
20. Руфь 
Моавитяне – потомки Лота от старшей, более порочной его дочери, считавшиеся не-

чистыми (Втор.23,3). Руфь – моавитянка, ставшая, однако, прабабкой царя Давида. 

Христос произошѐл от неѐ по плоти, значит вочеловечился ради всех народов и лю-
дей – и грешных и праведных. Еѐ пример – обличение неправоты ревнителей буквы 
закона. Автор книги – она же, либо пророк времѐн Давида (возможно – Самуил).  

1,1. В эпоху судей при общественных бедствиях каждый еврей действовал на свой 
страх и риск. Возм. причина голода: а) непочтение к умершим (Аарона и Моисея 
оплакивали по 30 дней, а И.Навина – не сказано); б) др. перевод – «когда судили 
судей» – народ осуждал духовных лидеров, грех Хама. 

1,2. Имя Елимелеха упомянуто не сразу – библ. неодобрение. Озн. «Божий царь», 
т.е. он был судья. Поля м. – места жизни грешных. Ефрафяне=очень уважаемые лю-
ди. Эмигрант теряет репутацию, рискует в дороге, рискует имуществом. Е. умер лишь 
как муж Ноеминь. 

1,3. Оставить Святую землю – грех, за что Елимелех и наказан. 

1,4-5. Вместо покаянного возвращения на Родину, сыновья пытаются устроиться на 
чужбине, женившись на моавитянках (это грех – Исх.34,16; Втор.7,3). «Взяли жѐн» – 
не прислушивались к матери. 

Орфа – вероятно озн. «спина, затылок» – имя пророчески указ. на оставление  све-
крови. Руфь – возм. означает «ближняя, родственная» (указ. на будущую любовь к 
свекрови) или «услаждающая» (еѐ потомок Давид усладил Церковь псалмами). Но-
еминь – «прелестная, приятная», т.к. дела еѐ были прекрасны. 

1,6-7. «Встала» – воспряла духом. Яхве «посетил народ свой» – дал милость (хлеб):  
а) как нищета, так и роскошь – знак оставления Богом (евреи – как Божьи воины, 
голод – как снятие изменников с довольствия); б) наказание, урок Бог даѐт мерой – с 
облегчением. 

1,8-10. Н. советует невесткам вернуться к родителям (по преданию: идут босиком, а 

отец невесток – князь Эглон) и найти счастье в новом браке (материнство – главное 
для женщины по взгляду евреев). Но они любят еѐ и хотят идти с ней в Иудею.  

1,11-13. Левиратный брак невозможен по возрастной причине. Себя в отличие от 
них Н. видит окончательно наказанной Богом (лиш. мужа, детей, имущ.). 

1,16-17. Руфь укрепилась в своей любви к свекрови и объявила себя прозелиткой, 
воспринимая общение со свекровью, как связь с Богом. Орфа же вернулась к языче-
ству (по преданию – через обряд). В их душах произошла борьба за вхождение в Бо-
жий план Спасения. И Орфа, оставшись, могла бы духовно преуспеть, но падает с 
высоты святости, как люцифер (по преданию стала прабабкой Голиафа). Лукавому 
мало пленения, он добивается полной погибели.  

1,19-21. Возвращение Н. через 10 лет без мужа и детей – шок для знакомых. Мара= 

«горькая», знак страданий по воле Судьи. 
1,22. Жатва дала повод для проявления милости Божьей через Вооза. 
2,1. Вооз или Воаз = «в нѐм крепость» (назв. 1 из медн. колонн притвора храма Со-

ломона) или от арам. «ловкость, подвижность». Символиз. И.Х. 
2,2-3.  Закон велел оставлять недожатой часть нивы для бедных («пэа»), «забы-

вать» часть снопов и упавшие колосья. Сбор колосьев Руфью – символ познания азов 
истинного учения. Она была смиренна – дочь князя пошла как нищая, да ещѐ не по 
краю поля, а за жнецами. И Ноеминь скромна – не просит помощи богатых родст-ков.     

2,4. Простота и сердечность отношений господина и слуг, отсутствие запрета на 
упоминание 4-буквенного имени Божьего (запрет для повседн.употр. ко времени ИХ). 

2,5-7. В. удивился еѐ скромности – не на пэа. Слуга порицает Руфь: не девица, ино-
земка, глупая (не на пэа). Самоотверженная преданность и трудолюбие Руфи.  

2,8. Вооз повышает еѐ до служанок. «Вступайся за вдову, защищай сироту» 
(Ис.1,17). Другие поля – символ лжеучений. Вода – научение Истине. 

2,10 (и 13). Смирение Руфи. Раба-еврея даже за синяк от хозяина отпускали на 
свободу, иноземка по закону – ниже. 

2,11. Доброта, вера В. в Божий Промысел и Его милость.  

2,12. Благословение Вооза – пророческое, Руфь стала праматерью Благословения 
народов (И.Х.). Милостыня должна быть с добрыми словами и пожеланиями.  

2,14. Обед простых людей и символ того, что напившись учения бывший язычник 
готов к пище – Таинствам Церкви. 

2,15-17. Праведный обещает мало, даѐт много, грешный – наоборот. После обеда 
Руфь не расслабилась, как мы после Божьего дара! Снопы как бы случайно оставляют 
ей, чтобы не обидеть. 

2,19. Обилие принесѐнного зерна, остатков обеда, сообщение имени их родственни-
ка утешили и побудили Н. к благодарению Яхве. 2,20. Давид, их потомок, сочинив 
псалтирь проявил милость и к живым, и к мѐртвым. Доброе влияние верующей све-
крови на невесток ей вернѐтся.    2,23. Т.е. ~3 мес. 

3,1. Н. боится за целомудрие Р. и желает ей супружества. Обращение «дочь моя» – 

от патриархов, Иаков по Библии имел «дочерей», считая за них невесток. 
3,2-4. Возможен левиратный брак с Воозом (Чис.27,1;Втор.25,5-10;родосл.Иосифа и 

Б.М.). Блудница легла бы рядом, а лечь у ног по древнеевр. укладу жизни – законно 
и нравственно. Расчѐт на впечатление от внешнего вида Руфи при хорошем настрое-
нии Вооза. «Умойся» – м.б. обряд миквэ – ритуального омовения для привлечения 
Божьей помощи. После него надевали неношеную одежду. Смена одежды в Библии – 
часто символ смены статуса. Переоделась на гумне, чтобы не приняли за блудницу.  

3,7. Развеселил сердце благодарственной молитвой после еды. «Открыла» – сбро-
сив накидку явила праздничный наряд, полагаясь на праведность и целомудрие В. 

3,8-9. Бездетная вдова родственника просит милости и защиты. Левират здесь в 
комбинации с законом сохранения уделов в пределах каждого колена (Чис.27,1-
11;36гл.), «простѐртое крыло» – выкуп имущества с возвратом его вдове и шатѐр но-

вобрачных. Вооз – символ Искупителя и Жениха, и Ветхого днями (Дан.7,9). 
3,10. Воозу – 80 лет. Если к Ноеминь у Руфи была естественная привязанность, то к 

Воозу она пришла по чувству долга и ради благочестия вопреки влечению к более 
юным. Как в Церкви, так и в государстве нельзя опираться на юных, как Ровоам. 

3,13. Забота о безопасности и репутации Руфи. В случае блуда с не-еврейкой Воозу 
нельзя было бы на ней жениться (евр. традиция). 

3,18. Т.е. благочестивые держат своѐ слово – будь спокойна. 
4,1. Площадь у городских ворот – обычное на Востоке место общественных собра-

ний, торговли, суда. Имя не заслуживает упоминания. В. сидел – судья. 
4,2-6. Подлинный мотив отказа родственника от покупки поля и брака с Руфью – 

суеверная боязнь вдовы Махлона (как в Быт.38,11) и невежественный страх нару-

шить этим браком закон (Втор.23,3 – не сказано о моавитянках). 
4,9-10. Рождѐнный Руфью от Вооза Овид в библейских родословиях называется сы-

ном Вооза, а не Махлона (В. восстановил его семя), за благочестие Вооза. Мѐртвый 
муж Руфи символизировал синагогу или всѐ человечество, Вооз – Христа, брак с Ру-
фью – обращение в христианство язычников. 

4,13. Рождение сына от пожилого – знак Божьего благословения. Овид (евр. obed)= 
«служащий» (Богу и людям). 

4,14. Утешение Ноемини наследником – символ обращения и спасения человечества 
через этого потомка. 4,16. Заботилась о воспитании, важно влияние бабушек. 

4,18-22. Мессианская идея.           
 
Книга Руфь издревле читается у евреев в праздник 50-цы, праздник не только жат-

вы, упомянутой в книге, но и дарования закона на Синае и излияния Духа Божьего на 
всякую плоть в Н.З. (Иоил.2,28; Деян.2,17).  


