что бы он не собирал, что 
бы он не делал, это может простоять век, два, может 
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его пережить, но, в конечном счете, в конечном за-
мысле Всевышнего это исчезнет, это не останется. 
А праведник будет жить, праведное дело, даже если 
это будет маленький-маленький надел праведности 
с собачку, все равно праведник лучше льва, то есть 
лучше быть простым праведником, чем богатым 
злодеем.

Какой вывод сделал Коэлет? Но внешне он говорит: 
такое правило, представление о справедливости 
существовало в Риме, позже оно стало известным, 
потому что во времена Второй мировой войны, на-
цисты написали его над входом в Бухенвальд, они 
написали: «Jedem das Seine (каждому свое)». Это пе-
ревод древней римской пословицы «suum cuique 
(каждому свое)» — так и переводится, и это был 
принцип справедливости в древнем Риме, он вос-
ходил из античной Греции, к Платону. Платон гово-
рил: «Справедливость – это кто-то делает свое, не 
вмешивается в дела других». Каждый должен де-
лать свое, как вот тот самый принцип: «каждый дол-
жен радоваться своей доле» – в этом есть сходство с 
мудрецами, но это принцип дополнялся в римской 
традиции в понимании римлян: каждый человек 
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должен получать награду в соответствии со своими 
действиями. Был такой известный римский юрист, 
большой специалист по римскому праву, жил он, 
конечно, намного позже Коэлета, лет на восемь-
сот и, тем не менее, он отражал римское понима-
ние справедливости: правосудие каждому воздает 
должное и оно (правосудие) не имеет никакого от-
ношения к богам. Есть разница столкновения двух 
культур: еврейской, которая говорит: «все зависит 
от Бога»; и греческой, которая говорит: «этика от 
Бога никак не зависит» и это то, что смущает чело-
века. Человека смущает, что справедливость в его 
понимании, гуманность справедливости, Платон со 
своим государством и Ульпиан, который говорил о 
предписании права, все человеческое представле-
ние о справедливости – это гуманное представле-
ние, когда каждый получает награду или наказание 
в соответствии со своими действиями. И это с бо-
гами никак не связано, это здесь, на земле должно 
осуществляться. Вот, чего они хотят, они хотят спра-
ведливости «та́хат hашэ́мэш», справедливости под 
солнцем, а справедливости под солнцем нет и это их 
смущает, это озлобляет человека на богов, которые 
вроде бы здесь изначально не при чем, или в на-
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шем случае, конечно же, на Единого Бога. Человек 
говорит: «Нет справедливости в мире» — это начи-
нает его беспокоить. Коэлет говорит: «Не пытайся, 
не стремись достигать мировой справедливости. 
Возьми свою часть, выбери жизнь, пойди во след 
Живому Богу и ты окажешься живым. Ты, может 
быть, не получишь награду льва, но ты останешься 
живой собакой, потому что все остальные – они пе-
рейдут из жизни в смерть, а ты перейдешь из смер-
ти в жизнь».

В 5 стихе Коэлет объясняет это: «ки hахаи́м йодэаи́м 
шэамут́у (праведник знает, что он умрет; живые 
знают, что они умрут)». У живого человека, у пра-
ведника, у того, кто знает Бога, у него есть понима-
ние того, что он умрет. Как сказано, для того чтобы 
не согрешать: «Надо помнить, откуда ты пришел – 
ты пришел из зловонной капли». Из не очень кра-
сивых вещей человек сотворяется на этой земле – из 
капли, которая не очень хорошо пахнет; об этом не 
принято говорить, но так это есть и наши мудре-
цы не стеснялись буквализма в своих примерах. «И 
знай, перед Кем ты должен дать отчет», а должен 
дать ты отчет перед Царем царей. У тебя есть путь: 
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ты начинаешься с утробы матери, ты рождаешься 
— человек из сердца, кишечника, мозга, ручек, но-
жек, все это может быть чистым или нечистым, ты 
идешь и ты даешь отчет перед самым Чистым, если 
ты помнишь, что ты умрешь, то ты живой. «вэhамэ-
ти́м эйна́м йодэаи́м мэум́а (а мертвые ничего не 
знают)». Человек, который живет мерками этого 
мира, который не живет для Бога, который не жи-
вет для вечности, который не понимает вечного – он 
ничего не знает. «вээ́йн ао́д саха́р ки нишка́х зихра́м 
(и не будет у них награды, потому что память о 
них забудется)». Человек, который при жизни не 
связал себя с вечным, который при жизни выбрал 
смерть – не получит никакой награды. У него нет 
того самого «ма», который является преимуществом 
человека, потому что в его жизни нет «ми», нет Бога, 
Который может ему эту награду дать.

И поэтому в 6 стихе Коэлет говорит: «гам аhавата́м 
гам сината́м гам кината́м (и любовь их, и нена-
висть их, и зависть их, и амбиции их) квар авда́ 
(все, что они делают – это уже потеряно, “квар” – 
уже потеряно) вэхэ́лэк э́йн лэм (у них нет доли)». То 
есть, долю человеку, часть человеку, надел человеку 
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дает Всевышний, когда человек выбирает жизнь. У 
нас, в еврейских общинах, любят говорить фразу: 
«У всего Израиля есть доля в мире грядущем». Что 
такое «доля в мире грядущем»? Можно сказать, что у 
нас есть какое-то поле, какой-то надел, какой-то зе-
мельный участок в духовном месте, в духовной оби-
тели, которое называется «мир грядущий» и всеми 
нашими делами, каждым нашим шагом, мы что-то 
совершаем там, на небесах. Некоторые говорят, что 
это, как одежды для  человека, приводят пример, 
что мы, как бы шьем себе одежды и каждый наш 
шаг – это шов на нашей одежде или какое-то дви-
жение, которое разрывает нашу одежду, мы кроем 
себе одежду. Мы очищаем поле, строим там здание 
– все это мы делаем нашими делами. Но у тех людей, 
которые выбрали смерть – вся их работа уже поте-
ряна, потому что они не смогут взять с собой свой 
труд. Поэтому, что бы они не любили, не ненавиде-
ли, все их переживания, весь их труд «хэ́лэк э́йн лэм 
од лэола́м (нет у них части “лэола́м” — в вечном) 
бэхо́ль ашэ́р нааса́ та́хат hаша́мэш (потому что 
они живут делами, которые делаются “та́хат 
hаша́мэш”)». Если ты живешь только под солнцем, 
у тебя в вечном части нет. Ты должен быть рожден-
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ным свыше, должен присоединяться к небесам, 
должен не только топтать землю, ты должен быть 
еще небоскребом, на украинском называется «хма-
рочесом», то есть ты должен чесать там, разбирать-
ся, что-то шерудить, пальчиками на небесах скре-
сти, скрести небеса своими делами, иначе у тебя не 
будет никакого надела.

Поэтому в 7 стихе Коэлет говорит: «эх эхо́ль бэсимха́ 
лэхмэха́ вэшатэ́ (иди и ешь в радости хлеб свой и 
пей) вэлэ́в тов эйнэ́ха (с добрым сердцем свое вино) 
ки квар раца́ Элоhи́м эт маасэ́ха». Если ты выбрал 
жизнь, то иди, ешь, пей, радуйся тому, что ты вы-
брал жизнь, радуйся в своем служении Всевышне-
му. Свой хлеб ешь и свое вино, то есть довольствуй-
ся своей частью, довольствуйся своим наделом, 
потому что Бог уже захотел твои дела, Бог уже бла-
говолит к твоим делам, потому что ты стал Ему слу-
жить. Мы говорим, и особенно это стоит подчер-
кнуть в Машиахе Иешуа, обратите внимание на хлеб 
и вино, как часть надела, как часть того, что являет-
ся нашей долей. Иешуа говорит: «Плоть Мою, Кровь 
Мою» — это символ хлеба и вина. Наш надел – Ие-
шуа, наш дом, мы в Теле Иешуа имеем надел, наше 
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участие, причастие соединяет нас с частью, которую 
мы имеем в Теле Машиаха. Когда мы так живем, ког-
да мы живем с Богом — Бог уже захотел наши дела. 
Мы, естественно, можем падать, можем разбивать-
ся, плакать. Мы не всегда праведны, мы ошибаемся 
ненамеренно, мы грешим намеренно, мы озлобля-
емся, мы обижаемся — все, что угодно с нами проис-
ходит, но Всевышний взял нас через Иешуа в свою 
школу. Сначала была дана Тора, чтобы народ стоял, 
Тора была своего рода «протезом» святости. Тора 
сегодня должна нас живить, законы Торы, правила 
Торы, уставы Торы – воля Всевышнего, по которой 
мы живем, дает нам возможность спокойно радо-
ваться, есть и пить, довольствоваться своей долей. 
Почему мы должны довольствоваться своей долей? 
Почему мы имеем на это право? Потому что Бог уже 
избрал наши дела, Бог уже захотел наши дела, Бог 
принял нас на курсы праведников. Для кого уско-
ренные, для кого медленные, но это курсы правед-
ников, которые мы проходим у лучшего из учителей 
и мы точно не пролетим мимо праведности, если бу-
дем стоять в этой вере.

Поэтому в 8 стихе Коэлет говорит: «бэко́ль эт и́у 
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бэгдэха́ лэвани́м (во всякое время пусть одежда 
твоя будет белой, праздничной)». Это не значит, 
разумеется, что мы должны ходить все, как белые и 
пушистые в белом — это метафора. Все время, имея 
настроение праведное, пусть твое лицо светится му-
дростью, чтобы на тебя смотрели, как на человека, 
в котором нет пятна грусти, пятна печали, пятна се-
тования на Всевышнего. Мы учимся, не всегда полу-
чается, но мы учимся и поэтому мы всегда в белом, 
мы не одеваем одежду скорби против мировой не-
справедливости или против несправедливости Бога 
по отношению к нам. «вэшэ́мэн аль рошха́ аль эхса́р 
(и маслом умащайся)», как Давид говорит: «Умастил 
Ты голову мою маслом, наполнил чашу мою» — это 
благословение от Всевышнего. «Господь — Пастырь 
мой, я ни в чем не буду нуждаться», то есть я буду 
есть и пить, потому что Он – мой Пастырь, Он ума-
щает мою голову. Когда я умащаю свою голову – это 
словно Он ее умащает. «шэ́мэн аль рошха́ аль эхса́р 
(да не будет не доставать масла на голове тво-
ей)»,  слово «эхса́р» того же корня, как и слово «я ни 
в чем не буду нуждаться», о котором говорит Давид. 
Довольствуйся тем, что ты имеешь. Кто богат? Тот, 
кто доволен своей долей. У тебя есть доля, потому 



214

ГЛАВА 9 

что ты выбрал жизнь, а у тех, кто не выбрал жизни 
– у тех и доли нет.

В 9 стихе Коэлет говорит так: «раэ́ хаи́м аи́м иша́ 
ашэ́р hа́вта коль эмэ́й хаэ́й hэвлэха́ (наслаждай-
ся жизнью с любимой женщиной своей во все дни 
суеты твоей) ашэ́р ната́н леха́ та́хат hаша́мэш 
(которые Бог дал тебе под солнцем) коль эмэ́й 
hавлэха́ (все дни суеты твоей) ки hу хэлкэха́ бэха-
и́м (потому что это часть твоя в жизни) увам-
лэ́ха (и в труде твоем) ашэ́р ата́ ама́ль та́хат hа-
ша́мэш (которым ты трудишься под солнцем)». 
То есть, твоя часть в грядущем мире строится, когда 
ты трудишься под солнцем. В том мире уже нельзя 
будет трудиться, ты не возьмешь с собой ни кирку, 
ни лопату обрабатывать тот мир. В этом мире ты тру-
дишься для того мира и поэтому, если ты живешь 
так, ты выбрал и понимаешь, что это твой «хэ́лек» 
— это твой надел, это  твоя часть и жена твоя – по-
мощник тебе и ты будешь во все дни жизни тво-
ей наслаждаться жизнью с женою своею. Радуйся 
жене своей, благодари Бога за свою жену и, кроме 
того, люби свою жену, жена твоя должна быть лю-
бимой. У нас может быть умная жена, глупая жена, 



215

ГЛАВА 9 

сварливая жена, смиренная жена, жена, которая до-
брая хозяйка, жена, которая плохая хозяйка, блон-
динка, брюнетка, шатенка, платиновая блондинка, 
высокая, низкая, модельной внешности и не совсем 
модельной внешности – все это суета. Жена должна 
быть, прежде всего, и только любимой. Если у тебя 
любимая жена – все остальное неважно, ты увидишь 
с ней жизнь, с той самой, которая может быть горше 
смерти, ты увидишь с ней жизнь, если ты выберешь 
жизнь. Если ты выбрал смерть, то жена твоя будет 
горше смерти, она будет тебя щемить, она будет тебя 
шпынять, она будет еще тебе говорить много-мно-
го-много глаголов, которыми богат иврит, и богат 
великий и могучий русский язык, если ты мертвый. 
Потому что жена будет горше смерти, она сможет 
подпортить жизнь даже мертвому, то есть именно 
мертвому. Но если ты выбрал Бога, если ты выбрал 
часть с Богом, то у тебя любимая жена, ты любишь 
данную Богом жену и можешь с ней видеть жизнь.

10 стих: «ки коль ашéр тимцá йадех́а лаасóт бэ-
кохэха́ асэ́ (все, что ты можешь руками своими 
сделать и в силе своей сделать — делай)». Делай в 
этом мире, живи сейчас, будь живым сейчас, то есть 
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служи сейчас. В каждом своем действии, не толь-
ко, когда ты приходишь в общину раз в неделю, не 
только, когда ты приходишь в синагогу три раза в 
день, во всех своих действиях, во всем, что делает 
рука твоя, строй свою часть будущего мира. У нас 
рождаются дети и мы можем сказать: «Это мои дети, 
их надо кормить, как же я заброшу своих детей?», 
мы можем сказать: «Мои дети – это мои дети, они бу-
дут круче других, чтобы все видели, что они круче 
других», мы можем сказать: «Это дети, которых дал 
мне Бог, я хочу их беречь для Бога. Я делаю это для 
Бога, жену свою я взял перед Богом». Мы смотрим с 
женой не друг на друга, не друг другом любуемся, а 
смотрим на Творца, видим свое отражение вместе в 
Творце, в Творце отражаемся, как в одном зеркале 
и становимся одной плотью, и жена становится лю-
бимой. И делай это все, пока ты жив. Почему надо 
спешить? Почему надо спешить делать все? Все же 
суета, все – суета и зачем трудиться, зачем что-то де-
лать в этой жизни? Но есть жизнь на небесах.

Коэлет не противоречит здесь сам себе, он развива-
ет собственную мысль, и он говорит: «ки э́йн маасэ́ 
вэхэшбо́н вэдáат вэхохмá бишео́л (ибо нет дела, и 
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расчета, и знания, и мудрости в шеоле)». Мертвый 
человек находится в шеоле, даже когда он жив; даже 
когда он жив – он находится в шеоле. Шеол – это 
яма, шеол – это пропасть, она по-разному называет-
ся, часто переводят, как «ад». У меня есть отдельная 
беседа о шеоле, но вспомним, мы недавно изучали 
книгу Ионы и, когда Иона говорит в молитве своей о 
том, что находится во чреве рыбы, что он находится 
на дне моря, он говорит о том, что он в шеоле. Шеол 
– это место, отдаленное от Всевышнего. Мы, даже 
живые, если мы не со Всевышним, мы уже в шеоле 
и там нет ни знания, ничего нет. Если мы при жизни 
мертвые, то когда мы из этой смерти перейдем в еще 
большую, в абсолютную смерть, когда мы закре-
пим свой статус мертвого – там нет ничего «бишео́л 
ашéр ата hолéх шáма». Если ты идешь в шеол, там 
ничего этого не будет, поэтому делай здесь. Не ходи в 
шеол, не будь тем, кто пьет в шеол, не пей из этой лу-
жицы – ты козленочком отпущения можешь стать.

Вот, собственно, глобальный, важный совет, кото-
рый Коэлет всем дает: живите сейчас, служите Богу, 
делайте свое дело. Не «каждому свое», каждому свое 
по наделу, делай свое, пусть с твоей стороны будет 
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«каждому свое». А «каждому свое», которое получа-
ет от Бога, это вроде бы выглядит – всем одинаково, 
но на самом деле и эта справедливость совершится. 
Действительно, каждый свое получит и жизнь по-
лучит, и смерть, но в отличие от того, что говорит 
Домиций Ульпиан, в отличие от римской мудрости – 
это не оторвано от Бога. В мире, оторванном от Бога, 
будет постоянно происходить несправедливость; в 
мире с Богом мы знаем, что все равно каждый по-
лучит свою награду, получит награду в мире гряду-
щем.

11 стих: «ша́вти вэраэ́ та́хат hашэ́мэш ки ло ла-
кали́м мэро́ц (и я увидел под небесами, что не бы-
строногим достается победа; не легким на подъ-
ем достается победа)». Коэлет использует здесь 
много спортивных терминов, которые использует и 
Павел. Павел говорит: «бег свой совершил», «я бегу 
на ристалище»; Павел не говорит, что он разминает-
ся на беговой дорожке, Павел говорит о беге перед 
Всевышним, о том, что он выбрал жизнь, и он с этим 
бежит, и об этом Коэлет говорит: «не быстроногим 
достается победа в беге»; «вэло́ лагибори́м hамилэ-
хама́ (и не силачам достается победа в войне)» — 
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опять-таки, мы вспомним Павла, который приме-
няет боксерский термин и говорит: «я не в воздух 
бил»; «вэга́м ло лэхахами́м лэ́хэм (и не самые му-
дрые зарабатывают)» – Бог может благословить 
вне зависимости от мудрости человека. И точно так 
же: «вэга́м ло ланэвони́м о́шэр (не у понятливых, не 
у хватких богатство) вэгам ло лаоди́м хэн (и не у 
знатоков милость) ки эт упэ́га икрэ́ эт кула́м (по-
тому что придет время и все может быть разру-
шено)». Вот это самое справедливое «каждому свое», 
причем это самое-самое справедливое «каждому 
свое». «Каждому свое» по небесному замыслу – оно 
всех постигнет, вне зависимости от человеческих 
инструментов. То, что сначала Коэлет сказал, что 
это плохо, что нет справедливости, он повторяет то 
же самое и здесь он говорит, что это не плохо, пото-
му что это человеческая справедливость. Бог не че-
ловек, чтобы Ему быть гуманистом, Бог милостивее 
и справедливее человека. Почему? Потому что мы на 
земле, а Он на небесах, Ему «сверху видно все, ты так 
и знай».

И дальше в 12 стихе Коэлет объясняет некоторым 
образом процесс воздаяния: «ки гам ло идэа́ ада́м 
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эт ито́ (и не знает человек срок свой)» — ты не 
знаешь, что и когда с тобой случится: ты можешь 
достигнуть богатства и тебя неожиданно хватит 
какая-то болезнь, неожиданно придет разорение. 
«кидаги́м шэнэхази́м бимэцода́ раа́ (как рыбы, ко-
торые захвачены злой сетью; которые попадаются 
в злую сеть; которые схвачены сетью злой) ки ципо-
ри́м ахузо́т бэпа́х (как птицы, пойманные в жестян-
ку – дословно; силок). Если кто-то видел советский 
мультфильм «Кот в сапогах», там кот ловит таким 
способом то ли кролика, то ли зайца, зайца, скорее 
всего: ставит жестянку, подпирает ее палкой; точ-
но так же ловили и птиц, были разные жестяные 
ловушки, закрывающиеся кормушки и так далее. 
Рыбка хватает крючок, хватает какое-то богатство и 
думает, что она разбогатела, птичка идет за кормом 
и думает, что она получила хлеб, но на самом деле 
– это ловушка, уловка этого мира. Все, что злодей 
считает жизнью, может оказаться для него смертью 
и его погубит. «киhэ́м йэкши́м бнэй ада́м лаэ́т раа́ 
кшэтипо́ль алэйэ́м пи́том (и точно так же будут 
страдать люди во время бедствия, которое их не-
ожиданно постигнет)». Ты живешь, собираешь 
богатство, думаешь, что все у тебя хорошо и все у 
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тебя путем, и все у тебя на мази, с тобой точно ниче-
го не случится, и ты не знаешь, когда с тобой что-то 
может случиться.

Вот на этом определенный фрагмент Коэлета за-
канчивается и он, как бы отвлекается от темы в 13 
стихе, и говорит: «гам зэ раи́ти хохма́ та́хат hа-
ша́мэш вэгдола́ hи аля́й (и еще вот эту мудрость 
видел я под солнцем, и она выше моего понимания; 
она велика для меня)». «Гадо́ль аля́в» говорят о че-
ловеке, который чего-то не может достигнуть, это 
слишком большое для него, а с другой стороны — 
человек, который говорит: «а мне море по колено», 
«катан аля́в (это мало для меня; это для меня мелкая 
монета)». Здесь Коэлет говорит о том, что он что-то 
видел и не понял, есть какая-то вещь, которую он 
видит и не может воспринять.

В 14 стихе он приводит пример, что же такое он ви-
дел, чего он не понял: «ир ктана́ (маленький горо-
док) ваанаши́м бамэа́т (и в нем мало людей) вэба́ 
элэ́й мел́ех гадо́ль (и пришел на нее большой царь; 
подошел к ней большой царь) вэсавэ́в о́та (и окру-
жил) вэбана́ алэ́йа мэцоди́м гдоли́м (и построил 
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возле нее осадные орудия)». Большие такие укре-
пления для осады, это могут быть лестницы, это мо-
гут быть стенобитные орудия, в общем, подогнал тя-
желую артиллерию великий царь к ма-а-аленькому 
городу. Несправедливо? Что ж, нет в жизни счастья. 
Но городу повезло. Ну как повезло? Ему не повезло, 
что пришел царь, но шанс у него был: «умаца́ бааи́ш 
мискэ́н хаха́м (а в нем, в этом городе, жил мудрый 
бедняк)». Человек, который ходил в поношенной 
футболке, в стоптанных сандалиях, в старой, по-
тертой буденовке и выглядел он нереспектабельно 
— «умала́т hу эт аи́р (и он спас город)  бэхахмато́ 
(мудростью своей; здесь сослагательное наклоне-
ние: он мог бы спасти город от беды) вэада́м ло за-
ха́р эт и́ш hамискэ́н hаhу ́ (но никто не вспомнил 
этого бедняка)». Коэлет здесь указывает на еще 
одну беду – на то, что мудрость часто прячется под 
бедностью, что люди часто судят по каким-то внеш-
ним признакам, по своим критериям того, кто мудр 
и кто богат, кого стоит слушаться и хотят, чтобы му-
дрые советы приходили им в красивой упаковке. Го-
роду не хочется, чтобы его спасал бедняк в потертой 
футболке, ему хочется ангела в белой одежде ростом 
до небес и с булатным мечом Божественной работы, 
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желательно обоюдоострым – вот тогда ангела мож-
но было бы еще послушать, а тут приходит какой-то 
бедняк.

В еврейской традиции «закэ́н эха́д (старик ка-
кой-то)» или «мискэ́н эха́д (бедняк какой-то)» — это 
часто пророк Элиягу. Очень часто мы видим в прит-
чах, в байках, в еврейских сказках, что приходит 
какой-то мудрец, которого не слушают, и которого 
выгоняют взашей, просто потому что он выглядит, 
как бедняк. Из-за этого люди лишаются возможно-
сти спастись. На маленький город, на маленького 
человека надвигается большой мир и можно вы-
брать жизнь. Но эта жизнь – она жизнь в пустыне, 
надо идти за Всевышним в пустыню, где ты будешь 
в полной зависимости от Него. А хочется оставаться 
у котлов с мясом-луком, кушать арбузы-огурчики, 
поэтому бедного мудреца никто не послушал.

Стих 16: «вэама́рти ани́ (и тогда я сказал)». Мы го-
ворили с вами, и я повторю эту форму: достаточно 
сказать «вэама́рти (я сказал)». Например, в 13 стихе 
«гам зэ раи́ти (и это видел я)»; слово «раи́ти», хотя 
это и одно слово, вот этот суффикс «ת (тав) י (йуд)» 
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означает «я видел» в прошедшем времени, «י(йуд)» 
— притяжательное местоимение первого лица при-
кладывается к глаголу. Достаточно было сказать 
«вэама́рти» и мы бы уже перевели, как «я сказал», но 
здесь «и сказал я», «я» человеческое говорит. Коэлет 
говорит как бы не от себя, а от общечеловеческого 
«я», от эго, от собственного эгоистичного восприя-
тия человека. Он говорит: «вэама́рти ани́ (это я 
сказал) това́ хохма́ мигвура́ (что мудрость – она 
лучше героизма) вэхохма́т мискэ́н бзуйа́ (но му-
дрость бедняка позорна; мудрость бедняка, мож-
но сказать, паршива, презрительна) вэдвара́в 
эйна́м нишмаи́м (и слова его не слышны)». Зачем 
слушаться какого-то презренного бедняка? Как же 
узнать мудреца за одеждами бедняка? Как узнать, 
что это не просто бедняк? Ведь бедняк может быть 
и глупым, полным идиотом, это не значит, что надо 
всех бедняков сразу же слушаться и идти к бомжам 
за составлением бизнес-планов или учиться у бом-
жей искусству экзегетики и гомилетики.

В 17 стихе Коэлет говорит: «диврэ́й хохами́м бэна́-
хат нишмаи́м мизаака́т мошэ́ль бэксили́м (слова 
мудрецов – спокойные слова, они слышны лучше, 
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чем крик, в них больше вслушиваются, нежели 
глупцы слушают властелина)». Человек, который 
живет в покое, высказывает свои речи спокойным 
людям — люди, которые спокойны. Почему они спо-
койны? Потому что они уверены в себе, потому что 
они живы, потому что даже, если город будет раз-
рушен, они перейдут из жизни в жизнь — можно 
понять это так. Другой вариант: можно сказать, что 
мудрый говорит спокойно, но тогда это немножко 
будет вырываться из контекста. Спокойные люди 
лучше вслушиваются в слова мудреца, чем взбудора-
женные, «глупые люди слушают слова властелина». 
Конец 17 стиха: «мизаака́т мошэ́ль бэксили́м (луч-
ше слышаться слова мудрецов спокойными людь-
ми, взвешенными людьми, чем окрик властелина 
глупцами)». Все зависит не от того, кто говорит, а 
от того, кому говорят. Город не спасся не потому что 
спасение пришло через бедняка или могло прийти 
через бедняка, а потому что в городе жили «ксили́м», 
в городе жили глупцы, которые ждали окрика, кото-
рые ждали крика, которые ждали властных одежд 
и красивой упаковки для той мудрости. Они хотели 
Библию в суперобложке, они хотели Библию с глян-
цевыми листами и гламурными иллюстрациями. А 
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им дали на тонкой папиросной бумаге, они сказали: 
«Что это за книга? Лучше уж мы Cosmopolitan почи-
таем» — потому что они глупцы.

И в 18 стихе Коэлет подытоживает и говорит: «това́ 
хохма́ миклэ́ экра́в (мудрость лучше орудий)». На 
самом деле, мудрость – лучше орудий, если ты спо-
койный человек, ты это понимаешь. Но с другой 
стороны «вэхотэ́ эха́д йабэ́д това́ арбэ́ (но один 
единственный грешник может погубить много 
хорошего)». Грешник, грешок, который проникает 
в город, может погубить хороший план просто пото-
му, что он будет неправильно смотреть на вещи. Мы 
ждем, чтобы мудрость была красивой, мы ждем, 
чтобы мудрецу воздавали красиво, потому что мы 
ждем человеческого вознаграждения – вот в чем, 
собственно, взаимосвязь. Мы говорим: «Если этот 
человек приехал не на внедорожнике, то что его 
слушать? Что умного может сказать человек на ве-
лосипеде? Что умного можно услышать от интелли-
гента в замшевых ботинках или в фетровой шляпе, 
не дай Бог?». Мы хотим, чтобы у мудрого человека 
был золотой брегет, инкрустированный портси-
гар, дорогая шляпа и сигара во рту — тогда, может 
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быть, мы его послушаем. Или у нас есть свои каки-
е-то критерии: огромный нательный крест, доро-
гой галстук с зацепкой или какой-то внешне пра-
ведный вид, у каждого свои критерии внешнего 
восприятия. А Коэлет говорит о том, что мудрость 
воспринимается тобой, справедливость Божья вос-
принимается тобой, в зависимости именно от тво-
его и только твоего внутреннего состояния, и не от 
чего больше; и в соответствии с твоим внутренним 
состоянием будет тебе и воздаяние, и твое отноше-
ние к воздаянию. Знаменитый принцип, о котором 
мы говорили: «каждому свое» — он действительно 
верен, но совершает его Бог. Бог, в конечном счете, 
все расставит по своим местам, всему придет счет. 
Действительно, «suum cuique (каждому свое)» будет 
в наделе: тем, кто выбрал жизнь – будет жизнь, тем, 
кто выбрал смерть – будет смерть. И живой ты или 
мертвый, что у тебя внутри – это основной критерий 
для твоей мудрости, для того, как ты воспринима-
ешь мудрость и, соответственно, для твоей возмож-
ности спастись в примере Коэлета и в примере на-
шей жизни тоже.
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Глава 10

Первый стих: «звувэ́й ма́вэт (мухи смерти — мухи, 
которые обычно носятся над трупами; или мерт-
вые мухи; или мухи, которые собираются уме-
реть, можно сказать, в агонии – вот такой вот 
образ) йави́ш ави́ шэ́мэн рокэ́ах (маленькая, мерт-
вая мушка упала в “шэ́мэн рокэ́ах” — в благовоние, 
тщательно составленное, и оно “йави́ш ави́лто” 
— это приведет к плесневению или приведет к 
посрамлению, одним словом – испортит)». Кро-
ме того, мертвая муха делает нечистым это масло и 
для служения оно уже становится негодным; здесь, 
конечно, в скобочках можно сказать, что речь идет 
именно о Храмовом служении. Если муха попала ку-
да-то в еду, то тому, кто не брезгует, кому душа по-
зволяет, ее можно просто выкинуть, как пчелу вы-
таскивают из меда и продолжают есть мед, то есть 
– каждый по расположению своей души. А вот для 
Храмового служения масло не будет пригодно даже, 
если в него просто упадет муха, даже, если в бочку с 
маслом – все, все пропало. И точно так же говорит 
Коэлет: «йака́р мэхохма́ микаво́д сихлут́ мэа́т (пе-
ревешивает мудрость и почет малая глупость)». 



229

ГЛАВА 10 

Будет человек умным и достойным, каким бы он ни 
был, если он в чем-то глуп – глупость будет «торчать» 
и портить весь вид.

Дальше Коэлет будет рассказывать о том, как опас-
но и вредно быть глупым: «лэв хоха́м лиимино́ 
(сердце мудреца влечет его вправо)». Когда мы го-
ворим «лиимино́» — это можно сказать либо «впра-
во», либо «одесную», в правую сторону от меня, на-
пример: «Сказал Господь Господину моему: “Встань 
по правую сторону от Меня”» или «Господь с правой 
стороны от меня». Это значит: «лэв хоха́м лиимино́ 
(сердце мудрого поддерживает его) лэв ксиль ли-
смоло́ (а сердце глупого тянет его в левую сторо-
ну или ослабляет его)». Обычно правая рука у че-
ловека сильная, левая рука слабая. Есть, конечно, 
левши, но это образ и он не должен удовлетворять 
всем-всем-всем критериям, мы говорим об аллего-
риях. Самая большая опасность глупости в том, что 
глупость делает человека слабым, глупость портит 
человеку жизнь. Маленькая глупость может пере-
весить любую мудрость. Стоит ли быть чуть-чуть 
глупым? Не стоит: глуповатый мудрец – это просто 
глупец.
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И в 3 стихе Коэлет объясняет: «гам бэдэ́рэх кше-
саха́ль олеэ́х (даже когда глупец идет по дороге) 
либо́ хасэ́р (сердце его в недостатке)». Помните, 
мы говорили в прошлой главе про слово «хасэ́р»? 
Коэлет говорит, что «не делай свою душу недостаю-
щей чего-то» и мы приводили Давида, который го-
ворит: «Господь — Пастырь мой, я ни в чем не буду 
нуждаться». Мы говорили о корне «хаса́р», вот это 
слово «нуждаться», «недоставать» чего-то, «не хва-
тать» чего-то – это слово «хасэ́р», которое использу-
ется здесь. Как бы здесь Коэлет говорит, что «глупец 
даже в дороге, сердце его недостает», есть сердечная 
недостаточность, но в духовном понимании этого 
вопроса. «вэама́р лэхо́ль сака́ль hу (и говорит все-
му, что он глупец)», то есть глупца видно из далека, 
он всем своим поведением ходит с плакатом «Я глу-
пец!».

В 4 стихе, казалось бы, Коэлет меняет тему и гово-
рит вдруг о предстоянии перед царем, перед пра-
вителем, и он говорит так: «им руа́х мошэ́ль таалэ́ 
алэ́ха (если дух властителя поднимается над то-
бой)». То есть, если вдруг ты прогневишь правителя, 
если правитель выражает гнев свой по отношению 
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к тебе, не бросай своего места, не спеши убегать. По-
чему не спеши убегать? «ки марпэ́ йани́ах хтаи́м 
гдолии́м (потому что смирение, покорность ис-
правит многие грехи)». Какая связь с предыдущей 
фразой? Глупец, когда его ругают, прячется в ладо-
шке, убегает. Если возникает какое-то препятствие, 
глупец не может с ним справиться, либо кидается с 
шашкой на танк. Спокойствие исправляет многие 
грехи. Мы говорили о том, что в покое слышится 
мудрость, здесь, то же самое – смирение, спокойное 
восприятие может помочь, может послужить твое-
му исправлению, если ты убежишь, то ты как глу-
пец.

Но, с другой стороны, говорит Коэлет, 5 стих: «йэ́ш 
hараа́ раи́ти та́хат hашэ́мэш (опять есть зло, 
которое я видел под солнцем) кишгага́ шэйца́ ми-
лифнэ́й hашали́т (как ошибка, которая вышла 
от правителя)». Мы говорили про то, что есть 
«шали́т», который может разгневаться, «шали́т» — 
это правитель. Здесь он говорит: «есть такое зло, 
такая беда, которое воспринимается, как ошибка, 
которая вышла от правителя» — иногда происхо-
дит какая-то несправедливость и нам кажется, что 
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правитель ошибся; «hашали́т» здесь можно сказать 
властитель, властелин и можно говорить про царей 
земных, но аллегория всегда будет на Царя небес. 
Мы воспринимаем несправедливость, как «халат-
ность» Всевышнего, часто мы воспринимаем что-то, 
что нам кажется нелогичным; и мы уже говорили 
про неправильный суд, и мы говорили уже про пре-
успевание злодеев, и про беды, которые случаются с 
праведниками.

Много видов несправедливости и теперь Коэлет 
говорит еще об одной несправедливости: «ната́н 
hасэ́хэль бэмроми́м раби́м вэашири́м бэшэ́вэль йэ-
шву ́(глупцы превозносятся, а богатеи и мудрецы 
– они находятся внизу)». Можно понять эту фразу 
двояко, с двух сторон и обе эти стороны будут взгля-
дом на несправедливость, оценкой несправедливо-
сти. Можно сказать, что Коэлет видел, как глупцы 
оказываются правителями. В истории есть очень 
много правителей, которые были глупыми, злыми 
людьми, но злость необязательно ходит с глупостью.

Мы можем, например, рассказать о последнем еги-
петском короле: последний египетский король Фа-
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рук I, который жил во время Второй мировой войны 
и правил Египтом во время Второй мировой войны. 
Однажды, например, он увидел сон о том, что его 
кусает лев и он приказал убить всех львов в Египте 
– буквально, как заколдованные веретена и спящая 
царевна. Он правил страной, ничего для страны не 
делая; главной его задачкой был сбор эротических 
открыток, он по всему миру их скупал, он занимался 
поиском любовниц по всему миру. И, когда Египет 
был в состоянии войны и его бомбили, именно ко-
ролевский дворец светился светом, когда весь го-
род был в затемнении. В конечном счете, он умер  от 
обжорства. Трудно себе представить меню, которым 
он закончил свою жизнь: несколько куриц гриль 
зараз, двадцать эклеров, три бутылки вина и так да-
лее. Кроме того, человек, будучи царем, был клепто-
маном и воровал по мелочи, где солонку, где ложку, 
везде, куда его приглашали, он что-то воровал, даже 
хвастался тем, что украл у Черчилля часы. Это один 
из примеров того, что правителем может оказаться 
глупец, именно глупец, даже не злодей.

С другой стороны, можно сказать, что Коэлет гово-
рит о другом явлении. Коэлет говорит о том явле-
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нии, что каждый таксист знает, как управлять стра-
ной, каждый парикмахер говорит: «вот я бы на его 
месте» —  этим человек сетует на несправедливость 
и говорит: «неправильные люди сидят в правитель-
стве, надо было бы меня туда посадить».

«раи́ти авади́м аль суси́м (я видел рабов на ло-
шадях) вэсари́м ольхэ́им кэавади́м аль hаа́рэц (и 
министров, которые ходят, как рабы по земле)» 
— здесь та же самая логика применима к анализу 
этого стиха. Бывает, что человек по внутреннему 
помазанию своему, по таланту своему – он царь, но 
он  ходит по земле, как раб; общество пренебрегает 
мудрыми бедняками. Если у человека есть царская 
мудрость, это еще не значит, что он будет жить, как 
царь. И с другой стороны, люди с какой-то рабской 
ментальностью, с какими-то рабскими замашками 
могут стать царями. Так в семидесятые годы коро-
новал себя президент Центральноафриканской 
республики, сын сельского старосты, людоед, раз-
вратник и совершенно безграмотный человек, ко-
торый вырос в католической семье, потом принял 
ислам и потом, чтобы стать царем, снова вернулся в 
католичество. Человек достиг царской должности, 
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но он оставался с ментальностью раба, он так и не 
понял, не принял то, для чего роскошь использует-
ся, все для него было пустыми украшениями.

Дальше Коэлет говорит о том, что, выражаясь язы-
ком известного детского советского поэта Самуила 
Яковлевича Маршака, «что ни делает дурак, все он 
делает не так». В скобочках, просто ради любопыт-
ства, скажем, что фамилия Маршак – это акроним 
или аббревиатура, и она означает: «Морейну Рабби 
Шломо Клюгер» — так называли себя потомки уче-
ников Рабби Шломо Клюгера. Шломо Клюгер был 
учителем в Галиции в XVIII-XIX веках и целый ряд 
людей взяли себе такую фамилию – знаменитая, 
древняя, еврейская фамилия, которая приняла но-
сить на себе ученичество Рабби Шломо Клюгера. Но 
дело не в этом, а в том, что сам поэт писал стихотво-
рение о дураке, о том, как он неправильно пользу-
ется инструментами и, что самое главное, все делает 
не вовремя: встретил свадебную процессию – решил 
поплакать с невестой, не понимает суть вещей; пы-
тается что-то планировать, но планирование у него 
не получается. Коэлет приводит примеры каких-то 
планов, которые строит хитрый, коварный человек, 



236

ГЛАВА 10 

проблемы коварного планирования или проблемы 
просто планирования, не коварного, а по-простому 
так, по-мирскому в жизни человека.

В 8 стихе Коэлет говорит: «хофер́ гума́ц бо ипо́ль 
(тот, кто роет подкоп или тот, кто роет ловуш-
ку-яму)». Знаменитое русское: не рой другому яму, 
сам в нее попадешь; тот, кто роет яму, тот и упадет 
в нее. «уфорэ́ц гадэ́р ишэхэ́ну наха́ш (а тот, кто 
разбирает забор, того ужалит змея)» — на сегод-
няшнем языке сказали бы «hорэ́с (ломает)», «порэ́ц» 
— делает пролом, проламывает. Во времена Коэлета 
заборы были не деревянные, не железные решет-
ки, а строились из камней, которые либо лежали 
один на другом своим весом, либо скреплялись са-
мым-самым простым раствором. Если они стояли 
сами на себе, то в этих заборах были удобные гнезда 
для змей; змея часто живет среди камней, потому 
что камни сохраняют тепло, они нагреваются, а змее 
нужно тепло для ее детенышей, чтобы хранить яйца 
в тепле. Часто те, кто видели змей, знают, что змея 
долго греется на солнце, она греется и нагревается 
до почти смертельной температуры, и затем запол-
зает в гнездо, чтобы этим своим теплом греть дете-
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нышей. Не все, что у змеи, то плохо, поэтому змея 
живет среди камней и тот, кто разбирает забор, пы-
тается куда-то прорваться, что-то взломать, куда-то 
прокрасться, его может укусить змея.

9 стих: «маси́а авани́м йацэ́в бэм (тот, кто гру-
зит камни, может быть похоронен под камнями) 
бокэ́а эци́м исакэ́н бам (тот, кто занимается руб-
кой леса, может попасть под дерево)». Если он глу-
пец – все, что он делает для него опасно; даже, если, 
скажем так, он человек профессии: «даром препо-
даватели время со мною тратили». Человек, если 
он глупец, может быть глупым лесорубом, глупым 
каменотесом, может быть глупым в любой-любой 
профессии, в любом мастерстве глупость его с ним 
остается.

В 10 стихе: «им кhа барзэ́ль hу ло пани́м килка́ль 
(можно перевести по-разному: “если затупится 
железо и он не заточит его” или можно перевести  
“если затупится железо, он заточит его зара-
нее”)» — здесь очень сложный для понимания текст, 
опять-таки, вступает в силу «волшебная» штука под 
названием синтаксис. Например, перевод Институ-
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та Рава Кука говорит: «Коль притупилось железо 
и потеряло форму, заострив его, прибавишь силы 
топору», а синодальный перевод говорит: «Если за-
тупилось железо, то надо будет напрягать силы», 
то есть тупым топором надо сильнее ударять. Кому 
прибавить силы – в этом есть спор и мудрость уме-
ет это исправить. То есть, глупец прилагает боль-
ше сил, потому что он не заточил топор, а мудрый 
человек дает силы топору, дает силы инструменту. 
Опять-таки, мы видим, что и в работе с топором, 
даже в «топорной» работе все равно видно глупца.

11 стих: «им ишо́х hанаха́ш (если укусит змея) бэло́ 
ла́хаш (опять-таки, “без шепота”, если перево-
дить дословно)». Некоторые переводят это: «Разве 
укусит змея не зашипев?», то есть змея предупреж-
дает об опасности и умный человек прислушается. 
Но тогда не понятно, причем здесь «баа́ль лашо́н 
(языкастый человек)» в конце стиха? В конце стиха 
написано: «э́йн итэро́н баа́ль лашо́н (нет преиму-
щества у заклинателя змей)». Можно сказать, что 
правильней перевести так: если укусит змея пре-
жде заклинания или земля укусила, когда не было 
рядом заклинателя (заговорщика), будет ли от этого 
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польза в заговорщике? То есть, заклинатель (заго-
ворщик) змей, который может придти только после 
того, как змея уже укусила – он кому нужен, даже 
если он действительно умеет заклинать змей? Вы 
меня спросите: а можно ли заклинать змей? разве 
это не какая-то индийская фишка для факиров? Мы 
можем обратиться к пророку Иеремии, в 8 главе, 17 
стихе Всевышний говорит, что в качестве наказания 
для народа: «Я пошлю на вас змей, против которых 
нет заговаривания». То есть, видимо есть змеи, про-
тив которых народ заговаривать уже научился, а 
Всевышний пошлет змей, которых не заговоришь. 
Здесь в синодальном переводе упоминается сказоч-
ное животное василиск, не понятно, как туда попав-
шее. Василиск, как любое сказочное животное, име-
ет много разных форм: то это какой-то змей-петух, 
то еще что-то, но в тексте Иеремии упоминается, 
скорее всего, просто одна из ядовитых змей, скорее 
всего кобра, хотя о названиях змей трудно говорить, 
они в ТаНаХе не так систематичны. Итак, Коэлет 
говорит: «Если заклинатель змей не поспевает во-
время и он не может спасти от укуса, то что толку в 
таком заклинателе?». Даже если глупец имеет такую 
специальность, научился очень крутой специаль-
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ности, он все равно не окажется в нужном месте в 
нужное время.

О пользовании речью Коэлет говорит: «диврэ́й пи 
хаха́м хэн вэсфэто́т ксиль тэвлэ́ну (когда говорит 
мудрец – это помогает ему обрести милость, ког-
да говорит глупец – это его съедает, это его сдает 
с потрохами)». Опять же, сначала Коэлет сказал о 
том, что глупец – он в делах своих глупец, теперь он 
говорит о том, что глупец – он и в речах своих тоже 
глупец.

«тхила́т диврэ́й пи́hу сихлут́ (начало его речей — 
коварство) вэахари́т пи́hу hолэлут́ раа́ (а в конце 
— это безумие)». Сначала он еще что-то планиру-
ет, пытается как-то что-то перехитрить, а потом он 
просто беснуется, потому что и в хитрости своей, и 
в своем хитром планировании – он глупец, он и хи-
трит глупо.

В 14 стихе: «саха́ль йарбэ́ двари́м (глупец умножа-
ет слова)». Почему это плохо? Потому что: «ло йэдаа́ 
ада́м ма шэйэ́ (а ведь человек не знает то “ма”)». 
Опять слово «ма» — то, что будет и человек не зна-
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ет плод, который будет в будущем мире, мы говори-
ли про слово «ма». И дальше: «вэашэ́р йэ мэ ахара́в 
ми аги́дло (а то, что будет после него, кто ему ска-
жет?)». И опять-таки, слово «ми», которое намекает 
на Всевышнего. Зачем много говорить? Зачем мно-
го рассуждать, если ты не знаешь замысел, если ты 
не знаешь, в какой ситуации ты находишься? И ты 
даже своим разговором мешаешь, чтобы «ми», кто 
сказал бы тебе, что действительно будет – это с од-
ной стороны. А с другой стороны, слушание глупца 
мешает тебе понимать, что на самом деле планы, 
замыслы может раскрыть только Всевышний и не 
только может раскрыть, но и раскрывает.

В 15 стихе читаем: «ама́ль аксили́м тагээ́ну (труд 
глупцов истощает их)» — они не получают удо-
вольствия от своего труда. Почему? Потому что, как 
говорит Коэлет: «а́шэр ло йда́ лалэ́хэт эл аи́р (они 
не могут даже в город пойти)». О чем здесь пой-
дет речь? Произвел глупец продукцию, налепил 
горшков, нарастил морковки – он даже продать ее 
толком не может, он не знает дороги, он не знает 
куда идти. Он не знает, как добраться до того места, 
где он получит вознаграждение за свои труды, даже 



242

ГЛАВА 10 

если это вознаграждение заслуженное. В город, ко-
нечно, ведут дороги, но для того, чтобы идти по ним, 
тоже нужно уметь и знать.

Рабби Иешуа бен Ханина, который жил в конце I века, 
рассказывал о том, что однажды ему пришлось идти 
в город. Он дошел до перекрестка двух дорог, ка-
ждая из которых ведет в город, а на перекрестке си-
дит мальчик, двумя дорогами можно попасть в один 
и тот же город. И Рабби Иешуа бен Ханина решил 
обратиться к местным жителям в виду отсутствия у 
него GPS (оно еще не было изобретено) и спросил: 
«Дитя мое, не можешь ли ты мне указать, как прой-
ти в город? Сынок, скажи, как идти в город?». Сынок 
был не лыком шит — да и откуда лыко в стране Из-
раиля? Сынок отвечает так: «Вот эта дорога — она 
самая длинная и самая короткая, а вон та дорога – 
она самая близкая и самая далекая». Такой вот зага-
дочкой ответил мальчик: ну, раз ты раввин, то тебе 
будут бросать вызов даже дети, твоему интеллекту. 
И Рабби Иешуа бен Ханина пошел по второй дороге, 
то есть по той, которая «самая близкая и самая дале-
кая», по словам мальчика. Действительно, скоро он 
подошел к городу, но подошел к городу со стороны 
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садов, огородов, а там всевозможные мелиорацион-
ные потоки, речки, отводы, канальчики, заборчики, 
злые собаки, которые эти сады охраняют. И понял 
Рабби Иешуа бен Ханина, что лучше ему пойти дру-
гой дорогой, вернулся к перекрестку, мальчик там 
так и сидит. Мальчику что? Ему развлечение сидеть 
на перекрестке, может быть и развлекается только 
тем, что с прохожими беседует. Рабби Иешуа бен Ха-
нина говорит мальчику, опять же вежливо говорит, 
не накричал, не наорал (смотрите – культурный че-
ловек), говорит ему: «Дитя мое, разве ты мне не ска-
зал, что вот это самая близкая дорога?». Мальчик 
ответил: «А разве я не сказал, что эта дорога самая 
далекая?» и Рабби Иешуа бен Ханина говорит: «Вот 
как, мне никогда не было так стыдно за мою глу-
пость». И это Рабби, который всего-навсего не понял 
дорогу в город, но ему было очень стыдно. Глупец 
вообще не знает, как дойти в город и спрашивать ни 
у кого не хочет, он не может, не умеет добираться до 
города, не умеет даже спросить и поэтому все плоды 
труда его, его истощают. Ему приходится продавать 
их за копейки перекупщикам и никакой надежды, 
никакого просвета нет, и раскрутиться, эмигриро-
вать, переехать куда-то невозможно.
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В 16 стихе Коэлет переходит к вопросу о другом че-
ловеческом недостатке, который связан с глупостью 
и этот недостаток – лень, мы сейчас это увидим. В 16 
стихе Коэлет говорит: «эй лэх (ой тебе! горе тебе!) 
э́рэц (страна) шэмалхэ́х на́ар (когда царь твой 
юноша)». Здесь юноша, который склонен ко всем 
юношеским грехам, то есть «обожруся и помру мо-
лодой»; юноша, который живет своей юностью и 
порабощен грехом. Слово «на́ар» может означать и 
«раб», потому что часто так понимается, что «на́ар» 
может употребляться и в хорошем смысле, но часто 
в литературе, это означает юношу, склонного ко все-
му юношескому, у которого дело молодое – это Коэ-
лет имеет в виду в данном случае, он говорит: «Горе 
тебе, страна, у которой царь – юноша, вэсара́их ба-
бо́кэр йохлу́ (и твои министры будут кушать с само-
го раннего утра)». Речь не идет о министрах, кото-
рые встают в пять утра, чтобы позавтракать, сесть 
в машину и ехать на работу – это не то, что Коэлета 
тревожит, Коэлет не совсем о диете членов прави-
тельства печется. Коэлет говорит, что с самого утра 
они садятся за пир, они вообще ничего не делают, 
они только пируют и такой стране, естественно, 
горе, потому что никакого планирования, ничего не 
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будет. Мы видим это в Свитке Эстер в истории про 
Ахашвероша. Когда мы разбирали историю Свит-
ка Эстер на русском языке, мы говорили про то, что 
царь пирует там полгода, тут полгода; он либо вою-
ет, либо пирует и это приводит к тому, что государ-
ство разваливается, что государство гибнет, мини-
стры не заботятся об экономике страны и ничего 
хорошего из этого не выходит.

С другой стороны, в 17 стихе Коэлет пишет прямо 
противоположный пример: «ашрэ́ hаа́рэц (бла-
женна ты, страна) шэмалхэ́х бен хури́м (у кото-
рой царь свободный человек, сын свободы – “бен 
хури́м”)». Мы видим прямое противопоставление 
между юношей и свободным человеком. Юноша не 
свободен, потому что он, как пример в данном слу-
чае, зависит от своих грехов, он еще ведет войну; 
помните у Павла: «юноши, ибо вы победили …» и так 
далее. «Царь ваш свободен, вэсара́их баэ́т йохэлу ́(и 
твои министры будут кушать вовремя) багвура́ 
вэло́ бэшти́ (для поддержания силы, а не для того, 
чтобы напиться)». Если царь свободный – твои 
министры работают, они тоже кушают, но кушают 
для того, чтобы работать, а не для того, чтобы раз-
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гуляться. Почему одно лучше другого? В принципе 
какая народу разница?

В 18 стихе Коэлет объясняет: «бэацальта́им (в ле-
ности) йама́х hамикарэ́ (“микарэ́” — это навесной 
потолок, кровля дома, крыша дома; можно пере-
вести “покрытие дома” — то, что под крышей 
находится; наверное, “кровля” будет правильно 
перевести) убэсифлут́ йада́им йадли́ф hаба́йт (и 
крыша начнет протекать с опущенными рука-
ми)». Народ пирует, гуляет, ленится, домом не зани-
мается, и по их лености будет сначала ветшать кров-
ля, а потом будет протекать крыша.

И в 19 стихе Коэлет говорит: «лэсхо́к оси́м лэ́хэм вэй-
а́ин йэсамэ́ах хайи́м вэhакэ́сэф йанэ́ эт hако́ль». У 
них тоже есть «симха́», мы это сейчас увидим: «лэс-
хо́к оси́м лэ́хэм»; слово «схок» на языке Коэлета оз-
начает «развлечение», «зрелище». То есть, эти люди 
– они собираются и едят свой хлеб в ресторанах, 
смотря, ну певцов не было, на выступление гладиа-
торов, клоунов, шутов; римская толпа, если вы пом-
ните, хотела хлеба и зрелищ. Вот для зрелищ они 
хотят хлеб свой, а «вэйа́ин йэсамэ́ах хайи́м (а вино, 
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чтобы веселить жизнь)». Подождите! В прошлой 
главе Коэлет говорил, что это хорошо — пить вино 
в радости? Но разница в том, что в предыдущей гла-
ве Коэлет говорил о человеке, который радуется и 
пьет вино, у него цикл начинается с радости. Здесь 
Коэлет говорит о том, что вино их радует, вино де-
лает их живыми, создает им ощущение, что они 
живые и веселятся. В пьянстве, если для человека 
пьянство – это забытие, то для этих людей пьянство 
– это бытие. Они говорят: «Вино – истина», в самом 
плохом смысле этого слова, изначально говорили, 
что «истина в вине», что когда человек выпьет вина 
– он раскроет всю правду, на иврите говорят: «них-
на́с  йа́йин йоце́т сод (вошло вино – вышла тайна)». 
Изначально эти поговорки имели одно значение, но 
в Риме немного исказилось понимание, они гово-
рили: «вино ведет в истинный мир, в мир радости», 
они пили вино, чтобы радоваться. Лечили свою глу-
пость, леность, развал государства тем, что пили 
вино и ощущали себя веселыми. И заканчивает Ко-
элет этот стих: «вэhакэ́сэф йанэ́ эт hако́ль (а сере-
бро или деньги за все ответят)». То есть, вино нам 
создаст виртуальную реальность, а серебро даст 
возможность эту виртуальную реальность поддер-
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живать – горе такой стране.

С другой стороны, Коэлет говорит, и здесь он начи-
нает немного другой вопрос, он говорит: «гам бэ-
мадаэ́ха мел́ех аль тэкалэ́ль (даже в сознании сво-
ем, в мыслях своих не обвиняй царя, не проклинай 
царя)». Мы с чего начали разговор? С ошибки царя, 
с того, что мы можем видеть, что царь ошибается, 
что правители ошибаются, что правители – глупцы. 
Еще до этого мы говорили, что когда царь гневает-
ся, надо это спокойно воспринимать, не надо от него 
убегать. Теперь Коэлет говорит о том, что мы нахо-
димся далеко от царя, мы моемся в душе, сидим на 
кухне с утренним чаем, размышляем о политике, 
читая утреннюю газету, и Коэлет говорит: «Даже в 
сознании своем не проклинай царя, увэхадрэ́й миш-
кавха́ аль тэкалэ́ль аши́р (и в спальне твоей, в со-
кровенной комнате твоей не проклинай богача, не 
проклинай знатного) ки оф hашама́им йоли́х эт 
hако́ль ува́ль кнафа́им йаги́д дава́р (потому что 
птица небесная разнесет твой голос и крылатое 
создание перескажет все, птицы-сороки разне-
сут по всему миру то, что ты говоришь)». Даже, 
если неразумно, если глупо проклинать царя, если 
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глупо сетовать на царя, то даже когда ты делаешь 
это внутри своего сознания, ты делаешь глупость; и 
глупость все равно станет видна – птицы разнесут. 
В еврейской традиции в книге  «Хесед ле—Авраам» 
есть история о том, что птицы – они разносят небес-
ный голос: птица машет крыльями и как бы разря-
жает воздух, тем самым пропуская глас небесный на 
землю и наоборот. То есть, есть такая метафориче-
ская польза от того, что птицы – они месят воздух. 
Это все сказка, конечно, ни к физике, ни к биологии 
отношения не имеет, но это очень красивый образ. 
Коэлет здесь говорит не о том, что какие-то говоря-
щие скворцы или попугаи с криком: «Долой инозем-
ных солдат!» разнесут твои слова по всему миру,  как 
можно позвонить в КГБ и сказать: «От нас сбежал 
попугай, но мы с его мнением не согласны». Коэлет 
говорит о том, что каким-нибудь образом даже мыс-
ли твои разнесутся. Мир полон «телепатов», любя-
щих сплетни в виде версий и все, что ты где-то даже 
в мыслях, даже на краю своего сознания подумаешь 
– все это может всплыть. Не возмущайся неспра-
ведливостью даже в мыслях своих, не будь глупцом 
даже в мыслях своих, даже глупость в мыслях может 
тебе все испортить.
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Глава 11

Первый стих: «шла́х лахмэха́ (посылай свой хлеб) 
аль пнэй hама́им (по воде) ки бэро́в айами́м (с те-
чением дней) тимцэ́ну (ты найдешь его)»; 2 стих: 
«тэн хэ́лек (дай часть) лэшива́ (семерым) вэга́м 
лишмона́ (восьмерым) ки ло теда́а ма йэ раа́ аль 
арэц (ибо ты не можешь знать, какая беда слу-
чится на земле)». Эти два стиха обычно трактовали 
тремя способами.

Первое понимание касается бизнеса: торгуй с дале-
кими странами. Мы говорили в прошлой беседе про 
глупца, который не может найти дорогу в город. Глу-
пец даже до ближайшего магазина, до ближайшей 
ярмарки не может добраться, а ты торгуй с далеки-
ми странами, используй море для торговли, посы-
лай свои корабли далеко. Мы помним, что в Прит-
чах в прославлении жены сказано, что она издалека 
принесет хлеб свой, здесь: посылай корабли, торгуй 
широко. И тогда 2 стих в этом ключе понимания гово-
рит: «разделяй посылаемое, на семь-восемь частей», 
то есть не посылай все одним кораблем, а посылай 
семью-восемью кораблями, чтобы, если что-то по-
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тонет, то не сразу все потеряешь. Втрое толкование 
– похожее толкование и оно говорит примерно то же 
самое, но говорит: не торгуй с одним местом, а инве-
стируй в семь-восемь разных проектов, говоря со-
временным языком; то есть вкладывай свое богат-
ство, инвестируй. Инвестируй сразу в семь-восемь 
мест, потому что ты не знаешь где что случиться, ты 
не знаешь, как говориться, где найдешь, где потеря-
ешь, поэтому инвестируй свое имущество в разные 
места. Оба толкования – они и сегодня актуальны 
для бизнеса. Многие бизнесмены, многие люди, 
имеющие отношение к деловой сфере, они живут 
проектами. У них много разных проектов, у них нет 
единого плана на всю жизнь, они живут от проекта к 
проекту. Есть другое толкование у наших мудрецов, 
более духовное, которые говорят: «Делись имуще-
ством с людьми». Вспомним слова Иешуа: «Приоб-
ретай себе друзей богатством неправедным», у меня 
есть беседа о богатстве неправедном, о приобрете-
нии друзей – отдельный разговор. Раздавай имуще-
ство, помогай созданиям вокруг тебя, потому что ты 
не знаешь, может быть грядет день и тебе самому 
понадобиться помощь людей.
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Вот такие три понимания. Я думаю, что если мы даже 
оставим для себя все три понимания, как актуаль-
ные – любое из них будет для нас полезным. Если 
все-таки попытаться понять, о чем же говорил Коэ-
лет, то третье понимание, понимание духовное – оно 
наиболее близко, на мой взгляд, к замыслу Коэлета. 
Есть такая книга, написанная примерно современ-
никами Коэлета (чуть пораньше), но в Египте – «Му-
дрость востока». Я уверен, что Коэлет много чего 
изучал, мы об этом в следующей главе поговорим, 
и в этой книге египтяне говорят: «Бросай хлеб свой 
в реку, делай добро и бросай его в реку. Делай добро 
и бросай его в море, когда море высохнет – ты най-
дешь на дне свое добро». Казалось бы, что дальше 
от мультфильмов, чем книга Коэлет, но так получа-
ется, что когда мы учим книгу Коэлет, то приходят 
на ум мультфильмы. Есть замечательный мульт-
фильм «Ох ты! Говорящая рыба», главный герой ко-
торого повторяет: «Дед мой говорил: “Делай добро и 
бросай его в воду”». И это актуально и для нас, а не 
только для героев мультфильма, то есть совет Коэ-
лета актуален для всех.

В 3 стихе Коэлет продолжает ту же идею – советы по 
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жизни и по бизнесу, и говорит такую вещь: «им им-
лэу ́ави́м гэ́шэм аль а́рэц э́льку (если облака, тучи 
переполнятся дождем, они опустошаться на зем-
лю, они изольются на землю) вэи́м ипо́л аэ́ц (если 
упадет дерево) бэдаро́м (на юге) вэи́м бэцафо́н (и 
на севере) мако́м шэипо́л аэ́ц шам эhу ́(где оно упа-
дет, там оно и будет)». Что-то может случиться и 
это неизбежно случится: могут быть дожди, грозы, 
ветры, ураганы, может упасть дерево и мы не знаем 
заранее, что случится. Мы можем начать высчиты-
вать выгодные моменты для того или другого ме-
роприятия, мы смотрим: а вдруг дождь пойдет? а 
вдруг дерево упадет? а вдруг упадут цены на кофе? 
а вдруг телефоны подорожают? а вдруг квартиры 
подешевеют? И таким образом, мы можем опасать-
ся чего-то и находить в этом оправдание для своего 
неделания.

В 4 стихе Коэлет говорит об этом: «шомер́ руа́х ло 
изра́ (тот, кто стережет ветер, тот, кто на-
блюдает за ветром, подгадывает под ветер, тот 
не будет сеять) вэрэ́ бэави́м ло икцо́р (и тот, кто 
наблюдает тучи, тот не будет жать)». Если мы 
ждем подходящего момента для чего-то – этот под-
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ходящий момент может не настать, мы часто совер-
шаем в своей жизни такие поступки совершенно не 
оправдано. У многих людей есть дорогой сервис, ко-
торый они прячут в шкафу тщательно упакованным 
и ждут хорошего дня, когда настанет тот день, тот 
замечательный праздник, когда мы его достанем и 
накроем гостям стол. У многих женщин есть заме-
чательные платья на тот самый замечательный слу-
чай или какие-то украшения на самые праздничные 
случаи. И случается так, что люди живут и умира-
ют, и потом дети продают эти вещи за недорого, или 
раздают их бедному. Мы ранее говорили о самой 
скупой женщине на свете, но это касается не толь-
ко скупых, это касается всех нас. Человек говорит: 
«Вот, подешевеют квартиры — я куплю квартиру» — 
проходят десятилетия, а он не покупает. У каждого, 
конечно, свои возможности и каждый может при-
кинуть это на себя, не обязательно идет речь о квар-
тирах, но это то, что происходит. Мы ждем момента, 
мы говорим: «Вот, я доучусь и только тогда женюсь. 
Вот, куплю квартиру – женюсь или женюсь и тогда 
куплю квартиру». Делай то, что можешь – это хочет 
сказать Коэлет; то, что ты сейчас можешь – делай.
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В 5 стихе Коэлет говорит: «кашэ́р энха́ йодэ́а ма 
дэ́рэк hаруа́х (когда ты не знаешь каким будет ве-
тер или как будет дух) ки ацами́м бэвэ́тэн амлэа́ 
(как кости в животе у беременной) ка́ха ло тэда́а 
(точно так же ты не знаешь) эт маасэ́ Элоhи́м 
ашэ́р аса́ эт hако́ль (также ты не знаешь дело 
Бога, Который сотворил все)». Казалось бы, здесь 
сегодня могут возразить и сказать: «Вообще-то, есть 
такая наука эмбриология, она занимается разви-
тием эмбриона в утробе женщины и она занима-
ется тем, что изучает, как человек зачинается, как 
зародыш приходит в мир, что происходит с зароды-
шем». Коэлет говорит немного не то и перевод здесь 
— слишком подтрудились над понятием «ки». Есть 
исследование специалистов по языку иврит и если 
посмотреть, что они писали, Коэлет говорит: «Точно 
так же ты не знаешь, как дух входит в зародыш, как 
зародыш становится живым – так же ты не знаешь, 
что сделает Бог». Ты не знаешь, что на самом деле 
дает жизнь твоему собственному ребенку, и точно 
так же ты не можешь знать, что даст жизнь тебе, что 
прокормит тебя, что будет тебе во благо, поэтому де-
лай то, что ты сейчас можешь делать.
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В 6 стихе Коэлет переходит к практическим реко-
мендациям: «бабо́кер зэра́ эт зарэ́ха (утром сей 
свое семя) вэла́ э́рэв аль тана́х эдха́ (и вечером 
тоже не отдыхай) ки энха́ йодэ́а эй зэ ихша́р hазэ́ 
о зэ (потому что ты не знаешь, какое из твоих дел 
устоит: утреннее или вечернее; и действительно, 
может быть не только одно устоит, как говорит 
Коэлет дальше) вэи́м шнэ́йhэм кхад тови́м (а мо-
жет быть оба они будут хороши)». То есть делай 
что-то, старайся, трудись и утром, и вечером: сделал 
одно – делай другое.

«умато́к hао́р вэто́в лээйна́им лэро́т эт hашэ́мэш 
(свет, жизнь, благо и хорошо, что глаза твои ви-
дят солнце; “то́в лээйна́им лэро́т эт hашэ́мэш” 
— хорошо глазам твоим видеть солнце)». Радуйся 
тому, что ты живешь и укрепляй свою жизнь, тру-
дись в своей жизни.

8 стих: «ки им шани́м арбэ́ йихйе ада́м бэхула́м 
йисма́х (ибо, даже если умножит годы, даже если 
человек станет жить долго – пусть всегда раду-
ется долгим своим дням, всем своим дням) вэизко́р 
эт эмэ́й хо́шэх ки арбэ́ иу ́коль шэба́ hэ́вель (и вспом-
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ни дни тьмы, потому что их будет больше)». Это 
можно понять, как такое очередное депрессивное 
заявление Коэлета, что он говорит: «В жизни чело-
века больше несчастных дней, чем счастливых, поэ-
тому, если у тебя минутка счастья – выпей и закуси». 
Коэлет говорит другое, Коэлет говорит о вечности. 
Мир существует очень много времени, ты прихо-
дишь в этот мир – сколько лет человек живет? Семь-
десят, при усилии – восемьдесят. Сегодня есть дол-
гожители, некоторые сто двадцать лет живут. Есть 
какие-то спекулятивные заявления, что есть люди, 
живущие сто пятьдесят лет, нам в интернете рас-
сказывают о людях, которые триста лет живут и все 
это невозможно проверить. А из того, что мы знаем, 
есть сегодня на земле много людей, которые живут 
чуть больше ста лет, но по сравнению с вечностью – 
это ничто. Дней нашей жизни, дней, когда мы живы 
меньше, чем дней, когда мы мертвы; в вечности мы 
будем больше живы, чем мертвы, если мы имеем 
возможность потрудиться здесь и сотворить что-то, 
что мы будем иметь в вечности. Здесь под солнцем 
мы творим себе дом над солнцем, времени на это у 
нас меньше того времени, когда мы будем там. Надо 
помнить и ценить эти счастливые дни, делать благо 
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в эти счастливые дни.

В 9 стихе Коэлет говорит: «сама́х бахур́ бэйэлдутэ́ха 
витивха́ либха́ бэйами́м бэхуротха́ (радуйся юно-
ша юности своей и радуй сердце свое во дни моло-
дости своей) вэолэ́х бэдэрха́ либха́ (иди за сердцем 
своим) умарэ́й эйнэха́ (и за глазами своими) вэда́ ки 
коль эле ́ йэвэ́ха Элоhи́м бэмишпа́т (но знай, что 
все это приведет Бог на суд; все твои дела Бог при-
ведет на суд)». Пока мы живем, пока мы деятель-
ны – мы можем создавать себе на небесах обитель, 
мы можем расстраивать, укреплять наше поместье 
на небесах. Сейчас многие люди играют в компью-
терную игру «Виртуальные фермы», у них там ко-
ровники, огороды, сады или строят города и кре-
пости – виртуальный мир. Коэлет говорит о другом 
мире, который кажется виртуальным, но он реален. 
Действиями своими здесь, мы создаем себе фермы, 
огороды, сады, парки там, в том мире, поэтому юно-
ша, человек деятельный может радоваться, что он 
может много сделать. Здесь Коэлет говорит: «Иди за 
глазами своими и за сердцем своим», а мы помним, 
что в Торе сказано: «Не ходите за сердцем своим и 
за глазами своими, потому что вы блудите за ними». 
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Почему здесь Коэлет это советует? Потому что он 
говорит: «Ты можешь это делать, ты можешь идти 
и заниматься деятельностью, а когда ты помнишь, 
что жизнь не кончается «та́хат hаша́мэш», когда ты 
действительно живешь, тогда твоя юность – она 
юность». Я в прошлый раз сказал о юноше, я гово-
рил о слове «на́ар» и совершил непозволительную 
ошибку, как раз прошлая глава была посвящена 
ошибкам мудрецов, что всякий человек ошибается 
и для меня такой хороший урок. Я говорил о том, 
что Павел упоминает юношей, которые победили, 
которые преодолели, а это Иоанн. Вот я прошу сей-
час извинения у слушателей за эту ошибку и я обе-
щаю вам, что пока я буду жить, я буду продолжать 
ошибаться, я буду где-то терять, где-то ошибаться,  
но я стараюсь что-то делать. Совет Коэлета: радуй-
ся юноша юности своей, живи, пока молодой, делай 
что-то для Господа пока молодой, но помни, живи и 
радуйся и в радости этой помни, что все твои дела – 
они придут на суд Божий.

И дальше говорит: «асэ́р каа́с мильвэ́ха (удали 
гнев, удали беспокойство сердца своего) вэавэ́р раа́ 
мибсарэ́ха (и убери зло от плоти твоей; защити 



260

ГЛАВА 11 

плоть свою от зла)». Или можно сказать: удаляя 
волнение, удаляя беспокойство от сердца своего, ты 
отведешь зло от плоти своей, так ты спасешь свою 
юность от того самого греха юности, который юные 
победили по словам Иоанна. Потому что отрочество 
и юность – тщета, потому что отрочество и юность, 
как источник погони за удовольствием – это тщета, 
это бесполезное занятие.
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Глава 12

Я хотел бы сказать, что эта глава удивительна оби-
лием метафор, удивительна тактичностью и кра-
сотой своей речи. Я приглашаю вас вместе со мной 
насладиться этой замечательной поэтикой Коэлета, 
его любовью и заботой к людям, о которых он гово-
рит и замечательным миром поэзии иврита, и заме-
чательным миром иврита.

В 1 стихе Коэлет говорит: «зхор эт борэ́йха» — са-
мый простой, очевидный перевод: «Помни Со-
здателя твоего». Так большинство переводчиков 
и переводит — это наиболее вероятный перевод. 
Тем не менее, смущает буковка «י(Йуд)» в этом сло-
ве, которое говорит, что корень может быть не «ב(-
Бет)-ר(Рейш)-א(А́леф)» — «бара́ (Создатель)», а, 
например, «бари́», что значит здоровье. «Помни 
бодрость свою, помни здоровье свое со дней юности 
своей» и дальше по тексту это может быть логично. 
Кроме того, это слово может происходить от слова 
«бээ́р (колодец, кладезь)» в значении «женщина», но 
это маловероятное толкование. Все-таки, я оставлю 
для себя и для Вас перевод «Создателя», хотя и здо-
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ровье тоже надо беречь. «зхор эт борэ́йха (помни 
Создателя своего) биймэ́й бхуротха́ (во дни моло-
дости своей) ад ашэ́р ло йаво́у эмэ́й hара́ (пока не 
придут дни беды) вэяги́у шани́м (и придут годы) 
ашэ́р тома́р э́йнли баэ́м хэ́фэц (о которых ты ска-
жешь: “я не хочу их”)». Мы не всю жизнь молодые 
и старикам не всегда просто. Во многих странах се-
годня обеспечена людям благополучная старость, 
возможность спокойно и достойно стареть. Но не 
везде это так сейчас и, тем более, раньше не всегда 
так было, поэтому свойственно человеку бояться 
старости, бояться немощи и об этой немощи Коэлет 
будет говорить дальше.

Во 2 стихе: «ад ашэ́р ло тохшо́х hашэ́мэш вэо́р 
йарэ́ах вэакохави́м (до тех пор, пока не потемнеет 
солнце и не потускнеет свет луны и звезд)» — не 
об астрономических событиях идет речь – это мета-
форика. Речь идет о чертах лица человека: у старого 
человека часто пасмурное лицо. Мы видим, конеч-
но, веселых и достойных стариков, но вообще ста-
рость, старческое выражение у большинства людей 
навевает грусть, ассоциируется с грустью, с пасмур-
ной погодой и о том, что речь не идет о потемнении 
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солнца, дальше Коэлет и говорит. Все эти события 
нельзя связать в одно целое, конец 2 стиха: «вэша́ву 
ави́м ахарэ́й hага́шэм (и вернуться облака после 
дождя)». Обычно после дождя начинается хорошая 
погода. Поплакав, человек веселится, успокаива-
ется, настроение человека меняется, а здесь глаза 
старика все время полны слез, погода все время па-
смурная, хорошее настроение не приходит — ста-
рость.

3 стих: «байо́м шэйа́зу шомрэ́й hаба́йт (в тот день 
задрожат стражи дома)». Стражи дома – это ме-
тафора на руки, образ, который намекает на руки. 
У старого человека дрожат руки, опять же, это об-
раз старости, он не обязательно такой, но такой 
рисуется старость и такой рисует старость Коэлет; 
«вэитавту ́аншэ́й хаи́л (и скривятся, не будут уже 
прямыми герои; “аншэ́й хаи́л (герои)” — это в дан-
ном случае ноги)»; «уватлу ́атхоно́т (и отменятся 
мелющие, те, кто занимаются помолом муки)», 
причем эти мелющие отменятся: «ки миату ́(пото-
му что их стало мало)». Обычно работа, связанная 
с помолом муки – работа женская, так получалось в 
том обществе. Сегодня, опять-таки, есть равнопра-
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вие, определенное благополучие для женщин, не 
всегда так было. Это бала женская работа, поэтому и 
слово «тахано́т (мельники)» — оно в женском роде. 
До сих пор, скажем, в русском языке трудно найти 
слово мужского рода для слова «прачка», это прочно 
связано даже в языковом сознании с женской рабо-
той. Точно так же в иврите, слово «тахано́т» связано 
с женщинами – это женская профессия. Но отме-
нятся, отпадут, исчезнут мельничихи, потому что их 
стало мало – это, конечно, намек на зубы: зубы че-
ловека переминают, перемалывают все, что входит 
к нам в уста; «вэхашху ́hароо́т бэарубо́т (и потем-
неют смотрящие в окна)» — глаза впадают, глаза у 
старика становятся не такими светлыми.

«вэсагру ́ длата́им бэшо́к (и закроются двери 
на рынке)» — речь станет не такой уж сильной; 
«бишэ́фэль коль hатахна́ вэйакум́ лэко́ль ципо́р 
(и будет просыпаться с голосом птицы)» – так 
это можно перевести, сон старика неглубокий, чут-
кий, беспокойный и уже не будет так уставать и 
утруждаться, чтобы глубоко спать, будет вставать с 
птицами, но можно понять: «и голос утончится, ста-
нет тонким, как у птицы»; «вэишху ́коль бнот шир 



265

ГЛАВА 12

(и ослабеют, притихнут все дочери пения)» — уши 
человека ослабнут, «бнот шир» можно сказать «под-
певающие» — те, кто рождается от песни: человек 
уже не может повторять мотив, человек уже не «за-
ражается» мотивом, потому что ослабевают его уши.

Коэлет продолжает описывать старость, 5 стих: 
«гам миго́ва ира́у (и высоток будет бояться, подъ-
емов человек будет бояться) вэхатхати́м бадэ́рэх 
(“хатхат” можно перевести на русский язык, как 
“колдобина”) вэина́ц hашакэ́д (и проклюнется 
орешник; выйдет на улицу орешник)». Или можно 
сказать наоборот «отцветет орешник»  — слово это 
можно понимать по-разному, речь идет про воло-
сы: волосы будут как у цветущего орешника, то есть 
побелеют волосы, покроется человек сединой. А 
если слово «ина́ц» толковать, как «увядание» (и это 
тоже можно так понять), то волосы потеряют свою 
гибкость, потеряют свой лоск, скажем так. «вэа́д ти-
савэ́ль hахага́в (и перегрузится кузнечик; отяжелеет 
кузнечик; будет загружен кузнечик; кузнечик – это 
спина человека: согнется спина человека) вэта́фэр 
авъёни́м (и обветшает, развалится каперс). Слово 
«авъёни́м» можно по-разному переводить: РАШИ 
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трактует его от слова «ав». Но если мы говорим о 
том, что здесь есть растение, птица, растение, жи-
вотное и снова растение, то именно растение здесь 
нужно искать, то есть определенные примеры – они 
следуют словами из определенной группы. Поэ-
тому, скорее всего здесь не нужно искать какие-то 
слова типа «отечество» или «отцовство», а можно 
понять слово «авъёни́м» как «каперс». Каперс еще 
называется «дикий огурец», «злой огурец», «беду-
инский огурец» – это маленькое растение, действи-
тельно похожее на маленький зеленый огурчик. Это 
метафора на половую силу человека, которая тоже 
со временем увядает, которая увядает с годами жиз-
ни человека. Почему все это происходит? Конец 5 
стиха: «ки олэх ада́м эль вэ́йт оламо́ (потому что 
человек начинает свой поход в дом вечности сво-
ей)». Вот, мы подходим к тому, что все, что мы могли 
построить в доме вечности, мы построили, мы уже 
отправляемся в него. Мы готовимся перейти в наш 
вечный дом из этой старой, «ветхой хромины» пе-
рейти в «вечную хромину», если говорить словами 
Павла.  «вэсавэву ́башуќ hасабхади́м (и уже на пло-
щади вьются плакальщики)» — как стервятники 
над умирающим человеком. «Черный ворон вьется 
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над моею головой», так плакальщики ходят возле 
дома старого человека – ждут, когда же их позовут 
на работу. Когда-то смерть человека, похороны че-
ловека, сопровождались наймом плакальщиков, 
чтобы слезы были громче и театральнее: плакаль-
щики уже ждут своей работы.

«ад ашэ́р ло ирха́к hэ́вель кэ́сэф» — здесь слово «ир-
ха́к» можно прочитать, как «иротэ́к», сейчас разбе-
рем этот вопрос. «До тех пор, пока не отвалится, не 
растянется, не разломится “hэ́вель кэ́сэф” белый 
канатик, белый трос» — здесь речь идет уже не о 
спине человека, а больше о позвоночнике, имен-
но о костях позвоночника. «вэта́рэц гуля́т аза́в (и 
провалится золотой шарик — глаза окончатель-
но впадут в череп) вэтишавэ́р ка́д аль мавуа́ (и ра-
зобьется горшок или разобьется кувшин о камни 
у источника)». «Кад (кувшин)» — здесь имеется в 
виду: разорвется чрево человека. По еврейской по-
гребальной традиции у человека первым делом по-
сле смерти начинает сжиматься позвоночник, по-
том впадают глаза и на третьем этапе разложения 
человека у него разрывается чрево. И все это, как 
говорит Коэлет: «вэнаро́ц гальга́ль аль hабо́р (и по-
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катится колесо в яму)» — это, я думаю, понятно. 
Можно и более подробно толковать о черепе и так 
далее, но я думаю, в общем-то, что речь идет именно 
о том, что цикл закончился и тело опускается в яму.

В 7 стихе: «вэйа́шов афа́р аль hаа́рэц (и вернется 
прах в землю) кшэайа́ (как и был) вэруа́х ташув́ 
эль Элоhи́м ашэ́р нэтна́ (а дух вернется к Богу, ко-
торый ее дал)». «Ее дал», потому что «дух» женско-
го рода, но по-русски, конечно правильно сказать 
«его дал». Мы помним из книги Берешит, с самого 
начала творения, когда Бог сотворил человека – со-
творил его из двух частей: из земли и вдохнул в него 
собственный дух. И вот, после того, как человек за-
кончил свои сто двадцать лет на этой земле, каждый 
из нас через сто двадцать лет: одна часть пойдет в 
прах, вторая часть вернется к Богу, дух вернется к 
Богу, Который его дал.

«hэ́вель hавали́м ама́р Коэ́лет ако́ль hэ́вель (все 
суета сует, сказал Коэлет, все суета)». Дальше 
можно спорить: этот отрывок редакторское приме-
чание или, все-таки, это слова Коэлета, его итог, его 
последний рассказ о себе? Потому что он будет сей-
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час говорить о себе в третьем лице; если раньше он 
говорил о себе в первом лице, то теперь он говорит 
о себе в третьем лице. Возможно, что эта его попыт-
ка заглянуть и надеть на себя роль мертвого Коэле-
та. Что он скажет о себе после смерти или что люди 
скажут о нем после смерти? Возможно, что какой-то 
редактор дописал это примечание для нас к книге 
Коэлет, мы не знаем, но это тоже очень интересно.

9 стих: «вэйотэ́р шэйа́ Коэ́лет хаха́м (и кроме того, 
что Коэлет был мудрым) од лима́д даа́т эт hаа́м 
(он и обучал мудрости народ) вэхака́р вэтикэ́н 
мэшли́м арбэ́ (исследовал и собрал много притч 
и примеров)». Коэлет учил народ, как позже будет 
учить Иешуа, в притчах. Что такое притча, что такое 
«маша́ль»? Это то, что позволяет человеку «потро-
гать» и понять. Суть обучения Коэлета – делать не-
понятное понятным, делать невидимого Бога и Его 
пути видимыми в этом мире, насколько возможно. 
Даже, когда он говорит, что это невидимо, сама не-
видимость Творца, тоже может быть примером, это 
тоже своего рода притча. Итак, Коэлет складывал 
много притч, слово «тикэ́н» больше означает «ис-
правил», «составил» много притч, это не только при-
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думывание притч, это и собирание притч.

10 стих: «бикэ́ш Коэ́лэт лимцо́ диврэ́й хэ́фэц оха-
то́в йоша́р диврэ́й эмэ́т (Коэлет “бикэ́ш” пытал-
ся найти вещи сто́ящие, найти ценные вещи и 
найти слово истины, записанное верно)». То есть, 
Коэлет не только жил своим умом, но и захаживал 
в библиотеку, ходил к мудрецам, он хотел находить 
слова мудрости и устные, и письменные, учился му-
дрости у людей и у книг.

В 11 стихе написано: «диврэ́й хахами́м кадорбо-
но́т (слова мудрецов, как дротики, как маленькие 
стрелы)». И сегодня, когда хотят похвалить каку-
ю-то речь человека, говорят про него, что его сло-
ва, как маленькие стрелы. «ки масмэро́т ноти́м (как 
вбитые гвозди)» — вбитые гвозди то, что соединяет, 
не разрушает, на что можно повесить, на чем можно 
держаться и, в то же время, укрепляет, но и колет, 
протыкает, пронзает. «баалей́ асуфо́т натну ́мэро-
э́ эха́д (и все собирающие дают нам его от одного 
пастыря)». Источник у всех слов, которые говорят 
мудрецы, у всех слов, которые подобны дротикам 
или подобны гвоздям – у всех у них один источник, 
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один Пастырь. Немудрено понять, что речь идет о 
Всевышнем, о том, что мудрость дается только от 
Всевышнего. Нужно всегда понимать, что с одной 
стороны притча – она пример, она оболочка, упа-
ковка для какого-то понятия, чтобы нам его понять. 
С другой стороны, и сам мудрец, который рассказы-
вает нам эту притчу – он сам по себе притча, пото-
му что мудрость его передает нам на понятном нам 
языке мудрость Творца, он сам по себе – упаковка, 
обертка, пример мудрости Творца.

И все же, Коэлет говорит: «вэйотэ́р мээ́ма бнэ́й 
(сверх того, что написали мудрецы, сверх того, 
что ты берешь от одного пастыря) изаhэ́р асо́т 
сфари́м арбэ́ (будь осторожен не писать много 
книг)». Пиши книги мудрости, пиши, собирай ту 
мудрость, которая похожа на дротики и похожа на 
гвозди, а сверх того не пиши много книг. Не зани-
майся беллетристикой, может быть не стоит пи-
сать детективы, мистические рассказы и записки о 
природе – не пиши много. Это не значит, не писать 
вообще – можно писать, но будь осторожен. Коэлет 
объясняет, почему так: «эйн кэц (потому что кон-
ца не будет; нет конца) оляа́г (а вчитываться)». 
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Слово «ляа́г» означает не просто «читать», а читать, 
выискивая что-то. Например,  человек, который 
проверяет книгу Торы, ищет описки писца – коррек-
тор. Копаться в беллетристике, копаться в каких-то 
книгах, чтобы выискивать в человеческой мудрости 
Божью – это «йэгиа́т баса́р (это то, что изводит 
человека)», то самое занятие, труд глупца, который 
глупца изводил. Точно так же и искать Божествен-
ную мудрость в человеческих книгах.

В 13 стихе: «соф дава́р ако́ль нишма́ (и в конечном 
счете, конец всего, конечный итог, заключение, 
резюме)». И какое резюме предлагает Коэлет? «эт 
Элоhи́м йера́ (Бога бойся) вээ́т мицвота́в шмо́р (и за-
поведь Его соблюдай) ки зэ коль ада́м (потому что 
сам по себе человек – он «зэ», он пустой)». Можно 
перевести так: «в этом весь человек». В том, чтобы 
Бога бояться и заповеди соблюдать – все предназна-
чение человека. Но если мы говорим, опять-таки, о 
метафорике, о подстрочном, о подспудном языке 
Коэлета, то здесь, между строк «зэ коль ада́м» — 
всякий человек пуст; он «зэ», он то, что исчезнет. Но 
самое главное, итог всех двенадцати глав, итог всех 
наблюдений, всех мудростей и премудростей, всех 
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толкований, бизнес-советов, споров, пессимизма, 
депрессии, советов и сомнений Коэлета — все это 
вытекает в несколько слов: «эт Элоhи́м йера́ (бой-
ся Бога) вээ́т мицвота́в шмо́р (соблюдай Его запо-
веди)». Истина в шести словах, потому что это весь 
человек!

И почему так? Потому что мы должны помнить: «ки 
эт коль маасэ́ Элоhи́м йаво́ мишпа́т аль коль нэи-
ла́м им тов вэи́м ра́ (потому что Бог сотворит суд 
над всем видимым и невидимым будь оно хорошее 
или будь оно плохое)» — Бог приведет всякое дело 
на суд. Это не значит, что все тайное явится и ста-
нет явным всем, но все, что нам кажется сокрытым 
от Бога, будет явлено перед Богом. Всякая неспра-
ведливость будет исправлена, все, что делается, Бог 
приведет на суд и мы не всегда должны оглядывать-
ся на других, не должны жить тем, что исправляем 
других, а должны исправлять себя. Это наше ис-
правление себя – это, конечно, часть исправления 
мира и исправление мира тоже важная задача, но 
часто, обращаясь к чужой несправедливости, гово-
ря о несправедливости, мы убегаем в то, чтобы не 
бояться Бога и не соблюдать Его заповеди. Мы гово-
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рим: «А что он? А как она? А почему они?» и не спра-
шиваем: «А почему я?». Коэлет говорит: «В конеч-
ном счете, все двенадцать глав, которые написаны 
здесь, сынок, можно выразить в шести словах, а на 
русском меньше: “Бойся Бога, соблюдай Его запове-
ди”», потому что Бог Сам произведет суд над всем. 
И на этой ноте, наверное, все-таки на этой оптими-
стичной ноте, мы с вами заканчиваем изучение кни-
ги Коэлет.

Я могу сказать про себя, что вместе с вами изучая 
книгу Коэлет, вновь обратившись к ней, я ее по-на-
стоящему полюбил, узнал и полюбил. Я часто го-
ворю об этом и еще раз напомню этот пример: есть 
у человека, с любым объектом, со всем, что проис-
ходит в мире, есть четыре уровня общения, четыре 
уровня близости. Точно так же берется за основание 
пример общения человека с женщиной: первое – это 
взгляд, когда мы только просматриваем бегло кни-
гу Коэлет, женщину, машину; второе – это прикос-
новение, для мужчины и женщины понятно, что это 
просто прикосновение, для машины, это просто по-
гладить ее по капоту, подержаться за дверцу; третий 
уровень – это поцелуй, это когда есть возможность 
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сесть за руль, покататься, когда водит кто-то другой, 
или сделать тест-драйв; а четвертый уровень – это 
полная близость, владение, познание, когда ты ста-
новишься хозяином, когда ты сливаешься с книгой, 
ты вплетаешь себя в книгу. Слово «текст», которое 
мы часто используем, происходит от того же слова, 
что и слово «текстура» — это сплетение человека и 
книги. Когда мы изучаем книгу Коэлета — мы с ней 
срастаемся, когда мы изучаем Евангелие от Марка 
– мы с ним срастаемся и «Послание к евреям» тоже 
– мы в него врастаем, оно врастает в нас, рождается 
что-то наше совместное с этой книгой. Я могу рас-
сказать вам, что это было замечательное пережи-
вание для меня – почувствовать единение с книгой 
Коэлет, почувствовать себя немножко-немножко 
Коэлетом, иногда поспорить с ним, иногда повоз-
мущаться, но все равно смириться с Коэлетом, по-
любить Коэлета, принять Коэлета. Может быть у 
каждого слушающего, у каждого из тех, кто изучает 
книгу Коэлета и у каждого, кто дает уроки по книге 
Коэлета, а немало уроков в сети, есть какой-то свой 
Коэлет, как у каждого человека есть или будет своя 
жена, свой муж, своя любовь. Я был счастлив снова 
встретиться с Коэлетом и, если у вас родилось такое 
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же чувство как у меня по отношению к книге Коэ-
лет, то значит, что не зря я говорил все это время, 
что я говорил.

Мы на этом заканчиваем, прощаемся с книгой Коэ-
лет, может быть не навсегда, надеюсь, что не навсег-
да. И может быть через несколько лет будут совсем 
другие уроки по книге Коэлет, все мы меняемся.

Господь, Который не меняется, неизменным Своим 
благословением пусть благословит тех, кто ищет 
Его неизменную единую Волю соблюдать Его веч-
ный Закон и вечные Заповеди и быть под сенью 
Первосвященника, Который навечно вошел в веч-
ный небесный Храм. Пусть Он благословит всех нас 
строить себе вечные дома в вечности навечно!


