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Аннотация 

В данной статье автором выдвигается и последовательно обосновывается тезис о возможности исполь-
зования древних ветхозаветных текстов Пятикнижия Моисея (Торы) в качестве источников информации о 
правовой культуре и законодательстве Древнего Египта. Для этого был выполнен обзор системы сфор-
мировавшихся на сегодняшний день источников документальных данных о праве и законодательстве 
Древнего Египта, представлены взгляды современных правоведов на источники древнеегипетского права, 
обозначена проблема острого дефицита аутентичных источников достоверных сведений о правовых ас-
пектах жизни в Древнем Египте. Автор статьи предлагает дополнить данную область историко-правовых 
знаний результатами анализа древнееврейских повествований о жизни в Египте таких библейских персо-
нажей, как патриарх Авраам, патриарх Иаков, праведник Иосиф, пророк Моисей, взяв за основу те из биб-
лейских свидетельств, что могут быть проверены и подтверждены данными, содержащимися в аутентич-
ных древнеегипетских источниках. В первой части историко-правового исследования ветхозаветных сви-
детельств Моисеева Пятикнижия о праве Древнего Египта автор рассматривает сквозь призму знания 
древневосточного права известный библейский сюжет о путешествии патриарха Авраама в Египет, сопо-
ставляет библейские данные с соответствующими сведениями, известными из древнеегипетской «Книги 
мертвых», древнеегипетских папирусов, надписей на каменных стелах и др. 

Ключевые слова: древневосточная правовая культура, древневосточное право, древневосточное законода-
тельство, древнееврейское право, древнеегипетское право, древнеегипетское законодательство, законодатель-
ство Древнего Египта, источники права Древнего Египта, иудейское право, право и религия, религиозная право-
вая культура. 

 

Abstract  
In this article, the author puts forward and consistently substantiates the thesis about the possibility of using the 
ancient Old Testament texts of the Pentateuch of Moses (Torah) as sources of information about the legal culture 
and legislation of Ancient Egypt. For this purpose, a review of the system of currently formed sources of 
documentary data on the law and legislation of Ancient Egypt was carried out, the views of modern jurists on the 
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sources of ancient Egyptian law were presented, the problem of an acute shortage of authentic sources of 
reliable information about the legal aspects of life in Ancient Egypt was identified. The author of the article 
proposes to supplement this area of historical and legal knowledge with the results of the analysis of the Hebrew 
narratives about the life in Egypt of such biblical characters as Patriarch Abraham, Patriarch Jacob, righteous 
Joseph, prophet Moses, taking as a basis those of the biblical evidence that can be verified and confirmed by the 
data contained in authentic ancient Egyptian sources. In the first part of the historical and legal study of the Old 
Testament testimonies of the Mosaic Pentateuch on the law of Ancient Egypt, the author examines the famous 
biblical story about the journey of Patriarch Abraham to this country through the prism of knowledge of ancient 
Eastern law, compares biblical data with relevant information known from the Ancient Egyptian Book of the Dead, 
ancient Egyptian papyri, inscriptions on stone steles, etc. 

Keywords: Ancient Eastern legal culture, Ancient Eastern law, Ancient Eastern legislation, Hebrew law, Ancient Egyptian 
law, Ancient Egyptian legislation, sources of Ancient Egyptian law, Jewish law, law and religion, religious legal culture. 
 

 
Современная историко-правовая мысль, опи-

раясь на накопленные знания о возникновении и 
развитии институтов государства и права, прочно 
связала с Древним Египтом образ первого в ми-
ре, т. е. древнейшего на планете государства, 
возникновение которого датируется обычно  
IV–III тысячелетиями до н. э. [15. – С. 183; 17. – 
С. 22; 16. – С. 36]. Историки продолжают спорить 
по поводу того, какое государственное образова-
ние было колыбелью древнейшей цивилизации 
человечества – Египет или все-таки Шумер, од-
нако сохраняют единодушие относительно факта 
появления первого в мировой истории централи-
зованного государства именно на берегах Нила 
[10. – С. 147]. Соответственно, если исходить из 
характерной для современного правоведения 
идеи параллельного зарождения и становления 
государства и права, своеобразие древнеегипет-
ского права заключается как минимум в том, что 
оно «поступательно развивалось в течение трех 
или даже более тысячелетий» и «ни одно древ-
нее право не имело такой длительной и непре-
рывной истории, как право Древнего Египта»  
[13. – С. 368]. 

Однако не зря одно из значений греческого 
слова «Египет» (др.-греч. Αἴγυπτος) в переводе 
на русский язык звучит как «тайна» или «загадка» 
[2. – С. 5]. Загадочность древнеегипетского права 
состоит прежде всего в том, что, казалось бы, с 
учетом его более чем трехтысячелетней беспре-
рывной истории, по меткому выражению профес-
сора В. А. Томсинова, «о нем должно было со-
храниться и больше сведений, чем о праве како-
го-либо другого древневосточного государства» 
(например, древних государств Междуречья, 
прославившихся своими многочисленными ко-
дексами и другими письменными памятниками 
права), «однако действительная картина получи-
лась прямо противоположной: документальных 

материалов, отражающих в той или иной мере 
правовую жизнь древнеегипетского общества на 
протяжении его развития со времен Раннего цар-
ства и до периода правления Птолемеевской ди-
настии, сохранилось настолько мало, что некото-
рые историки высказывают предположение об 
отсутствии в Древнем Египте вплоть до  
III века до н. э. зрелой правовой культуры» [13. – 
С. 368–369]. И дело не только в том, что, в отли-
чие от исследователей Древней Месопотамии, 
Древнего Израиля, Древней Индии и других 
древневосточных цивилизаций, археологами в 
Древнем Египте «до сих пор не обнаружено ни 
одного свода действовавших в этой стране пра-
вовых норм», но и в том, что в дошедших до нас 
и доступных нашему вниманию древнеегипетских 
правовых документах типа папирусов, зафикси-
ровавших судебные протоколы, обязательства 
участников различных сделок и другие право-
применительные материалы, датируемые вре-
менами Старого, Среднего и Нового царств, «нет 
ни ссылок на такой свод, ни других каких-либо 
признаков, которые бы указывали на его суще-
ствование в эти эпохи» [13. – С. 369]. 

Например, Судебный папирус Турина (Турин-
ский юридический папирус), датируемый XII в. до 
н. э., детально описывает судебный процесс над 
заговорщиками, совершившими посягательство 
на жизнь фараона Рамсеса III (XX династия), 
включая обстоятельства заговора, суть обвине-
ния, приговоры в отношении многочисленных 
осужденных к смертной казни, самоубийству и 
др., но не содержит никаких ссылок на хоть ка-
кой-либо акт законодательства, подлежащий 
применению по данному делу. Папирус Леополь-
да II – Амхерста, также относящийся к XII в.  
до н. э., фиксирует протоколы судебных заседа-
ний в отношении расхитителей гробниц, включая 
их признания и показания, говорит о суровом 



ЭКОНОМИКА. ПРАВО. ОБЩЕСТВО  Т. 9, № 1 (37), 2024                         Теория и история государства и права 

 

18 

наказании таких преступников смертью через 
сажание на кол, но также, как и в предыдущем 
случае, не дает ответа на вопрос, каким законом 
или другим источником права, подлежащим при-
менению по этой категории дел, руководствова-
лись суды. Что же касается привычных сего-
дняшнему правоведу писаных законов или их 
подобий, то таковых «мало сохранилось от пер-
вых эпох истории древнеегипетского государ-
ства» [13. – С. 369]. А те, что сохранились, в ос-
новном содержат либо указания и распоряжения 
административного характера для чиновников, 
либо общие наставления да увещевания, как, 
например, Указ фараона Хоремхеба, относящий-
ся к XIV в. до н. э., которым среди прочего назна-
чались судьи Египта, призываемые фараоном 
творить правду и не брать взятки. 

Все вышеизложенное позволяет говорить о 
своеобразии системы источников права Древнего 
Египта, с одной стороны, и скудности информа-
ции о праве этого древневосточного государства, 
с другой. Так, например, Е. Н. Трикоз к источни-
кам древнеегипетского права относит: 

 древнейшие «обычаи, тесно связанные с 
мифическими предписаниями и религиозными 
нормами» (по-нашему мнению, выделение такого 
неписаного источника права в качестве перво-
степенного является вполне оправданным в 
условиях наблюдаемого практически полного 
отсутствия писаных нормативных правовых актов 
и одновременно изобилия религиозных текстов в 
культуре Древнего Египта, включая всевозмож-
ные гимны богам, молитвы и заклинания, Тексты 
пирамид (ок. XXIV–XXIII вв. до н. э.) и Тексты 
саркофагов (ок. XXIII–XXI вв. до н. э.), в том чис-
ле самое известное сегодня собрание сакраль-
ных текстов – «Книгу мертвых» (XVI в. до н. э.) 
[9], содержащую среди прочего любопытное опи-
сание загробного суда, а также перечень подле-
жащих проклятию преступлений и др.); 

 «магические ритуалы и обряды», которые 
С. Ф. Ударцев именует административными и 
судебными оракулами1 и которые, как мы пола-
гаем, наряду с указанными выше обычаями и 
традициями действительно могли обрести и име-
ли авторитетное правовое значение среди насе-

                                                           
1 Ударцев С. Ф. История политических и правовых учений. 
Древний Восток : Академический курс. – СПб. : Изд. дом 
СПб. гос. ун-та : Изд-во юрид. факультета СПб. гос. ун-та, 
2007. – С. 39–42. 

ления Древнего Египта (подобно хорошо извест-
ным нам судебным прецедентам в странах обще-
го права), учитывая религиозное мировоззрение 
и, как следствие, религиозную правовую культуру 
местного населения в раннегосударственную да 
и более позднюю эпохи; 

 «законодательство фараонов», а также 
«судебные решения фараона и джати, админи-
стративные распоряжения высших должностных 
лиц» и даже «международные договоры» [15. – 
С. 183–185]. При этом цитируемый специалист в 
области древневосточного права делает серьез-
ную, на наш взгляд, оговорку, что нормотворче-
ство фараонов не было похоже на современное 
законодательство, ибо «было весьма подвиж-
ным, а сам фараон рассматривался как постоян-
но действующий живой источник своих законов», 
и что, «возможно, именно потому, что застывший 
письменный закон был несовместим с боже-
ственным величеством фараона, который не мог 
ограничиваться в своих инициативах, попытки 
крупных систематизаций законодательства были 
так редки в истории права Древнего Египта»  
[15. – С. 185]. В качестве одного из примеров та-
ких систематизаций Е. Н. Трикоз приводит Кодекс 
фараона Бокхориса (720–715 гг. до н. э.) [15. –  
С. 185], однако в другой своей публикации 
«Древнеегипетский “Кодекс Бокхориса»: миф или 
реальность», посвященной законотворчеству 
названного египетского царя, она признает, что 
доподлинных исторических доказательств суще-
ствования данного кодекса нет и, возможно, его 
никогда и не было, а упоминание о нем в одном 
из античных источников могло преследовать 
цель извечной политической пропаганды – 
оправдания правовой реформы архонта Солона 
в Афинах заимствованием авторитетной египет-
ской мудрости [14. – С. 195–196]. 

Представляется, что именно эти характерные 
черты религиозно-политико-правовых представ-
лений, присущих культуре Древнего Египта, – 
буквальная сакрализация царской власти, обо-
жествление фигуры фараона, представляемого в 
общественном сознании как живое земное во-
площение божественного порядка, священное 
«олицетворение истины и справедливости»2 – 
наиболее рационально объясняют наблюдаемую 
картину отсутствия свидетельств существования 

                                                           
2 Графский В. Г. История политических и правовых учений : 
учебник. – М: Норма, Инфра-М, 2016. – С. 72. 
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письменных кодификаций или иных системати-
заций в истории права Древнего Египта как недо-
пустимых ограничений в пространстве и времени 
живого божественного слова-закона, принадле-
жащего фараону, в отличие от застывших в 
камне или глиняных табличках древних кодексов 
царей Междуречья (например, Кодекс Ур-Намму 
(XXII–XXI вв. до н. э.), Кодекс Липит-Иштар (XX в. 
до н. э.), Законы Эшнунны (XIX в. до н. э.), Кодекс 
Хаммурапи (XVIII в. до н. э.) и др.), религиозная 
легитимизация власти которых осуществлялась 
все-таки иным образом – через ее признание и 
благословение богами, а также проявляющуюся в 
успехах царской власти божественную поддерж-
ку. Как пишут специалисты-востоковеды, все-таки 
в Древнем Египте «царь почитался как бог и был, 
по египетским представлениям, во всем равен 
богам и даже превосходил их могуществом» [10. 
– С. 160]. Хотя на этот счет существует и другая 
точка зрения – что своды древнеегипетских зако-
нов до нас просто не дошли1. Однако такое суж-
дение не дает нам ответа на элементарный во-
прос: почему из письменных свидетельств, отно-
сящихся к правовой стороне жизни в Древнем 
Египте, относительно неплохо сохранились ре-
шения судов и чиновников разного уровня, дого-
воры различных участников сделок, расписки и 
др., датируемые любыми периодами развития 
этого древневосточного государства, а вот его 
законы до нас не дошли? 

Обобщая приведенный выше краткий экскурс 
и систематизируя имеющиеся в распоряжении 
современной юридической науки источники зна-
ний о праве Древнего Египта, можно заключить 
следующее: 

 во-первых, археологами обнаружены раз-
нообразные письменные свидетельства действия 
и применения права в Древнем Египте в виде 
протоколов расследований и судебных решений, 
самых разнообразных договоров (сделок), указа-
ний и распоряжений чиновников различного 
уровня, путем обобщения которых обычно и вы-
водится знание о возможных нормах админи-
стративного, уголовного, гражданского, семейно-
го и другого законодательства Древнего Египта; 

 во-вторых, сохранилось уникальное лите-
ратурное наследие Египта, к которому относятся 
своеобразные нравственные увещевания 

                                                           
1 Графский В. Г. История политических и правовых учений : 
учебник. – М: Норма, Инфра-М, 2016. – С. 75. 

(наставления), адресованные авторами своим 
наследникам и нередко включающие осуждение 
одних поступков и прославление других, а также 
описания некоторых событий политической исто-
рии страны (как воспевание военных побед и 
других успехов фараонов, так и оплакивание 
различных общественных бедствий, трагедий и 
др.), что также позволяет делать некие обобще-
ния относительно уровня развития правовой куль-
туры в Древнем Египте (например, Поучения 
Птаххотепа (ок. 2414–2375 гг. до н. э.), Поучение 
Мерикара (ок. 2150–2050 гг. до н. э.), Речения 
Ипусера (Ипувера) (ок. XVII–XIII вв. до н. э.) и др.); 

 в-третьих, безусловно, богатый материал 
для исследования предоставляют многочислен-
ные сакральные тексты с их религиозными нор-
мами и образами, многие из которых в условиях 
соответствующего мировоззрения параллельно 
имели правовое значение, образуя идеологиче-
ские основы законодательства Древнего Египта 
(например, привлекающий самое пристальное 
внимание правоведов фрагмент египетской «Кни-
ги мертвых», содержащий исповедь отрицания 
преступлений на посмертном суде у Осириса); 

 в-четвертых, нередко в исследованиях по 
древнеегипетскому праву современные ученые 
ссылаются на сведения, содержащиеся в трудах 
античных авторов, которые, рассказывая о своих 
путешествиях по Египту, фрагментарно сообща-
ли порой и правовую информацию, в том числе 
такую, которая, как это нередко бывает, более не 
подтверждается никакими другими аутентичными 
египетскими источниками. 

Таким образом, отсутствие первоисточников 
информации о праве Древнего Египта (вроде 
свода юридических норм как характерного источ-
ника древневосточного права) на настоящем эта-
пе его исследования правоведы с лихвой ком-
пенсируют косвенными свидетельствами его су-
ществования – документальными актами право-
применения и описаниями имеющих правовое 
значение явлений в различной литературе (по-
учительной, религиозной, исторической), включая 
древние письменные тексты как египетского, так 
и иного происхождения. Соответственно, совре-
менные знания о древнеегипетском праве явля-
ются в итоге преимущественно выводными, 
представляя собой результат толкований и 
обобщений указанных источников, содержащих 
более или менее достоверные сведения, т. е. 
результат работы, выполненной теми или иными 
специалистами – представителями различных 
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исторических и юридических научных школ.  
В сложившейся ситуации представляется, что в 
оценках права Древнего Египта следует исходить 
из тезиса, что методологически достоверность 
той части накопленного историко-правовой 
наукой багажа знаний, что был получен путем 
обобщения косвенных доказательств исследуемо-
го ею предмета, может быть обеспечена как ми-
нимум следующими двумя факторами: 

 во-первых и прежде всего, достаточностью 
таких косвенных данных, их повторяемостью,  
т. е. представительной эмпирической базой, тео-
ретически позволяющей строить обобщения; 

 во-вторых, их непротиворечивостью, со-
гласованностью сведений. 

Безусловно, наибольшую ценность имеют 
именно аутентичные, т. е. относящиеся к периоду 
древности хронологически и к Ближнему Востоку 
географически документы и предметы, сохра-
нившие следы существования и функционирова-
ния права Древнего Египта, даже если они сооб-
щают нам лишь фрагментарные сведения. К чис-
лу таких источников, на наш взгляд, незаслужен-
но обделенных вниманием правоведов, относит-
ся Тора (ивр. ּת -самая значимая из свя – (הָרוֹ
щенных книг иудаизма, ставшая первой частью 
христианской Библии [7] и именуемая в христи-
анстве как Пятикнижие Моисея. 

Нельзя сказать, что представители историко-
правовых наук совсем уж игнорируют наличие 
связей древних библейских текстов с историей 
государства и права Древнего Египта. Например, 
профессор В. Г. Графский отметил, что оправда-
тельная речь умершего на посмертном суде у 
Осириса в Зале Двух Истин «во многом сходна с 
десятью заповедями Ветхого Завета»1, которые, 
как мы писали ранее, обращаясь к исследованию 
институтов преступления и наказания в законо-
дательстве пророка Моисея, образуют свод 
принципов всей правовой системы Древнего Из-
раиля и имеют не только уголовное-правовое, но 
и протоконституционное значение [6. – С. 470–
483]. Внимательный читатель Библии заметит, 
что самый авторитетный еврейский духовный и 
политический лидер – основатель иудаизма про-
рок Моисей – был воспитан в семье египетского 
фараона, где и был научен «всей мудрости Еги-
петской» (Деян. 7, 22). Но не только библейские 

                                                           
1 Графский В. Г. История политических и правовых учений : 
учебник. – М. : Норма : Инфра-М, 2016. – С. 77. 

описания биографии, деяний и постановлений 
еврейского законодателя Моисея сообщают нам 
некоторые сведения об отдельных правовых ас-
пектах жизни в Древнем Египте. Не менее инте-
ресные свидетельства о юридической составля-
ющей древнеегипетской культуры содержат вет-
хозаветные рассказы о путешествии в Египет 
патриарха Авраама, о продаже в рабство юного 
праведного Иосифа и последующих его жизнен-
ных перипетиях в Египте и др. Таким образом, 
возникновение еврейской государственности и 
правовой системы Древнего Израиля происходи-
ло в условиях исторически сложившегося гео-
графического соседства с могущественным и бо-
гатым, как сообщает Тора, Египтом. Оно, соб-
ственно, и началось, по библейской версии, с 
массового исхода евреев из Египта. Потому об-
щие для еврейской и египетской истории события 
нашли свою документальную фиксацию в древ-
них текстах Моисеева Пятикнижия, представля-
ющего собой корпус первых пяти канонических 
ветхозаветных книг Библии, имеющих названия 
Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. 

Вопросы датировки происхождения Моисеева 
Пятикнижия остаются дискуссионными для спе-
циалистов в области истории Древнего Востока, 
религиоведения и библеистики. Чаще всего в 
библеистике указывается, что письменный текст 
Торы возник в XIV–XIII вв. до н. э., однако он 
включает в себя рассказы, которые в течение 
примерно двух тысячелетий до этого существо-
вали и распространялись как устные древнево-
сточные предания. Содержательно же Тора 
охватывает события библейской истории от со-
творения мира до зарождения еврейской госу-
дарственности и права Древнего Израиля.  
При этом наибольший ее объем посвящен имен-
но вопросам становления Моисеева законода-
тельства, обычно датируемого периодом при-
мерно 1250-х гг. до н. э., его изложению, религи-
озно-нравственному обоснованию и толкованию. 
Однако предшествующие этой эпохе намного 
более ранние события библейской истории под-
лежат лишь примерной датировке. Применяя со-
временные исторические категории к в известной 
мере условной библейской истории человечества 
и придерживаясь формационно-цивилизацион-
ного подхода, характерного для сравнительного 
правоведения, с определенными оговорками 
можно указать, что изложенные в Пятикнижии 
повествования охватывают собой огромный вре-
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менной отрезок – от каменного (палеолита и нео-
лита) до бронзового и начала железного века. 

Первое упоминание о Египте в Ветхом Завете 
встречается в книге Бытия, а именно в жизнеопи-
сании праотца семитских народов – праведника 
Авраама. Из Библии известно, что Авраам был 
уроженцем Ура Халдейского – одного из древ-
нейших шумерских городов-государств Междуре-
чья. Ур Халдейский существовал с VI тыс. до н. э. 
до IV в. до н. э., стал городом в IV тыс. до н. э., а 
в III тыс. до н. э. превратился в крупнейший центр 
шумерской цивилизации и даже стал столицей 
объединенного царства Шумера и Аккада в XXI в. 
до н. э., когда вероятнее всего и появился уже 
упоминавшийся выше Кодекс царя Ур-Намму. 
Общинным богом, которому покланялись жители 
Ура, был бог луны Нанна (шумерское имя) или 
Син (аккадское имя), изображавшийся в виде 
мудрого старца с длинной бородой. В какой 
именно из указанных выше периодов истории 
города Ура там жил Авраам и когда покинул его – 
как сообщает книга Бытия, вместе со своим мно-
гочисленным семейством – однозначно сказать 
трудно. Иудейская традиция обычно датирует 
продолжительность жизни родоначальника евре-
ев и арабов 1812–1637 гг. до н. э., а православ-
ная – 2115–1940 гг. до н. э., что приходится на 
древнеегипетские эпохи Старого (2750–2050 гг. 
до н. э.) или Среднего (2050–1700 гг. до н. э.) 
царств соответственно, если руководствоваться 
современной периодизацией истории древнееги-
петского государства и права, предложенной 
профессором В. А. Томсиновым [13. – С. 119]. 

Итак, Библия сообщает, что Авраам родился в 
городе Уре Халдейском, где женился на Сарре, и 
позже вместе с другими родственниками покинул 
его, чтобы переселиться в землю Ханаанскую, 
сделав остановку в Харране (Быт. 11:27–31). Ко-
гда же они достигли цели, придя в землю Хана-
анскую (Быт. 12:5), то столкнулись с серьезным 
бедствием – «И был голод в той земле» (Быт. 
12:10), что и побудило патриарха Авраама со-
вершить путешествие в Египет – «И сошел Аврам 
в Египет, пожить там, потому что усилился голод 
в земле той» (Быт. 12:10). Тем самым древние 
писания Торы свидетельствуют, что Древний 
Египет в социально-экономическом плане значи-
тельно превосходил соседние страны, был жит-
ницей ближневосточного региона, привлекая со-
седние народы своим благополучием, что под-
тверждается и другими библейскими повествова-
ниями – жизнеописаниями патриарха Исаака 

(Быт. 26:1–2), патриарха Иакова и праведного 
Иосифа (Быт. 37:2–50:26). Притягательность еги-
петских земель и богатств для соседних древне-
восточных кочевых народов и связанная с этим 
обстоятельством угроза египетской государ-
ственности зафиксирована и в собственных 
древнеегипетских письменных источниках. 
Например, в Поучении гераклеопольского царя 
своему сыну, царю Мерикара (ок. 2150–2050 гг. 
до н. э.), фараон Ахтой III дал весьма нелестное 
описание своим соседям: «Так говори о кочевни-
ке. Вот – презренный азиат, плохо место, в кото-
ром он находится, – скудное водой, трудное из-за 
обилия деревьев; путь там тяжел из-за гор. Он не 
живет на одном месте, ноги его бродят из-за не-
достатка. Он сражается со времени Гора. Он не 
побеждает, но и не побежден. Он не возвещает о 
дне сражения, подобно вору, избегающему отря-
дов...», а также призвал своего наследника для 
противодействия внешним угрозам заботиться о 
египетских воинах и строить «укрепленные посе-
ления»1. А одна из надписей на гранитной Стеле 
Побед фараона Мернептаха, правившего при-
мерно в 1213–1203 гг. до н. э. наследника Рамсе-
са II, сообщает о полном уничтожении им еврей-
ского племени: «Израиль опустошен, его семени 
нет». Считается, что на сегодняшний день Стела 
Мернептаха – это древнейший из известных нам 
археологических памятников, который содержит 
упоминание об Израиле. А поскольку слово «Из-
раиль» в перечне военных побед египетского 
фараона, зафиксированных в камне, является 
единственным, при котором стоит иероглиф со 
значением «народ» или «племя», а не «страна», 
вполне вероятно, что в этот период израильтяне 
еще продолжали вести у границ Древнего Египта 
и Ханаана кочевой образ жизни, характерный для 
племени Авраама и его потомков Исаака и Иако-
ва, и еще не приступили к обустройству своего 
национального государства в Ханаане. На папи-
русе с «Пророчеством Неферти» (XVIII в. до н. э.) 
иератическим письмом зафиксировано, как 
названный жрец предсказывал фараону различ-
ные природные и социальные катаклизмы, среди 
которых выделим нашествие кочевников («гроза 
с Востока»): «Азиаты – кочевники, и на востоке 
возникнут враги. Азиаты спустятся в Египет из-за 

                                                           
1 Хрестоматия по истории древнего мира : в 3 т. / под ред. 
В. В. Струве. – Т. 1. Древний Восток. – М. : Учпедгиз, 1950. – 
С. 47–48. 
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отсутствия укреплений, и чужеземец будет нахо-
диться рядом». На другом папирусе, содержащем 
«Речения Ипусера» (XVII–XIII вв. до н. э.), наше-
ствие кочевников представлено как уже свер-
шившееся в Египте бедствие («Воистину: азиаты 
все стали подобны египтянам, а египтяне [стали] 
подобны чужеземцам, выкинутым на дорогу»). 

Возвращаясь же к исследуемому фрагменту 
Торы, заметим, что на существование в Древнем 
Египте монархической формы правления во гла-
ве с фараоном, а также других развитых государ-
ственно-правовых институтов, выполняющих 
функцию защиты от внешних военных и экономи-
ческих угроз, указывает и короткое библейское 
описание пересечения Авраамом с сородичами 
египетской границы, у которого имеются любо-
пытные дополнения в древних устных еврейских 
преданиях, собранных еврейскими писателями и 
учителями в сборник Агада. Моисеево Пятикни-
жие буквально сообщает нам следующее: «Когда 
же он приближался к Египту, то сказал Саре, 
жене своей: вот, я знаю, что ты женщина, пре-
красная видом; и когда Египтяне увидят тебя, то 
скажут: “это жена его”; и убьют меня, а тебя оста-
вят в живых; скажи же, что ты мне сестра, дабы 
мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была 
душа моя через тебя. И было, когда пришел Ав-
рам в Египет, Египтяне увидели, что она женщи-
на весьма красивая; увидели ее и вельможи фа-
раоновы и похвалили ее фараону; и взята была 
она в дом фараонов. И Авраму хорошо было ра-
ди нее; и был у него мелкий и крупный скот и 
ослы, и рабы и рабыни, и лошаки и верблюды» 
(Быт. 12:11–16). А Агада дополняет этот эпизод 
отдельными подробностями о том, как перед 
прибытием в Египет Сарра была спрятана Авра-
амом в ящике, как перед ее обнаружением еги-
петской стражей на границе он был подробно 
допрошен о своих грузах и др. [1. – С. 48–49].  
Из содержания этих деталей легко выводимы 
признаки существования в Древнем Египте осо-
бого пограничного правового режима, таможен-
ных пошлин, дифференцированного таможенно-
го тарифа и юридической ответственности за 
контрабанду и, возможно, другие нарушения за-
конодательства о границе. Более подробно дан-
ные аспекты ветхозаветных свидетельств о 
древнеегипетском праве рассмотрены нами в 
статье «Древние свидетельства о таможенных 
преступлениях (по материалам книги Бытия и ее 
толкований)» [4. – С. 38–44] и на страницах моно-

графии «Ветхозаветные корни уголовного права 
в Пятикнижии Моисея» [3. – С. 111–112]. 

Кроме того, процитированный выше фрагмент 
книги Бытия указывает на то, что патриарх Авра-
ам был неплохо осведомлен о содержании обы-
чаев и юридических норм, образующих семейное 
право Древнего Египта, для которого, как видим, 
были характерны: 

 с одной стороны, допустимость полигамии 
в виде многоженства, а также возможность обла-
дания гаремом; 

 с другой стороны, недопустимость сексу-
альных отношений с чужой женой или прелюбо-
деяния (даже для фараона, чья вечная боже-
ственная сущность обеспечивалась в земной 
жизни мерами ритуальной чистоты). 

Именно поэтому Авраам так боялся того, что 
будет убит в Египте из-за красоты жены, ибо на 
вдов последний запрет уже не распространялся. 
Между тем и скорее всего наличие таких опасе-
ний у мудрого Авраама указывает на его осве-
домленность о распространенности подобной 
практики разрешения юридической задачи по 
превращению запретной чужой красивой и же-
ланной жены в допускаемый законом объект во-
жделения, о такого рода ложноправовых методах 
потакания египетскими вельможами страстям 
своего фараона. Возможно, здесь содержится 
намек на библейскую критику произвола царской 
власти (хотя и несколько преувеличенного, на 
наш взгляд [5. – С. 251–257]) – политико-
правового явления, согласуемого с современны-
ми представлениями о восточной деспотии, при-
чем не только применительно к власти фараона 
в Египте. Ведь годы спустя, как сообщает Пяти-
книжие, Авраам, когда «поселился между Каде-
сом и между Суром; и был на время в Гераре» 
(Быт. 20:1), вновь из страха за свою жизнь объ-
явил всем, что Сарра – его сестра, и история 
опять повторится: «И послал Авимелех, царь Ге-
рарский, и взял Сарру. И пришел Бог к Авимеле-
ху ночью во сне и сказал ему: вот, ты умрешь за 
женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа» 
(Быт. 20:2–3). А много позже точно так же посту-
пит патриарх Исаак, видимо умудренный опытом 
и поучениями своего отца Авраама, когда после 
своей череды странствий тоже поселится в Гера-
ре: «Жители места того спросили о [Ревекке] 
жене его, и он сказал: “это сестра моя”; потому 
что боялся сказать: “жена моя”, чтобы не убили 
меня, думал он, жители места сего за Ревекку, 
потому что она прекрасна видом» (Быт. 26:7). 



БЕСПАЛЬКО В. Г. 

 

23 

Указанные примеры через общность отдельных 
проявлений правовой культуры Древнего Египта, 
Герарского царства, древнееврейских обычаев 
заставляют задуматься либо о наличии у них 
неких общих истоков, либо о существовании фе-
номена некоего универсального древневосточно-
го права. 

Допустимость же в Древнем Египте повторных 
браков, включая браки вдов и вдовцов, подтвер-
ждается, например, сведениями о решении джа-
ти по делу о вступлении в брак овдовевшего 
жреца Аменкхау с неназванной бездетной жен-
щиной, зафиксированными на одном из иерати-
ческих папирусов, описанных в монографии  
В. А. Томсинова [13. – С. 413–414], а также дру-
гими аутентичными документальными материа-
лами. 

Как бы то ни было, обращаясь к теме серьез-
ности запрета на прелюбодеяние с чужой женой, 
необходимо указать, что она находит продолже-
ние в библейском рассказе о дальнейшем пре-
бывании Авраама и Сарры в Египте и утвержда-
ется суровостью санкции: «Но Господь поразил 
тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, 
жену Аврамову. И призвал фараон Аврама и ска-
зал: что ты это сделал со мною? для чего не ска-
зал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал: 
“она сестра моя”? И я взял было ее себе в жену. 
И теперь вот жена твоя; возьми [ее] и пойди.  
И дал о нем фараон повеление людям, и прово-
дили его, и жену его, и все, что у него было, [и 
Лота с ним]» (Быт. 12:17–20). Заметим, что рас-
сматриваемая ветхозаветная иллюстрация про-
тивоправности прелюбодеяния и сожительства с 
чужой женой по канонам Древнего Египта вполне 
согласуется с собственными египетскими пись-
менными свидетельствами. Например, в древне-
египетской «Книге мертвых» говорится, что егип-
тянин на посмертном суде должен был принести 
богам длинную клятву («исповедь отрицания гре-
хов») в том, что при жизни он не только «не 
крал», «не лишал жизни мужчин и женщин» и  
т. д., но и «не совершал прелюбодеяния», «не 
опозорил жены ни одного мужчины», «не осквер-
нял себя самого» и «не совершал действий по-
ловой нечистоты» [9. – С. 263–265, 269]. Кроме 
того, сохранились остраконы и папирусы, дати-
руемые временами правления XIX и XX династий 
(приходятся на эпоху Нового царства – 1600–
1050 гг. до н. э.), на которых записаны материалы 
судебных дел о супружеской неверности (напри-

мер, дело писца Мери-Секхмета о прелюбодея-
нии с чужой женой [13. – С. 493–494]). 

В подтверждение же достоверности процити-
рованного выше ветхозаветного свидетельства о 
допустимости многоженства в Египте и наличии 
гарема у фараона можно привести уже упоми-
навшийся выше Туринский юридический папирус 
(XII в. до н. э.), повествующий о суде над пре-
ступниками, посягнувшими на жизнь фараона 
Рамсеса III. Данный документ среди прочего со-
общает о вероломном заговоре против фараона 
в его же гареме, который возглавила его второ-
степенная жена Тия. При этом, по распростра-
ненному среди египтологов мнению, допусти-
мость полигамии вовсе не означала ее распро-
страненности в Древнем Египте: многоженство 
было скорее исключением, чем правилом, и 
практиковалось либо среди состоятельных и вы-
сокопоставленных египтян, либо как решение 
проблемы бездетности первой жены [13. –  
С. 415–416]. Заострим внимание на том, что, как 
сообщает нам Священное Писание, спустя какие-
то годы после посещения Египта долгое время 
остававшаяся бездетной Сарра сама предложи-
ла своему супругу Аврааму точно таким же спо-
собом решить проблему отцовства и наследова-
ния: «И взяла Сара, жена Аврамова, служанку 
свою, Египтянку Агарь, по истечении десяти лет 
пребывания Аврамова в земле Ханаанской, и 
дала ее Авраму, мужу своему, в жену. Он вошел 
к Агари, и она зачала» (Быт. 16:3–4). 

В качестве обобщения сказанного хочется от-
метить также, что, по нашим ощущениям, в ис-
следуемом коротком библейском рассказе о пу-
тешествии Авраама в Египет сформировался в 
целом положительный образ этого государства и 
его правовой культуры, несмотря на неприятный 
эпизод с Саррой. Ведь благодаря Египту патри-
арх Авраам и его соплеменники не только спас-
лись от голода, обрели временное благополуч-
ное и «безопасное проживание в этой стране» 
[17. – С. 98], но и нажили огромные богатства:  
«И поднялся Аврам из Египта, сам и жена его, и 
все, что у него было, и Лот с ним, на юг. И был 
Аврам очень богат скотом, и серебром, и золо-
том» (Быт. 13:1–2). Возможно, они и не покинули 
бы сами Египет, представленный в этой части 
Торы как своеобразный рай, или не покинули бы 
его так скоро, если бы не царская воля хоть и 
богобоязненного, но все-таки могущественного 
фараона: «И дал о нем фараон повеление лю-
дям, и проводили его, и жену его, и все, что у не-
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го было» (Быт. 12:20). Одобрение Священным 
Писанием египетской цивилизации на данном 
этапе библейской истории отчетливо прослежи-
вается и в фразе, описывающей Иорданскую 
окрестность, которая «орошалась водою, как сад 
Господень, как земля Египетская» (Быт. 13:10) и 
которую одновременно можно воспринимать как 
авторитетное ветхозаветное подтверждение до-
стоверности современных знаний об экономиче-
ском укладе жизни в Древнем Египте и связанных 
с ним земельных правоотношениях. Примеча-
тельно, на наш взгляд, в контексте положитель-
ного образа египетской цивилизации, вырисовы-
ваемого в той части Пятикнижия, что приходится 
на жизнеописание патриарха Авраама, и то об-
стоятельство, что служанкой его жены Сарры и 
матерью его старшего сына Измаила была не кто 
иная, как египтянка Агарь, которая, опять же, ко-
гда тот повзрослел, «взяла ему жену из земли 
Египетской» (Быт. 21:21). Складывается такое 
впечатление, что эти детали Священного Писа-
ния усиливают представленную в нем картину 
сопричастности двух процессов – истории воз-
никновения и развития Древнего Израиля и исто-
рии соседнего Древнего Египта – фактором кров-
ного родства, по сей день очень важным для во-
сточной культуры. При этом выстраивается свое-
образная триада обстоятельств, указывающих на 
близость цивилизаций – иудейской и передовой 
египетской: 

1) общность истории; 
2) географическое соседство; 
3) кровное родство. 
Тем не менее много позже, уже после смерти 

Авраама, когда «был голод в земле, сверх преж-
него голода, который был во дни Авраама» (Быт. 
26:1), Бог не позволил патриарху Исааку (1712–
1532 гг. до н. э. – по иудейской традиции, 2015–
1835 гг. до н. э. – по православной традиции), 
сыну Авраама и Сарры, искать спасения в Егип-
те: «Господь явился ему и сказал: не ходи в Еги-
пет; живи в земле, о которой Я скажу тебе, стран-
ствуй по сей земле, и Я буду с тобою и благо-
словлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам 
все земли сии и исполню клятву [Мою], которою 
Я клялся Аврааму, отцу твоему; умножу потом-
ство твое, как звезды небесные, и дам потомству 
твоему все земли сии; благословятся в семени 
твоем все народы земные, за то, что Авраам 
[отец твой] послушался гласа Моего и соблюдал, 
что Мною заповедано было соблюдать: повеле-
ния Мои, уставы Мои и законы Мои» (Быт. 26:2–6). 

В завершение нашего историко-правового об-
зора короткого ветхозаветного сюжета о путеше-
ствии Авраама в Египет справедливости и объек-
тивности ради отметим, что в глазах критиков 
Библии названный патриарх еврейского и араб-
ского народов нередко предстает как отрица-
тельный персонаж, как нарушитель египетских 
законов. Так, одни авторы за попытку спрятать 
Сарру в сундуке и тайком перевести ее через 
египетскую границу наградили Авраама почет-
ным званием «первый в истории контрабандист» 
[11. – С. 85]. Другие же за успешную сделку с 
собственной супругой обвиняют Авраама в ко-
рыстном сводничестве и сутенерстве, выгодной 
спекуляции собственной женой или хитроумном 
мошенничестве [8. – С. 27; 12. – С. 91; 17. –  
С. 98–99, 121]. 

Следующие по хронологии упоминания о 
Египте и его праве в книге Бытия, содержательно 
намного более подробные, связаны с удивитель-
ным жизнеописанием праведного Иосифа (1864–
1754 гг. до н. э. по православной традиции), кото-
рый был любимым сыном патриарха Иакова 
(именуемым в Торе также Израилем) и прихо-
дился внуком патриарху Исааку и правнуком пат-
риарху Аврааму. Этот библейский рассказ (Быт. 
37:1–50:26) изобилует различными исторически-
ми фактами и житейскими событиями, иллюстри-
рующими правовую культуру Древнего Египта, 
поскольку практически вся жизнь Иосифа прошла 
на египетской земле – с ранней юности и до са-
мой смерти, после которой, по широко известной 
ныне древней традиции этой страны, «набальза-
мировали его и положили в ковчег в Египте» 
(Быт. 50:26). Развернутое изложение результатов 
историко-правового анализа текстов книги Бытия, 
описывающих жизнь еврейского праведника 
Иосифа в Египте, будет представлено в следую-
щей публикации. 

Что же касается центрального предмета 
нашего внимания – исключительно лаконичного 
библейского сообщения о походе Авраама со 
своим народом в Египет и их непродолжительной 
жизни в этой стране, то на основании вышеизло-
женного можно уверенно заключить, что все со-
держащиеся в этом кратком рассказе ветхоза-
ветные свидетельства о праве Древнего Египта 
нашли прямое или косвенное подтверждение в 
аутентичных источниках собственно египетского 
происхождения. Таким образом, рассмотренные 
нами древнееврейские и древнеегипетские пись-
менные памятники выполняют своеобразную 
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функцию субъекта и объекта апологии в отноше-
нии друг друга, многократно усиливая своим при-
знанным авторитетом свойство достоверности 
сообщаемых ими сведений о бытовании древне-

египетского права – древнейшего по моменту 
возникновения и старейшего по длительности 
действия во всемирной истории. 
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