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ВЕТХИЙ ЗАВЕТ И  М ИР ПРИРОДЫ

Библия -  великая книга, которая сближает людей. Она пе
реведена на сотни языков и является самой читаемой книгой в 
мире. В недалеком прошлом в нашей стране, где насаждался 
атеизм, изучение Библии запрещалось. Сейчас никто не пытает
ся спорить с тем, что наука не может опровергнуть истин веры, 
поскольку они находятся вне любого объективного знания. Но и 
Церковь не должна ставить преграды на пути научного поиска.

В УІІІ-ІУ тыс. до н.э. в Восточном Средиземноморье скла
дывается одна из древнейших в мире культур оседлых земле
дельцев и скотоводов. С IV тыс. до н.э. существовал город Ие
рихон (недалеко от современного города Иерусалим). В конце 
IV тыс. на землях современной Сирии возникло поселение Эбла. 
В этих городах активно развивались различные ремесла, ожив
ленно велась торговля с соседями.

Поселки земледельцев найдены в тех местах, где затем 
выросли города Библ, Угарит и другие. Человек все активнее 
овладевал богатствами природы, видя в природе постоянное и 
необходимое условие своего существования и развития.
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Проблема "Ветхий Завет и мир природы" изучена к на
стоящему времени недостаточно, хотя общих работ, посвящен
ных различным аспектам Библии, становится все больше. Среди 
них -  глубокие, серьезные исследования Р. Арона, Л. Бе
ленького, М. Бутинова, И. Крывелева, Н. Моисеева, С. Токарева, 
Ю. Семенова и др. [1,2,4,11,16].

Понятие "природа" весьма широко. Оно включает все то, 
что возникло и существует само по себе, независимо от воли и 
желания человека. Как результат обобщения включает все суще
ствующее, все разнообразие его форм, и может быть соотнесено 
с понятиями "материя", "Вселенная".

Человек находился в значительной зависимости от приро
ды. Это специфически отразилось в сознании людей, порождая 
фантастические представления о явлениях и силах природы. Ро
ждение тотемизма, мифологии свидетельствует о стремлении 
повлиять на природу, познать ее законы с помощью слова, ри
туала, магического действия. Фактически это было перенесени
ем на окружающий мир тех форм влияния, которые сложились в 
человеческом обществе и доказали на практике свою эффектив
ность и действенность.

Различные философско-религиозные системы по-разному 
подходят к проблеме взаимоотношения человека и природы. 
Даосизм (Китай) воспитывает в человеке гармоничные отноше
ния с природой. Буддизм, индуизм фактически отрицают окру
жающий мир, проповедуют бегство от него. Однако при пассив
ном отношении к природе широко распространен принцип со
чувствия всему живому, ненанесения ему вреда.

И иудаизм, и христианство, и ислам, и зороастризм высту
пают не за приспособление человека к природе, гармонии с ней, а 
на овладение природой. Природный мир принимается на услови
ях его активного совершенствования человеком. Человек как про
дукт длительного биологического, социального и культурного 
процессов все активнее вмешивается в окружающую его действи
тельность. Природа становится более зависимой от уровня созна
ния человеческого сообщества и ответственного отношения к ней.

В Ветхом Завете неоднократно говорится о том, что окру
жающий мир прекрасен, все в нем целесообразно, продуманно: 

И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, чтобы 
положить птенцов своих у алтарей твоих, Господи сил, Царь мой 
и Бог мой!" [Псалом 3:4].
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В Библии отражена окружающая природа. Здесь можно 
найти и описание пустыни, и гор, и моря. "Природа точно избра
ла этот небольшой регион для демонстрации своих возможно
стей. Житель любого региона мира находит в Ветхом Завете со
звучное им восприятие природной среды", -  замечает 
3. Косидовский [10,17].

В Библии утверждается абсолютно новая, неязыческая ка
тегория мышления -  воля Бога верховна и абсолютно свободна. 
Речь идет об универсальной власти целенаправленного разума. 
Установлены нормы и заповеди (законы) для человека, в том 
числе и при общении с природой.

Согласно Библии, Адам, Каин, Авель, последующие поко
ления были почитателями единого Бога и его законов. Вместе с 
рассеянием человечества и смешением языков появляется идо
лопоклонство. В Библии идолопоклонство неоднократно и очень 
резко обличается: "Не делайте себе кумиров, и изваяний, и стол
бов не ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите в 
земле вашей, чтобы кланяться пред ними" [Левит, 26:1].

Языческая религия в Библии понимается как поклонение 
дереву и камню. Нигде не говорится о том, что суть язычества -  
вера в мифологических Богов, признание власти магии, власти 
темного, иррационального, всемогущего рока над человеческим 
сознанием. Требования Библии по отношению к кумирам доста
точно жесткие и однозначные: "Кумиры богов их сожгите огнем, 
не пожелай взять себе серебра или золота, которое на них, дабы 
это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа, Бога 
твоего! И не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть закля
тию, как она" [Второзаконие, 7:25-26].

Нельзя не согласиться с мнением Э.Б.Тайлора о том, что у 
наших предков нравственный элемент выражен в виде традици
онного сознания, общественного мнения. Именно оно определя
ет, что есть добро, а что зло [18,212]. Все эти факторы в вели
чайшей степени присущи Библии. Строки этого универсального 
древнейшего собрания народной мудрости учат нормам морали, 
содержат афористично сформулированные мысли о нормах по
ведения в обществе, об отношении к окружающему миру. Эти 
библейские заповеди передавались от поколения к поколению, 
сохранив свое значение и в наши дни.



Человек рассматривал природу как объект познания и ути
литарного использования. Природным силам человек противо
поставлял уже познанные закономерности и законы окружаю
щей среды. Это способствовало все более широкому процессу 
выделения человека, человеческого сообщества из природы, от
носительному освобождению от зависимости от нее.

Формируется понимание того, что человек своей деятель
ностью может нанести вред окружающему миру. В Ветхом Заве
те есть уникальные по своему значению строки: "...только те 
деревья, о которых ты знаешь, что они ничего не приносят в пи
щу, можешь портить и рубить, и строить укрепление против го
рода, который ведет с тобой войну" [Второзаконие, 20:19-21]. И 
хотя понимание значения природных ценностей довольно ути
литарно: "Если долгое время будешь держать в осаде какой- 
нибудь город, чтобы завоевать его и взять его, то не порти древ 
его, от которых можно питаться, и не опустошай окрестностей, 
ибо дерево на поле не человек, чтобы могло уйти от тебя в ук
рытие" [Второзаконие, 20:19], это, очевидно, одно из первых в 
мировой цивилизации проявлений заботы о природе.

Как исходный и главный фактор человеческого существо
вания, природа в процессе труда и социального развития обще
ства все заметнее включается в сферу социальных связей. Изме
нение характера труда, способа жизни, организации управлени
ем обществом неизбежно вели к изменениям и во взаимоотно
шении природы и человека. Человек становился важной двига
тельной силой многих природных процессов, все отчетливее 
осознавая, что чем гармоничнее, более продуманным и гуман
ным является вмешательство человека в окружающий мир, тем 
качественнее становится жизнь сообщества.

Библия, фиксируя эти изменения в социально-практи
ческой жизни человека, оказала неоценимую услугу человечест
ву, давая возможность все новым и новым поколениям приоб
щаться к опыту деятельной позиции человека в общении с при
родой, в познании сущности природных явлений и овладении 
ими благодаря своему разуму и воле. Многовековой народной 
мудростью продиктованы следующие строки Библии: "Если тебе 
попадется на дороге птичье гнездо на каком-либо дереве или на 
земле, с птенцами или яйцами, и мать сидит на птенцах или на 
З ^ ^ ^ ^ эц е^ ^ щ ^ м а т ео и  вместе с детьми. Мать пусти, а детей 
ВОЗЬМ|У ££^а 1%г.й$¥>1~ тебе [рыло хорошо и чтобы продлились дни
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"Скота своего не своди с иной породою, поля твоего не за
севай двумя родами семян" [Левит, 19:19]. Этот совет звучит на
стойчиво: "Не засевай виноградника своего двумя родами семян, 
чтобы не сделать себя заклятым сбора семян, которые ты посеешь 
вместе с плодами виноградника своего" [Второзаконие, 22:9].

Практическим опытом, наблюдательностью определены 
советы Ветхого Завета: "Не паши на воле и осле вместе" [Второ
законие, 22:10]. "Если будешь строить новый дом, то сделай пе
рила около кровли твоей, чтобы не навестй тебе крови на дом 
твой, когда кто-нибудь упадет с него" [Второзаконие, 22:8]. "Не 
надевай одежды, сделанной из разных веществ, из шерсти и льна 
вместе" [Второзаконие, 22:11].

Настойчиво проводится мысль о значении трудолюбия, ор
ганизованности, использовании опыта и традиций предшествую
щих поколений в жизни. Это одна из ведущих тем Притчей Со
ломоновых. "Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться 
хлебом, а кто подражает праздным, тот насытится нищетою" 
[Притчи, 28:19]. "Пойди к муравью, ленивец, посмотри на дейст
вия его, и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставни
ка, ни повелителя. Но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во 
время жатвы пищу свою. Доколе ты, ленивец, будешь спать? Ко
гда встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подрем
лешь, немного, сложа руки, полежишь. И придет, как прохожий, 
бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник" [Притчи, 6:6-11]. 
Лень, отсутствие прилежания в Библии осуждаются очень резко: 
"Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Со
бирающий во время лета- сын разумный, спящий же во время 
жатвы -  сын распутный" [Притчи, 10:4-5]. "Ленивый не жарит 
своей дичи, а имущество человека прилежного многоценно" 
[Притчи, 11:27]. "Много хлеба бывает и на ниве бедных, но неко
торые гибнут от беспорядка" [Притчи, 13:23].

Афоризмом стали библейские слова: "...воздаяние челове
ку -  по делам рук его" [Притчи, 12:12-14].

В Ветхом Завете неоднократно говорится о том, что земля 
-  источник благосостояния, основа жизни человека, но человека 
трудолюбивого, способного понимать законы природы, разумно 
подходить к освоению ее богатств: тогда земля не перестанет 
быть такой, "...где потоки вод, источники и озера выходят из



19

долин и гор, ...где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоков
ницы и гранатовые деревья и мед, где без скудости будешь есть 
хлеб твой и ни в чем не будешь иметь недостатка, в которой кам
ни -  железо и из гор которой будешь высекать медь, будешь есть 
и насыщаться, и построишь хорошие дома и будешь жить в них, 
будет много крупного и мелкого скота" [Второзаконие, 8:7-13]. 
"Хорошо наблюдай за скотом твоим, имей попечение о стадах. 
Овцы -  на одежду тебе, и козлы -  на покупку поля. И довольно 
козьего молока в пищу тебе, в пищу домашним твоим и на продо
вольствие служанкам твоим" [Притчи, 27:23-27].

Библия как универсальное древнейшее собрание житей
ской мудрости с настойчивостью и открытостью учит нормам 
морали, в том числе и по поводу того, как следует распорядиться 
плодами своего труда. Заветы Библии гуманны, наполнены со
страданием к ближнему. "Когда будете жать жатву на земле ва
шей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы 
твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай дочиста, и 
попадавших ягод в винограднике не подбирай, оставь его бед
ному и пришельцу" [Левит, 19:9-10]. Эта мысль в Библии повто
ряется неоднократно: "Когда будешь жать на поле твоем и забу
дешь сноп на поле, то не возвращайся взять его, пусть он остает
ся пришельцу, сироте и вдове, чтобы Господь, Бог твой, благо
словил тебя во всех делах рук твоих.

Когда будешь обивать маслину твою, то не пересматривай 
за собою ветвей: пусть остается пришельцу, сироте и вдове.

Когда будешь снимать плоды в винограднике твоем, не 
собирай остатков за собою: пусть остается пришельцу, сироте и 
вдове" [Второзаконие, 24:19-21].

Таким образом, фиксируя включение человека в такую 
стадию эволюции, где движущими силами стали коллективные 
творческие возможности человека. Библия учит, что взаимоот
ношения с окружающим миром все более зависят от уровня соз
нания и ответственности сообщества по отношению к природе.
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