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РЕЗЮМЕ: в статье на основании изучения различных исторических источников проведена 
сравнительная оценка положения ребенка в цивилизациях древнего мира. в основном иссле-
дован статус ребенка в древнем египте, древней месопотамии и древнем израиле, повлияв-
ших в дальнейшем на формирование и культуру стран средиземноморья. весь древний мир 
был наполнен символическими смыслами, среди которых определенное место отводилось 
образам «детства», адекватных системе ценностей, норм, мировоззрения, традиций и куль-
туры этих стран. уже в те времена эти народы глубоко понимали ценность детства, видели 
в нем сакральную глубину. дана сравнительная характеристика таким аспектам, как опреде-
ление места ребенка в религиозных представлениях; существование в словаре этих народов 
слов для обозначения ребенка, положения, занимаемого ребенком в семье; традиции нарече-
ния имени; отношение к детям; наличие возрастных обрядов, легализации статуса индиви-
да — инициации, подходов к обучению и воспитанию детей, в том числе особенности в от-
ношении девочек; использование детского труда; социальная защищенность; изображения 
детей, а также существующие в отношении детей обряды жертвоприношения и погребения. 
отношение к ребенку имело как отличия, так и сходные черты. практически во всех древних 
обществах существовало амбивалентное отношение к детям. Наряду с любовью и трепетным 
отношением к желанным детям, присутствовало отвержение нежеланных, выражавшееся 
в буквальном выбрасывании их.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: древний мир; статус ребенка; ценность детства.
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ABSTRACT: the paper gives a comparative analysis of the child’s status in the civilizations of 
the ancient world, based on studies of a variety of historical sources. the main cultures that are 
looked upon in the paper are ancient egypt, ancient mesopotamia and ancient israel, which have 
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influenced enormously the culture of the mediterranean region. the ancient world was permeated 
with symbolic meanings, with the special position of ‘childhood images’, which were adequate to the 
system of values, norms, beliefs, traditions and cultures of those countries. the sacral depths and the 
value of childhood were known to the civilizations in those times. the comparative analysis of such 
aspects as the position of the child in family religion, vocabulary of terms for ‘child’ in the languages 
of those civilizations, status of the child in the family, tradition of the name giving, treating, rites of 
passage, legalization of the individual’s status such as initiation, approaches to education of children, 
including girls, child labour, social security, images of children, and also rites of sacrifices and burial 
of children. there are both similarities and differences in treating children in ancient civilizations 
together with the ambivalence presented in all ancient societies, when love and touching care were 
found side by side with the rejection of them, climaxed in child exposure.
KEY WORDS: ancient world; child’s status; childhood value.

исследования различных стадий жизни ре-
бенка и человека вообще сложная задача, 
в частности, из-за того, что в древности люди 
безразлично относились к так называемому 
хронологическому возрасту. египет в этом пла-
не является некоторым исключением, так 
как там существовала традиция отмечать еже-
годно день рождения.

МЕСТО РЕБЕНКА В РЕЛИГИОЗНЫХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ

религия неотделима от культуры древнего 
общества, в котором невозможно выделять ис-
ключительно светские области. Наиболее это 
было выражено в древнем египте. египтянин 
древности, по мнению крупнейшего специали-
ста-египтолога XX века, S. morenz, был в выс-
шей степени homo religiosus, и именно религия 
древнего египта была той базой, на которой 
развились все удивительные достижения егип-
тян в искусствах, науках, ремеслах [16]. из-
вестный египтолог r. h. Wilkinson пишет: 
«для древних египтян их боги были значитель-
но больше, чем просто набор мифов и изобра-
жений. сохранившиеся памятники дают воз-
можность нам увидеть лишь малую толику ве-
ликой власти богов египта. когда боги египта 
были живы в умах древних египтян, то влияние 
их было, поистине, уникальным. для большин-
ства египтян (если не для каждого египтяни-
на!) боги египта были самим дыханием жизни. 
поэтому мы можем понять культуру и обще-
ство древнего египта только в той мере, в ка-
кой мы понимаем древние египетские боже-
ства» [21]. древнеегипетская религия как сово-
купность этико-правовых норм получает 
в египте особое выражение через концепцию 
маат (правопорядка, данного богами, творения 
справедливости) и, как следствие, специфиче-
ское понятие поведения и ритуалов, выступаю-
щих как единая система. Без соблюдения маат 

крупнейшими цивилизациями древнего 
мира по праву считаются месопотамия и древ-
ний египет. они являлись двумя мощными по-
люсами, между которыми зародился и суще-
ствовал древний израиль. все эти цивилиза-
ции не только оставили свой след 
в последующих культурах стран средиземно-
морья (древнегреческой, древнеримской и по-
следующих культурах), но и оказали серьезное 
влияние на их формирование. детство в древ-
них цивилизациях (древняя месопотамия, 
древний египет, библейский мир) было напол-
нено символическими смыслами, в которых во-
площались представления человека того вре-
мени о начале жизни и сущности смерти, вре-
мени и пространстве, душе и других культурных 
универсалиях. образы «детства» не являются 
случайными, они адекватны системе ценно-
стей, норм, традиций культур [11].

ИСТОЧНИКИ

сколько-нибудь целостного описания фено-
мена детства относительно рождения детей, 
воспитания, обучения, доведения до самостоя-
тельности до нас не дошло. источниками 
по изучению статуса ребенка в древнем мире 
являются сакральные тексты, художественная 
литература (сказки, легенды), поучения мудре-
цов (например, древнеегипетское «поучение 
ани», библейские «притчи»), письма, меди-
цинские и юридические тексты, изображения 
и статуи в усыпальницах и храмах, учебные 
тексты и черновики учеников, различные пред-
меты и изображения домашнего и религиозно-
го обихода, и прочие артефакты. важны также 
свидетельства путешественников-иностранцев 
(например, геродота, диодора сицилийского). 
внимание к метафорам языка также является 
способом получения информации, как считает-
ся в последнее время с появлением когнитив-
ной лингвистики [15].
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невозможно было прожить достойную жизнь 
и преодолеть смерть, стать «человеком право-
гласным», получившим оправдание и боже-
ственную жизнь на посмертном суде осириса, 
где сердце человека взвешивалось на весах 
и сравнивалось со страусиным пером — симво-
лом маат. принцип «маат» проявлялся и в от-
ношении к беременной женщине и к ребенку, 
которое можно характеризовать как бережное.

в так называемой «отрицательной испове-
ди» (находящейся в «книге мертвых») умер-
ший египтянин оправдывается на загробном 
суде тем, что не творил зла на земле: «…я ни-
кому не причинял страданий, я не отнимал 
молока от уст детей».

в древнем египте зачатие, беременность 
и рождение ребенка были освящены богами 
(атумом, Хнумом, исидой и др.). понятие 
«дитя» и «божество» были почти синонимич-
ны. у египтян существовали божества, ассоци-
ируемые с беременностью и родами [5]. в гим-
не из амарны (относящемуся к правлению Эх-
натона, но отражающему более ранние 
воззрения египтян) бог атон называется «тот, 
кто заставляет семя произрастать в утробе жен-
щины, кто создает народ из семени, кто питает 
сына в утробе матери его, кто утешает его, вы-
тирая его слезы». с раннединастического пе-
риода (начало третьего тысячелетия до н. э.) 
имело место почитание богов-детей. для егип-
тян мир начинался с божественного ребенка; 
согласно мифологии, все боги были детьми, 
и потом повзрослели. Наиболее значимый 
из них был гор, сын исиды и осириса. соглас-
но вере египтян, как повествует греческий 
историк плутарх, невинные дети считались 
ближе к богам, у них был дар пророчества. 
«я был невинным ребенком. я был юным, тем, 
кто не совершал еще ошибок» — гласит над-
пись на одном детском надгробии. писец 
djebnthmose, отправленный в командировку, 
передает письменно просьбу к своим друзьям 
о том, чтобы они принесли его маленького сы-
нишку в храм к богу амону и помолились о его 
выздоровлении. дети сохраняли близость 
к своим родителям и после их смерти [11].

в месопотамии человек осознавал себя со-
работником богов, а впоследствии, в более 
поздние периоды — их слугою, который дол-
жен выполнять их волю и идти по предначер-
танной ими судьбе. Большую роль в появлении 
детей и человечества вообще играло представ-
ление о «богинях-матерях». можно сказать, 
что для древних вавилонян каждый ребенок 
имел божественное происхождение. личные 
бог и богиня входили в тела отца и матери, 

и благодаря их благоволению мать зачинала 
дитя от своего мужа. в дальнейшем эти боже-
ства, которые, по мнению родителей, помогли 
зачатию, почитались как покровители семьи 
и изображались в виде отца и матери. их роль 
выражалась в защите людей, находящихся 
под их опекой, от злотворных демонов, болез-
ней, а также вдохновлении их на благие помыс-
лы и дела. у них имелся в доме свой алтарь, 
на который ежедневно приносили жертву и мо-
литвы. считалось, что мальчики и девочки 
до периода полового созревания, а также ста-
рые женщины, не имеющие длительное время 
половых сношений, считались ритуально чи-
стыми и принимали участие в определенных 
ритуалах. их ритуальная чистота считалась но-
сящей целительные качества и защищала 
их от козней ведьм. мир жителей месопотамии 
был населен демонами, которые были готовы 
украсть новорожденного у его матери. мужской 
демон «lilu» был опасен для беременных жен-
щин, а ламашту, богиня колдовства, дочь ану, 
внушала особый страх. ее главными жертвами 
были еще не родившиеся и новорожденные 
дети, к ней относили выкидыши и «смерть 
в детской кроватке» (вероятно, синдром внезап-
ной детской смерти). плитки с изображением 
ламашту предназначались для защиты от нее. 
она была смертоносным многосоставным чу-
довищем с головой льва, зубами осла, обнажен-
ными грудями, длинными пальцами с когтями, 
и ногами птицы. существовало много заклина-
ний, призванных отогнать ее [17, 18].

своеобразная ситуация сложилась в древ-
нем израиле, где существовала особая форма 
религии — монотеизм. израиль вступил в «за-
вет» («договор») с Богом, и отказывался от по-
читания богов других народов, а также соблю-
дал прочие заповеди ритуального и нравствен-
ного характера. Хотя почитание иных богов, 
помимо единого Бога, запрещалось, как запре-
щалось колдовство и вызывание духов умер-
ших, ритуал и память об исполнении заповедей 
должны были пронизывать всю жизнь челове-
ка. Бог наделялся чертами как специфически 
мужскими, так и женскими (родильницы, кор-
милицы, няньки), особенно, когда надо было 
подчеркнуть его тревогу о народе и замысел 
спасения. Бог, по мнению авторов Библии, соз-
давал дитя в утробе и наблюдал за ним 
до рождения, созревания и старости без пере-
мены своей любви. в более поздний период, 
связанный с вавилонским пленом, на первое 
место выходит ожидание новорожденного ре-
бенка — будущего царя, избавляющего изра-
иль (ис. 9:6) [10, 14].
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СЛОВА ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ РЕБЕНКА

словарь для обозначения ребенка в древ-
нем мире очень широк и не совпадает с нашим 
современным словоупотреблением, точные эк-
виваленты слов для терминов найти затрудни-
тельно. выражена размытость значений слов, 
обозначающих ребенка — им может называть-
ся и совсем маленький ребенок, и подросток, 
и младший по рангу взрослый молодой чело-
век или слуга, или же взрослый перед лицом 
бога или царя. Это отражает понятие детства 
в древнем мире, которое было не столько воз-
растное, соответствующее количеству прожи-
тых лет, как в первую очередь понятие соци-
альное: ребенок не имел полноты прав и нуж-
дался в защите.

для обозначения ребенка у египтян имелось 
два слова: «ms/ms. w»1 и «hrd/hrd. w». в древ-
нем египте наименование «ребенок», «дитя» 
не имело четко очерченных возрастных границ: 
так мог называться и грудной ребенок, и юноша 
(или девушка) — подросток, и даже взрослый 
по отношению к своему отцу. Хотя в папирусе 
insinger отмечается, что «человек живет десять 
лет и только потом может отличить жизнь 
от смерти», устойчивой терминологии в отно-
шении детей достигших этого возраста и пере-
шагнувших его, нет. девушки-подростки (около 
возраста менархе) назывались «nfrwt» 
(«neferut»), что буквально означало «цветущие» 
или «прекрасные», «юные». египтяне с глубо-
кой древности записывали и праздновали дни 
рождения. тексты из deir-el-medina (поселение 
работников некрополя) указывают на то, что ра-
ботник мог взять выходной по случаю «дня его» 
(видимо, дня рождения), а также «дня дочери 
его», что трактуется как день рождения ребенка. 

до наших дней дошло приглашение, написан-
ное во времена птолемеев, человеком, созывав-
шим гостей на день рождения своего сына. день 
рождения ребенка всегда праздновался в после-
дующие годы его жизни до старости [8, 11].

для названия детей жителями месопотамии 
в разные исторические периоды использовался 

1  Знакомое большинству египетское имя «рамсес» озна-
чает — «бог создал его». сам осирис (др. егип.«usiri») 
носит имя, означающее «милое дитя». Библейское имя 
«моисей» («moses») является древнееврейским экви-
валентом египетского существительного ‘ms’ (ребенок 
мужского пола), производного от глагола «msi» «вына-
шивать, рождать». Этот корень появляется и в египет-
ских именах ptahmose, tuthmosis, ahmose, harmose. 
имя «moses», по мнению библеистов, является лучше 
всего сохранившейся памятью о пребывании евреев 
в египте.

богатый словарь. Неродившийся ребенок 
(плод), называется «ša libbiša», (буквально — 
«то, что принадлежит ее (материнской) утро-
бе», или «плод чрева»). мертворожденный на-
зывался «kubu», новорожденный с пороками 
развития — «izbu». его появление считалось 
великим знамением беды как для его семьи, так 
и для всего государства. в старо-вавилонском 
царстве существовало также выражение «ina 
mesu» — ребенок в процессе родов, буквально 
«в его амниотической жидкости» («в водах 
его»). Шумерское слово «lÚ. tur» («дитя, 
младенец, грудной ребенок»), как правило, пе-
реводилось на аккадский в прозаическом кон-
тексте словом «sehru», а в возвышенных лите-
ратурных текстах (в том числе и заклина-
ний-колыбельных) словом «šerru». рост 
ребенка, измеряемый в локтях, мог быть также 
иногда заменой обозначения его возраста (на-
пример, «дитя ростом в два локтя»). в вавило-
нии человек оставался социально юным (млад-
шим) в течение многих лет, уже достигнув 
взрослого возраста. роль такого «ребенка» 
в месопотамии играли также часто взрослые 
в разных ситуациях (перед богом, отцом и дру-
гими старшими) [13, 17, 18].

в древнем израиле ребенка обозначали 
словами «yeled» и «na'ar», причем последнее 
распространялось и на неженатого молодого 
мужчину, еще не заведшего хозяйства. оба 
слова имели широкий спектр значений. так, 
когда мальчик самуил стал учеником перво-
священника илия, он называется «na'ar» 
(1цар. 3:1). первенец гедеона не мог убить 
побежденных царей, потому что был 
еще «na'ar» (суд. 8:20), то есть недостаточно 
высокого ранга, чтобы казнить царя [14]. 
в библейском нарративе используется широ-
кий словарь, обозначающий ребенка разных 
возрастных групп, различающий последова-
тельные стадии детства [10]. слова, обознача-
ющие детей, часто отражают родство, порядок 
рождения, пол, развитие, и сохранение в безо-
пасности. обозначение детства как периода 
тоже присутствовало: раннее детство — tsirah 
(Быт. 43:33), старшее детство — 'elumim (ис. 
54:4; пс. 88:46; иов (20:11; 33:25); поздние 
подростковые годы — bechurim (числ. 11:28; 
екк. 11:9; 12:1). Наиболее частое слово, упо-
требляемое для обозначения детства и юно-
сти — ne'urim, встречающееся в Библии 46 
раз. Это слово употребляется в следующих 
ситуациях: дети как работники (Быт. 46:34; 
ис. 47:12; Зах. 13:5), дети, живущие с родите-
лями (лев. 22:13, числ. 30:4–6; числ. 30:17) 
и верующие Богу (3 цар. 18:12; пс 70:17).
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считают, что детство в библейское время 
не было определенной фазой жизни и что Эк-
клесиаст, эллинистический библейский автор 
(300–200 до н.э.), первым именует детство 
или юность («yaldut») в абстрактном значении: 
«веселись, юноша, в юности твоей, и да вкуша-
ет сердце твое радости во дни юности твоей, 
и ходи по путям сердца твоего и по видению 
очей твоих; только знай, что за все это Бог приве-
дет тебя на суд. и удаляй печаль от сердца твое-
го, и уклоняй злое от тела твоего, потому что дет-
ство и юность — суета». (екклесиаст 11:9,10).

МЕСТО РЕБЕНКА В СЕМЬЕ

На древнем Ближнем востоке и египте се-
мья была патриархальной и обычно моногам-
ной. у отца могли быть наложницы и последу-
ющие жены, их статус отражался на статусе 
детей. отец был главой семьи, его власть была 
доминирующей над супругой, детьми и раба-
ми. существовало представление о роли отца 
и матери в зачатии. роль супруги и матери 
нельзя приуменьшать, она часто могла влиять 
на воспитание ребенка и его судьбу, и перед 
ней у ребенка были определенные обязанно-
сти, как и перед отцом, закрепленные не только 
в традиции, но и юридические. рождение маль-
чиков в целом было предпочтительнее, в раз-
ных культурах роль и место девочки-дочери 
варьировали. именно в семье, в узком кругу 
близких родственников, начиналась социализа-
ция ребенка: усвоение норм и образцов поведе-
ния, принятых в обществе, умение строить от-
ношения сначала в семье, затем со сверстника-
ми. в древнем египте от детей требовалась 
любовь и почтение к родителям, дети должны 
были заботиться о них в старости. погребение 
и сохранение памяти и имени усопшего обыч-
но было обязанностью старшего сына, однако 
и у дочерей были определенные права и обя-
занности.

ребенок, в мировоззрении египтян, по свое-
му происхождению принадлежал обоим роди-
телям. у древних египтян было представление 
о том, что семя исходит из костей отца и обра-
зует кости ребенка, а из молока матери форми-
руется его плоть. в родословиях египтяне пи-
сали «такой-то сотворен отцом (имя отца)» 
и «такой-то рожден матерью (имя матери)». 
жизнь младенца была тесно связана с жизнью 
матери. египтяне очень глубоко чувствовали 
и подчеркивали эту связь [11]. в древнем егип-
те отец был не только обязан кормить своих де-
тей, он также должен был защищать их от фи-
зических и психологических травм и сложно-

стей. он должен был знать о ситуации, 
в которую попадал его ребенок и помочь ему 
во время нужды. и мальчики, и девочки в егип-
те были желанными детьми, хотя первенцы 
пользовались особым преимуществом. Несмо-
тря на то, что мальчики были более долгождан-
ными детьми, в дни рождения дочерей также 
устраивались праздники, на которые отцу дава-
ли выходной. Не существовало отличия в рас-
пределении пищи среди детей в семье по поло-
вому принципу. однако если сын восставал 
против отца, он мог быть отвергнут. родители 
старались защитить своих детей от болезней 
с помощью молитв, амулетов, заклинаний и ле-
карств. во все периоды египетской истории от-
ношения родителей и детей отличались нежно-
стью и теплотой. дети, не заботившиеся о сво-
их родителях, могли быть лишены наследства. 

дети наследовали имущество родителей в рав-
ных долях, дочери также могли получить до-
статочно большое состояние, если семья была 
зажиточная. порой мать детей могла распоря-
жаться их наследством, если на это имелось 
указание со стороны ее мужа в завещании [3].

в древней месопотамии отец в случае 
сложного материального положения (напри-
мер, долга) мог продать как рабов, так и членов 
своей семьи. он имел право (но не обязан-
ность!) выкупить их назад. Нуклеарная семья, 
включающая в себя женатую пару и ее детей, 
называлась «дом»; человек должен был «по-
строить дом» (возможно, дом воспринимался 
как храм, малое святилище), это строительство 
подразумевало рождение детей, в первую оче-
редь, сыновей [17]. существовала шумерская 
поговорка — «сердце супруга горюет над же-
ной, которая родила девочку, а не мальчика». 
в вавилонской литературе так описывается 
роль мужчины и женщины в зачатии ребенка: 
«отец мой породил меня, мать моя выносила 
меня». сын, особенно старший, должен был 
поддерживать своих родителей в старости и со-
вершать обряды после их смерти. у шумеров, 
если у человека не было сына, наследство по-
лучала его дочь. позже наследство стало пере-
ходить только сыновьям, и разделялось между 
ними. перворожденному сыну уделялась не-
редко наибольшая доля наследства. если после 
смерти отца оставались неженатые дети, 
то старший сын становился главой семейства 
и хозяином имения. Этот сын, который обозна-
чался словом «iBila» (шумерск), «aplu» — 
(аккадск.), был ответственен за жертвоприно-
шения в честь мертвых и отправление культа 
предков, возжигая священное масло в светиль-
никах [18].
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дети жили в доме отца, пока не покидали 
его, устраивая собственный дом (сыновья) 
или переходили, в случае выхода замуж (доче-
ри), в дом другого [13].

если жена была бесплодна, муж мог взять 
вторую жену или наложницу, или же пара мог-
ла усыновить детей. рождение ребенка, осо-
бенно первенца-мальчика, было радостным со-
бытием в жизни семьи и близких. родившей 
женщине делались подарки и созывался пир 
(в богатых семьях). однако в целом отношение 
к детям в месопотамии было двойственное. 
по сравнению с любовными утехами, дети вос-
принимались, как тягота, бремя. существовала 
шумерская пословица — «Несколько раз же-
ниться — дело человеческое, иметь несколько 
детей — дело божественное», подчеркивая 
этим как важность рождения ребенка, так 
и сложность его выхаживания и воспитания.

свидетельств о рождении как таковых не су-
ществовало. уникальна старовавилонская за-
пись, которую считают «свидетельством о ро-
ждении» — в ней дана дата рождения девоч-
ки — дочери рабыни. возможно, что знаком 
признания ребенка в месопотамии было его 
омовение после родов. если этого не происхо-
дило, то он или выбрасывался, или мог быть 
усыновлен «в воде его и крови его». также 
символическим действием, юридически озна-
чающим признание ребенка, было следую-
щее — его клали на колени отца. «рожден ие 
на колени» являлось термином юридического 
признания.2 у хеттов также отец брал ребенка 
на колени в качестве признания его своим.

в Xii табличке «Эпоса о гильгамеше» слуга 
Энкиду, рассказывая герою гильгамешу, о том, 
что он видел в преисподней, говорит о судьбе 
непочтительных детей в отношении матери 
и отца. «того, кто слов матери и отца не чтил, 
ты видел?» — «да, видел». — «каково ему 
там?» — «воду мутную он пьет, насыщенья 
не получает». — «того, кто проклят матерью 
и отцом, ты видел?» — «да, видел». — «како-
во ему там?» — «он наследника не имеет, его 
дух одиноко блуждает» [2].

Законы Хаммурапи (XYΙΙΙ век до н. э.) (па-
раграф 195) отражали культуру своего време-
ни, когда указывали — «если сын ударит свое-
го отца, ему должно отрубить руку» (речь идет 
о взрослом сыне). если выросший ребенок от-

2  Это явление месопотамской культуры было характерно 
и для библейского мира. в Библии ефрем и манассия 
усыновлены их дедом иаковом (Быт. 48:12; Быт. 50:23). 
На колени рахили рожает ее служанка, и ребенок счи-
тается ребенком рахили (Быт. 30:3).

казывался от своих отца или матери, его ждало 
не только порицание общества, но и наказание. 
(параграф 195). признавалась и роль матери, 
так, древне-шумерский автор от лица богини 
говорит, что ситуации, когда мать проклинает 
своего ребенка, или взрослый ребенок оскор-
бляет мать, были разобраны на городском сове-
те. ко многим богам обращались как к «отцу» 
или «матери» [18].

Библия видит в детях благословение Божье 
(Быт. 22:17; 32:13). семья и домашнее хозяй-
ство образовывали основную социальную еди-
ницу древнего израиля — «дом отца», («bet 
ab»). Это выражение было также широко рас-
пространенной литературной метафорой. род-
ство в древнем израиле, как и вообще на древ-
нем востоке, считалось по отцовской линии, 
к отцу обращались «ba'al», «господин мой», он 
имел полную власть над хозяйством, рабами, 
детьми, женами. Эта власть, однако, ограничи-
валась: у него не было права на казнь (втор 
21:18–21). деторождение по библейскому 
предписанию — основная цель брака. продол-
жение рода было одной из высших ценностей 
в социальной этике древних израильтян. остав-
ление после себя потомства в древнем израиле 
ценилось выше, чем воинская доблесть (втор. 
24:5). в еврейской Библии перворожденный 
сын («bekor») получает двойную долю отцов-
ского имения (втор. 21:17). он имел особый 
статус и авторитет. Наглядным примером этого 
является благословение иакова своему первен-
цу исаву (на месте которого, совершив подлог, 
стоял второй его сын, иаков — Быт. 48:16). 
первородство давало привилегии ребенку 
и было распространенной практикой как в 
древнем израиле, так и вообще на древнем 
востоке. первенец животных и человека счи-
тался собственностью Бога (исх. 13:2). Хотя 
обычно первородным считался первый сын 
отца, однако учитывалось первородство 
и по матери (термин «разверзающий утробу»). 
он получал двойную долю наследства (втор 
21:17), особое благословение, старшинство 
над братьями. в случае рождения близнецов 
первородным был тот, кто раньше родился 
(1 парал. 2:4). однако первородство можно 
было утратить из-за тяжелой вины перед от-
цом, как в случае рувима, сына иакова (Быт. 
35:22; Быт. 49:3–4;1 парал. 5:1) [9, 14].

в экономических целях большая семья была 
желательнее, а мальчики предпочтительнее. За-
поведь о почитании отца и матери (исх. 29:12) 
включала, помимо прижизненной заботы 
о престарелых родителях, погребение, и почи-
тание их памяти. если сын оскорблял отца, 
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то его судил совет старейшин. дочери наследо-
вали имущество, если не было сыновей, но они 
должны были остаться в своем роду (числ 
27:1–11; 36:1–12). жертвоприношение исаака 
находится в плоскости религиозных ритуалов, 
а не в употреблении права отца [14].

вопросы контроля рождаемости, абортов 
и инфантицида прямо не рассматриваются 
в Библии, но, тем не менее, они могли считать-
ся противными божественному закону. похо-
жие законы были в культуре месопотамии со-
седних культурах — средне-ассирийское цар-
ство (Xii век до н.э.) против абортов. в древнем 
египте, как считается современными исследо-
вателями, в медицинских текстах описания 
средств для аборта нет [11].

ИМЯ

решающим шагом в принятии новорожден-
ного в семьи и социум в древнем мире было 
наречение имени. имя несло поливалентную 
функцию, помимо простого выделения ребен-
ка среди других, зависело от условий рожде-
ния, переживаний и надежд матери и отца, 
определяло, по мнению людей, судьбу ребенка 
и практически всегда было религиозно нагру-
жено (яркий пример — так называемые «тео-
форные» имена, включавшие имя бога или 
 богини).

в древнем египте наречение имени проис-
ходило после того, как окружающие ребенка 
убеждались по полученным предзнаменовани-
ям и «тестам» в том, что он жизнеспособен. 
имя могло быть выбрано отцом, обоими роди-
телями, но преимущественно матерью. имя 
могло быть открыто матери во сне. часто имя 
составляли из слов, произнесенных матерью 
в родах, которыми она взывала к богам во вре-
мя родов или благодарила их. согласно леген-
де, имя будущего царя (фараона) изрекалось 
царем и царицей, во время их супружеской 
близости. во время родов богиня-покровитель-
ница царских родов поведывала это имя юной 
матери-царице. Нарекая «великое» или «истин-
ное» имя ребенку, родители изменяли имя бога 
или правящего царя, добавляя к нему глагол 
или прилагательное. оно могло относиться 
не только к богу, но и царю или празднику, 
во время которого родился ребенок. ребенка 
могли назвать в честь другого члена семьи, 
или животного [11].

в древней месопотамии практически сразу 
после рождения ребенку давалось имя. иногда 
имя соотносилось с днем, или месяцем, когда 
родился ребенок, с праздником. «сын двадца-

того дня» (в честь бога Шамаша — мар-эшре), 
«рожденный в Нисан (месяц)», (Нисанум), 
«от жатвы» (Эбуритум). аккадские имена соб-
ственные были уникальны, в том смысле, 
что большинство из них отражали чувства се-
мьи новорожденного. Например: «мой бог 
умилосердился надо мною» или «син услышал 
мою молитву». имя царя сеннахериба означа-
ет «бог син дал (мне) (другого ребенка) взамен 
(потерянных) братьев» или «Бог син заменил 
мне (утраченного) брата» или «син преумно-
жил братьев»). подобные имена указывают, 
что даже в царской семье часты были случаи 
смерти детей. детей (мальчиков) называли так-
же в честь их дедушек. имена могли меняться, 
когда взрослые достигали административных 
должностей — тогда они получали имя с эле-
ментом, носящим восхваление имени царя. 
Надпись жены царя рим-сина из города ларсы 
восхваляет богиню инанну как ту, «кто знает, 
как брать за руку тех, кто в тяготе3 и нужде». 
возможно, роженица взывала так к богине 
инанне. другие имена — «нос его пришел» 
(«iksud-appasu») или «лицо твое явилось» 
(«usi-buniku» — женское имя), видимо, имеет 
указание, что роды были в необычном предле-
жании (лицевое предлежание), что делало 
их тяжелыми. в месопотамии дети отцов, ко-
торые умерли до их рождения, носили имя 
«я-не-знаю-отца» (abam-la-ide). есть предпо-
ложения, что единственное сохранившееся вы-
ражение «сын духа» (ассир. «hurdu», т. е. умер-
шего) означало то же самое. интересно, 
что многие герои месопотамии были «вне-
брачными», например, царь саргон и герой 
Бильгамес («сын духа» или «сын ветра»)4. если 
для шумеров родители-боги подчеркивали цар-
ственность героя, то для западных семитов 
(аморреев) зачатие от неизвестного или сверхъ-
естественного отца было частью героической 
легенды.5 подавляющее большинство имен 
собственных в месопотамии — как шумер-
ских, так и аккадских были теофорными, 
то есть связывали ребенка или его родителей 
с конкретным божеством [18].

в древнем израиле после рождения ребен-
ку сразу давалось имя. Наречение имени 
при обрезании, в восьмой день, очевидно, от-

3  «тягота» (по-шумерски «la. ra. ah») относится к тяже-
лым родам.

4  есть вариант перевода «сына ветра» — «дурачок».
5  емельянов в. в. гильгамеш. Биография легенды. 

жизнь замечательных людей. м.: молодая гвардия, 
2015.
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носится уже к межзаветному времени (лк. 
1:59; 2:21). часто имя давала мать (Быт. 4:1; 
29:31–30:24; 35:18; 1цар. 1:20). Например, ева 
назвала первенца каином от слова «qanah», так 
как она «приобрела человека от господа». имя 
давать мог также и отец (Быт. 16:15;17:19; исх. 
2:22). отец мог изменить имя, данное матерью, 
если оно было в его глазах плохим предзнаме-
нованием. так, умирающая рахиль назвала сво-
его сына Бен-они («сын скорби»), но его отец, 
иаков, изменил это имя на вениамин6, «сын 
десницы» (Быт. 35:18). анна дает имя самуилу 
(1 цар 1:20) и руфь овиду (руфь 4:17).

имена описывали особенности рождения 
(иаков — «запинатель» («'akeb»), так 
как при рождении он держал брата за пятку), 
качества ребенка (корей — лысый), качества 
животных и растений (Халев — пес, девора — 
пчела, иона — голубь, рахиль — овечка, 
Наас — змея, Шефуфан — ядовитая змея, 
ayyah — хищная птица, Фамарь — пальма, су-
санна — лилия и т. д.). имя отражало особенно-
сти ситуации в стране при рождении ребенка: 
ихавод («где слава?» или «отошла слава от из-
раиля» — 1цар. 4:21). пророки часто давали 
своим детям имена, символизирующие судьбы 
народа (осия 1:4–6:9; ис 7:3;8:3). Характерны 
имена, которыми соперничающие в чадородии 
лия и рахиль называют своих детей (глава 30 
книги Бытия). считается доказательством мо-
нотеизма в израиле отсутствие теофорных 
имен, упоминающих других богов. детей также 
называли в честь деда и прадеда. в поздний пе-
риод появились арамейские имена (марфа, та-
вифа, Бар-толомей (варфоломей)) [9].

БЕЗДЕТНОСТЬ. УСЫНОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

Наличие детей в семье увеличивало респек-
табельность супружеской пары в глазах обще-
ства, отсутствие детей было позором в древних 
обществах. Бездетность тяжело переживалась 
обоими супругами, при этом основная вина 
в древнем мире ложилась на женщину.

если супружеская пара в древнем египте 
оставалась бездетной, она могла усыновить ре-
бенка. оставаться бездетным и не усыновлять 
ребенка считалось проявлением эгоизма [11].

Бездетные женщины в месопотамии мета-
форически назывались «бесплодным полем». 
Бездетность была как наказанием богов, так 
и судьбой, даруемой ими же. тягостное пребы-
вание в преисподней бездетного человека 

6  мы используем традиционное для синодального пере-
вода Библии написание древнееврейских имен.

и бесплодной женщины описано в вавилонской 
поэме «гильгамеш, Энкиду и подземный мир», 
входящей в цикл поэм о гильгамеше. в 12-й та-
бличке эпоса о гильгамеше описывается поло-
жение человека в зависимости от наличия 
у него детей (имеются в виду только сыновья). 
чем больше сыновей, тем счастливее человек 
в подземном мире — например, человек с се-
мью сыновьями сидит как друг богов, слушает 
музыку, а бездетный не имеет никого, кто бы 
заботился о нем и ест объедки, выброшенные 
на улицу. судьба бездетной женщины еще хуже, 
она «как разбитый глиняный сосуд» [13, 17].

Бездетность в древнем израиле была про-
клятием для семьи. существовала социальная 
стигматизация бесплодной женщины. «дай 
мне детей, а если не так, я умираю» (Быт. 30:1) 
в отчаянии говорит бездетная рахиль иакову. 
в Библии свою бездетность горько оплакивают 
сарра, анна, и Бог в дальнейшем награждает 
их рождением детей [9].

однако в вавилонии существовал класс 
жриц аристократического происхождения, ко-
торые были обречены на бездетность. они мог-
ли удочерить девочку [17]. подобное явление 
описано и в древнем египте, когда одна из до-
черей фараона посвящала себя религиозному 
служению, и не вступала в брак. есть мнение, 
что дочь иеффая в библейской книге судей 
не была принесена отцом в жертву, а осталась 
в качестве девы служить скинии.

усыновление было частым в месопотамии. 
детей усыновляли, если не было наследника 
мужского пола. самой простой формой было 
усыновление сразу после рождения ребенка. 
Более старших детей усыновляли, возмещая 
их родителям расходы по их воспитанию. Эти 
действия оформляли как покупки. контракт 
по усыновлению содержал условия, чтобы со-
хранить в неприкосновенности статус наслед-
ника (формулировка была следующей: «если 
даже у супружеской пары будет десять сыно-
вей, усыновленный ребенок будет все равно 
считаться их первенцем»). Было распростра-
нено и суррогатное материнство. суррогатная 
мать-служанка рожала детей от главы семьи, 
и они считались детьми законной жены. Без-
детная мать могла «удочерить» женщину, вер-
нее, принять ее, как свою сестру, и позволить 
ей выйти замуж за своего мужа, и таким обра-
зом юридически имела детей от своего мужа 
через «удочеренную» женщину. при этом ста-
тус настоящей матери детей оставался низ-
ким [18].

в древнем израиле бездетность рассматри-
валась как Божие проклятие и кара. с другой 



из ис т ории ме д иц ины

Medicine and health care organization тоМ 3   № 3   2018

67

стороны, рождение детей у престарелых без-
детных матерей было образом великой Божьей 
милости (сарра, анна). так называемый закон 
левирата требовал, чтобы гоэл (ближайший 
родственник) взял жену умершего бездетным 
родственника, и зачал ребенка для покойного 
члена семьи, чтобы сохранить имя отца и его 
наследство («nahala»). внуки иакова (дети ио-
сифа), ефрем и манассия были усыновлены 
иаковом, что повысило их социальный статус 
до других его сыновей (Быт. 48:12). Безбрачие 
было чуждо культуре древнего израиля. когда 
по приказанию Бога пророк иеремия отказался 
от брака и от рождения детей (иер. 16:2), это 
было воспринято, как символ грядущих бед 
и ухода народа в вавилонский плен. явление 
суррогатного материнства было и в древнем 
израиле. женщина могла попросить мужа, от-
дать служанку, «чтобы она построила свой дом 
от нее». Бесплодные (или малодетные) женщи-
ны, например, мать пророка самуила, анна, 
жена елканы (1 цар. 1:16), лия и рахиль в кни-
ге Бытия, гл. 30, усыновляют детей мужа от ра-
быни. дед мог усыновить внуков, что повыша-
ло их статус и делало равными братьям своего 
отца7  [9, 10, 14].

ВЫБРАСЫВАНИЕ ДЕТЕЙ

двойственность отношения к детям в древ-
нем мире особенно ярко проявляется в фено-
мене «выбрасывания». Наряду с трепетным 
отношением к желанным детям, присутство-
вало отвержение нежеланных, выражавшееся 
в буквальном оставлении их на произвол судь-
бы. Этот феномен был характерен не только 
для древнего, но также и античного мира, 
и даже европейской цивилизации. На произ-
вол судьбы выбрасывались нежеланные дети 
(по экономическим или другим причинам, на-
пример, внебрачные, чаще девочки). родители 
тем самым отказывались от своих прав на них, 
и такие дети могли быть усыновлены или об-
ращены в рабство любым человеком [20].

учитывая сакральность феномена детства 
в культуре древнего египта, это явление 
там маловероятно, сведений о выбрасывании 
детей нет. кроме того, как сообщал античный 
историк диодор сицилийский, ни один египет-
ский ребенок, даже ребенок рабыни, не считал-

7  так, иаков благословил сыновей иосифа (Быт. 48:16). 
вероятно, дети иосифа, рожденные от египетской 
жены, дочери жреца, могли не получить признания по-
сле смерти иосифа как полноценные члены народа из-
раильского.

ся «незаконнорожденным». в эллинистиче-
ский и римский период египтяне подбирали 
и растили в своих семьях тех новорожденных 
детей, которых оставляли среди городских не-
чистот греки и другие народы, поселившиеся 
в египте после утраты им самостоятельности. 
по закону таких детей можно было либо усы-
новить, либо обратить в рабство [11].

в месопотамии же существовала практика 
оставления нежеланного по каким-то причи-
нам ребенка на произвол судьбы (из-за того, 
что ребенок имел пороки развития или из-
за своей бедности). выброшенный и спасен-
ный усыновителями или другими людьми ре-
бенок описывался в литературе в ярких и 
 выразительных словах: «тот, кто был найден 
в колодце»; «тот, кого взяли с улицы»; «тот, 
кого вырвали из пасти пса»; «тот, кто осво-
божден из клюва ворона»; и самое простое — 
«тот, кто не знает своих отца и матери»  
[13, 18].

Народы библейского мира (хананеи, амор-
реи и т. п.) также практиковали выбрасывание 
детей, но достоверных свидетельств того, 
что оно имело место в древнем израиле, нет. 
образ в книге пророка иезекииля, повествую-
щий о Боге, нашедшем израиль как девоч-
ку-найденыша и усыновившем ее (иез. 16), го-
ворит о том, что данный феномен был знаком 
современникам пророка [20].

ОБРЯДЫ ПЕРЕХОДА

практически во всех древних обществах су-
ществовали возрастные обряды легализации 
статуса индивида в сообществе других лю-
дей — инициация. так, в древнем египте су-
ществовала церемония, во время которой на го-
лове мальчика завязывалась особая повязка 
(«tz medh»), после чего он становился взрос-
лым в глазах окружающих, у него появлялись 
соответствующие обязанности, и его детство 
заканчивалось. в реальной жизни юноша при-
мерно в возрасте 21 года получал свой первый 
пост писца после проведения этой церемонии. 
Было ли обрезание8 частью инициации, неиз-
вестно. Некоторые мумии имеют следы обреза-
ния, другие — нет. Неясно, в каком возрасте 
и насколько систематически оно применялось. 
возможно, было совершение и символического 
обрезания (один из царевичей, страдавший 
слабым здоровьем и, по-видимому, нарушени-
ем свертываемости крови, в отличие от двух 

8  первые данные о нем дошли до нас из египта vi дина-
стии, 3 тысячелетие до н. э. (саккара). 
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его братьев, был не обрезан). подвергались ли 
девочки обрезанию, неизвестно [11].

в библейские времена обрезание существо-
вало у западно-семитских народов (к ним отно-
сились израильтяне, аммониты, моавитяне, 
эдомитяне, мадианитяне), а у восточно-семит-
ских отсутствовало (жители месопотамии — 
аккадцы, ассирийцы, вавилоняне, часть хана-
неев); народы несемитского происхождения 
филистимляне (эгейского или раннего грече-
ского) также не употребляли обрезание [14].

израильский ребенок обрезывался в 8 день, 
(Быт. 17:12, лев 12:3). его проводил отец (Быт. 
21:4), а не священник или жрец, и никогда 
в святилище. указанием на глубокую древ-
ность этого обряда является использование ка-
менного ножа. обрезание несло функцию при-
знания ребенка членом этнической общности, 
членов особого союза с Богом.

соседние народы обрезывали мальчиков 
позже (в препубертате). только обрезанный 
мужчина мог принять участие в ритуале празд-
ника песах (исх. 12:48–49).

обрезание носило различный характер 
в египте и израиле: евреи удаляли крайнюю 
плоть и обнажали corona penis, а египтяне де-
лали дорзальный надрез, обнажая glans penis.

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ

в древнем египте дети росли под опекой 
матери, которая заботилась о них и в раннем 
детстве, и когда они отправлялись в школу. 
как гласит надпись на стеле в тель-амарне, ца-
ревны меритатен и мекетатен, «достигнут зре-
лости под руководством своей матери (Нефер-
тити)». в эпоху древнего царства превалиро-
вало частное обучение, без организованных 
школ. первое упоминание о египетской школе 
относится к 2000 г. до н. э. после первого пе-
реходного периода и вступления египта в пе-
риод среднего царства (2061–1665 гг. до н.э) 
возникла потребность в большем количестве 
образованных людей, которые заняли бы соот-
ветствующие административные посты в наби-
рающем силу государстве. в среднем царстве 
появляется сам термин «школа». Наиболее со-
хранившиеся сведения о структуре образова-
ния дошли до нас с периода Нового царства. 
обычно ребенок начинал образование в 5 лет, 
но, если его психофизическая зрелость 
еще не наступила, он мог пойти в школу позже. 
для ремесленника школьное обучение длилось 
4 года, для претендента на должность писца 
еще 12 лет. Это было непосредственное обуче-
ние «на рабочем месте», доступное только де-

тям элиты. при этом ученик получал титул 
«помощник такого-то» (буквально это звучало 
как «тот, кто под рукой (руководством) тако-
го-то»). потом ученик получал титул писца 
(«sš»). таким образом, обучение заканчивалось 
к 21 году [8].

методами преподавания были — слушание 
учителя, заучивание преподаваемого наизусть. 
однако мудрец Хети говорит в поучении свое-
му сыну: «кто есть сын добрый, которого дает 
бог? Это тот, кто прибавляет к тому, что учи-
тель говорит ему». по глиняным черепкам, 
на которых учились писать ученики, можно уз-
нать, что они изучали также орфографию, 
спряжение, литературный стиль, геометрию, 
и даже иностранные языки — например, вави-
лонский, критский, нубийский. в образование 
входило овладение системой письменности 
и чтение религиозных и других текстов, знако-
мивших ребенка и подростка с моральными 
и культурными ценностями своего народа. 
Большое значение уделялось поведению. иде-
альным ребенком-учеником был «молчали-
вый», тот, кто внимает учению. мальчиков обу-
чали правилам поведения по отношению 
к старшим и подчиненным, а также правилам 
поведения за столом. лень была строго наказу-
ема, лентяев пороли. Некоторым чрезмерно 
резвым и неусидчивым ученикам запирали 
ноги в колоду [8].

дети знати сопровождали своих родителей 
при осмотре имения, тем самым обучаясь веде-
нию хозяйства. со времен v династии знатные 
молодые люди обучались в особых школах-ин-
тернатах или во дворце фараона совместно 
с царевичами, чтобы стать верными соратника-
ми будущего царя, чиновниками высшего ран-
га. с конца правления vi династии мальчики 
незнатного происхождения могли достичь вы-
соких государственных постов. их образовани-
ем занимался особый государственный чинов-
ник, которого называли «отцом по разуму». 
Неясно, учились ли все дети вместе, независи-
мо от уровня знаний, или было разделение 
на классы. программа варьировала от того, 
к какой деятельности готовили учеников. Боль-
шое значение придавалось заучиванию текстов 
наизусть и повторением их вслух нараспев. об-
разование также включало обучение этике 
и морали, т. е. верности царю, тактике поведе-
ния в различных социальных ситуациях, по-
клонение богу. все это суммировалось ключе-
вым термином египетской культуры — «маат». 
существовало множество текстов, под назва-
нием «поучение…», в которых отец или учи-
тель беседовал с сыновьями на вышеуказанные 
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темы. Наиболее известные школы Нового цар-
ства находились в Фивах.

помимо изучения наук, юноши из высшего 
класса общества занимались физическими 
упражнениями — плаванием, стрельбой 
или бегом (примером такого воспитания явля-
ется личное мужество, проявленное рамсесом 
ii на поле битвы при кадеше).

те мальчики, которые собирались служить 
в армии, должны были покинуть своих родите-
лей в довольно юном возрасте.

из системы образования были исключены 
женщины, рабы, иноземцы. однако многие 
женщины среднего класса были грамотны, воз-
можно, они учились писать от своих отцов 
или братьев [11].

практически ничего неизвестно относи-
тельно того, какое образование получало не-
грамотное меньшинство. по всей видимости, 
это было знание профессионального ремесла, 
которые передавались от отца к сыну. мальчи-
ки из бедных семей помогали пасти скот, отпу-
гивали птиц от зреющего урожая, во время сбо-
ра урожая карабкались на пальмы, помогая со-
бирать плоды, а также помогали собирать 
и отжимать виноград.

в месопотамии школьное обучение получа-
ли сыновья царского рода, а также обеспечен-
ных лиц, имеющих профессии писцов, гадате-
лей, врачей, экзорцистов, а также и админи-
страция дворца и храмов. Школа называлась 
«eduba» («эдубба») (буквально, «дом таблич-
ки»). учитель считал, что беречь розгу — зна-
чит баловать ребенка. только малое количество 
детей в вавилонии было обучено письму, чте-
нию и счету, и лучшие из них продолжали обу-
чение в «высшей школе» [1, 17].

воспитание и образование детей в древнем 
израиле подразделялось на три категории, ре-
лигиозное, по призванию и военное. родители 
были обязаны объяснять детям «великие дела 
Божии», в первую очередь, события исхода, 
связанные с празднованиям песаха. для детей 
и подростков предназначалась поучительная 
литература жанра «премудрости» (притчи).

дети сопровождали своих родителей в свя-
тилища и Храм, могли быть посвящены на слу-
жение Богу при Храме (история самуила, от-
данного в Храм по обету его матерью анной), 
а также могли стать особым классом — назоре-
ями (как самсон по обету родителей). мальчи-
ки, сопровождая отца на войне и охоте, учи-
лись пользоваться луком, пращей и мечом. есть 
указания на особое военное обучение мальчи-
ков, приближенных к царскому двору (1 цар 
8:11–13) [9, 14].

ВОСПИТАНИЕ ДЕВОЧЕК

в древнем мире девочек с детства воспиты-
вали как будущих жен и матерей, их воспита-
нием преимущественно занимались матери. 
девочки не получали школьного образования, 
но в богатых семьях они могли заниматься 
под руководством родителей или частного 
учителя. девочки рано начинали помогать ма-
тери по хозяйству, бедные девочки могли по-
ступать в услужение. Брак заключался рано, 
вскоре после менархе, разница в возрасте меж-
ду супругами была различной. особое значе-
ние придавалось отсутствию половых связей 
до брака [17].

так, женщины среднего класса в древнем 
египте были грамотны (найдены письма жен-
щин из поселка при некрополе (раскопки 
в дейр Эль-медине). возможно, они учились 
писать от своих отцов или братьев. у царевен 
были учителя-мужчины (буквально их называ-
ли «мужчины-кормилицы»). возможно, такие 
учителя были и у девочек из благородных се-
мей. порой они изображаются рядом со свои-
ми ученицами. возможно, такие учителя были 
и у девочек из благородных семей. есть изо-
бражения отца с дочерьми, особое место среди 
них занимают изображения царя Эхнатона, 
играющего со своими дочерьми. Феномен жен-
щины-царя в древнем египте, ярким примером 
которого является судьба Хатшепсут, говорит 
о том, что дочь могла в исключительных случа-
ях играть для своего умершего отца («осири-
са» в мифологическом восприятии) роль боже-
ственного сына-спасителя («гора»). девочки 
из бедных семей не получали никакого образо-
вания. они учились у своих матерей необходи-
мым им после выхода замуж навыкам, помога-
ли матерям ухаживать за домашней птицей, 
домашними животными, или трудились с ними 
вместе на поле, подбирали оставшиеся после 
жатвы колосья. примерно с 5–7 лет старшие 
девочки ухаживали за своими младшими брать-
ями и сестрами, сохранились изображения, где 
они носят их на себе. девочки принимали уча-
стие в религиозных церемониях, например, 
в оплакивании умерших наряду со взрослыми 
женщинами [8, 11].

в месопотамии брачный возраст составлял 
примерно от 14 до 20 лет для девушек 
(а для мужчин — от 26 до 32 лет). исключение 
составляли жрицы-девственницы царского 
происхождения, которые становились жрицами 
(«entu»), а также дочери высшей аристократии, 
которые становились затворницами и жили 
в «монастыре». все они были посвящены раз-
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личным богам, но условие сохранения девства 
было одинаково для всех [13, 17].

о возрасте вступления в брак документами 
в древнем израиле мы не располагаем. еди-
ничные упоминания в ранних текстах и множе-
ство в поздних, свидетельствуют, что девочки 
выходили замуж в ранней юности, подростка-
ми, а мужчины ждали брака до 20–30 лет. отец 
отвечал за религиозное воспитание и поведе-
ние дочери (числ. 30, 4–6). пример дочери 
иеффая, вышедшей с песнями встречать от-
ца-победителя, и его горе об утрате ее, говорит 
о том, что дочери могли быть очень близки 
к своим отцам [14].

ДЕТСКИЙ ТРУД

мальчики больше помогали в сельском хо-
зяйстве, а девочки — в домашнем. в древнем 
египте мальчики, которые еще не начинали 
учиться грамоте, также ходили с отцом на ра-
боту. существуют изображения мальчиков 
в овчарне, где они играют и помогают своему 
отцу. мальчики помогали пасти скот, отпуги-
вали птиц от зреющего урожая, во время сбора 
урожая карабкались на пальмы, помогая соби-
рать плоды, а также помогали собирать и от-
жимать виноград. девочки из бедных семей 
помогали матерям ухаживать за домашней 
птицей, домашними животными, или труди-
лись с ними вместе на поле. старшие девочки 
носили на себе своих младших братьев и се-
стер. Некоторые девочки могли работать в ус-
лужении у знатных женщин. существуют изо-
бражения, на которых девочки застилают по-
стель госпожи, помогают госпоже наряжаться, 
подают пищу и танцуют на пирах. те мальчи-
ки, которые собирались служить в армии, 
оставляли дом родителей рано, в 10 лет. 
их служба начиналась с выполнения различ-
ных работ в военном лагере — например, они 
ухаживали за животными. в захоронении ви-
зиря рехмире есть перечень детей, чьи родите-
ли были рабами, и перечень работ, которые 
они могли выполнять. диодор сицилийский 
писал, что дети, видимо, с 7–10 лет, работали 
в шахтах, протаскивая блоки через низкие га-
лереи и проходы. вполне возможно, что эти 
дети как раз и были детьми рабов. согласно 
египетской традиции маат, монументальная 
живопись изображает детей за легкой работой, 
однако неизвестно, насколько в этот период 
общего духовного кризиса египетской культу-
ры и правлении птолемеев, а затем и рима, со-
блюдалась маат в отношении детей-рабов. 
письмо, относящееся к периоду Нового цар-

ства, содержит жалобу матери на то, что ее до-
чери приходится «работать», хотя она «еще ре-
бенок». Это может означать, что мать отдала 
дочь в услужение, под тем условием, что она 
будет выполнять только легкую работу. указа-
ние, что девочка была «заменена слугой» мо-
жет указывать на то, что ей приходилось вы-
полнять работу взрослого [8, 11].

Большинство мальчиков в месопотамии, 
как и в других странах древнего востока, обу-
чалось ремеслу своего отца или отдавались 
в ученики, или работали в поле с отцом. счита-
лось, что бог Энлиль велел сыну следовать от-
цовской профессии или ремеслу.

как и в древнем египте, с 7 лет, если 
не раньше, росло участие детей в экономиче-
ской жизни села. девочки с этого возраста 
(и может быть раньше) должны были помогать 
своим матерям по хозяйству и с младшими се-
страми и братьями. из текстов мари и других 
мы знаем, что дети сопровождали работающих 
матерей, которым давали на них дополнитель-
ный рацион. возможно, детям поручали про-
стые виды работы. Хотя большинство этих ра-
бот не указываются, мальчиков могли нанимать 
собирать комья глины («kirbanu») в полях, 
или даже работать в ткацких мастерских 
(«klunsillu») с 5–6 лет, что требовало опреде-
ленной ручной ловкости [13, 17].

в древнем израиле дети также помогали ро-
дителям в домашней работе — так, давид был 
пастухом, рахиль смотрела за овцами. отец зани-
мался обучением детей сельскому хозяйству, па-
стушеству, разным ремеслам. сын сунамитянки, 
когда подрос, пошел к жнецам, очевидно, для по-
мощи им, или для того, чтобы отнести им пищу 
(4 цар 4:18). девочки имели обязанности во вре-
мя жатвы подбирать колосья (руфь 2:8) [9, 14].

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ

сироты и вдовы из низших классов обще-
ства, несомненно, обречены были влачить жал-
кое существование, если у них не находилось 
мужчины-родственника, который взялся бы 
их опекать. Начиная с первого переходного пе-
риода (2191–2061 гг до н. э.), знатные люди 
древнего египта указывали среди своих заслуг 
то, что они «заботились о сироте и вдове». со-
гласно другим текстам, много сирот было «от-
дано в руки бога», что предполагает наличие 
приюта при храме. довольно часто, тем не ме-
нее, эти сироты были оставляемы на произвол 
судьбы и вели скитальческую жизнь. в месо-
потамии сироту могли усыновить близкие род-
ственники или чужие люди. жрицы-девы усы-
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новляли детей бедняков, например, вдов, 
оставшихся с детьми на руках, а не только сво-
его класса. Задокументирован случай, когда 
вдова не могла вырастить всех своих троих де-
тей, но она приложила все усилия для того, 
чтобы её младший сын сохранил статус сво-
бодного гражданина. она отдала своего сына 
на усыновление жрице, и сама осталась при ре-
бенке кормилицей [18]. подобная ситуация 
описывается в Библии в легенде о моисее 
(усыновление моисея дочерью фараона, когда 
моисея вскармливает его родная мать). специ-
алисты утверждают, что легенда о моисее от-
ражает семитские (в частности, месопотам-
ские), а не египетские реалии (как легенда 
о саргоне). возможно, плата матери-кормили-
це, отдавшей свое дитя, было частой реалией 
семитского мира [12].

о рожденном после смерти отца ребенке 
мог возникнуть спор. ассирийские законы об-
суждают случай, если его мать снова вступит 
в брак. если его не усыновлял новый муж, он 
оставался членом семьи своего (умершего) 
отца. существовал термин «сын вдовы» («mar 
almatti») — возможно, незаконнорожденный 
сын.

Законодательство древнего израиля от лица 
Бога предписывало помогать пришельцу, сироте 
и вдове: «Не суди превратно пришельца, сироту 
[и вдову], и у вдовы не бери одежды в залог; 
помни, что и ты был рабом в египте, и господь 
[Бог твой] освободил тебя оттуда: посему я и по-
велеваю тебе делать сие. когда будешь жать 
на поле твоем, и забудешь сноп на поле, 
то не возвращайся взять его; пусть он остается 
пришельцу, [нищему], сироте и вдове, чтобы го-
сподь Бог твой благословил тебя во всех делах 
рук твоих. когда будешь обивать маслину твою, 
то не пересматривай за собою ветвей: пусть 
остается пришельцу, сироте и вдове. [и помни, 
что ты был рабом в земле египетской: посему 
я и повелеваю тебе делать сие]. когда будешь 
снимать плоды в винограднике твоем, не соби-
рай остатков за собою: пусть остается пришель-
цу, сироте и вдове; и помни, что ты был рабом 
в земле египетской: посему я и повелеваю тебе 
делать сие» (втор. 24:17-21) [9].

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ ДЕТЕЙ

Феномен жертвоприношения детей, вопре-
ки расхожему мнению, отсутствовал в двух ве-
ликих цивилизациях древности — месопота-
мии и египте.

дети в древнем египте, в отличие от сосед-
них народов, следовавших иным религиозным 

традициям, никогда не приносились в жертву 
богам на протяжении всех трех тысячелетий 
его истории. Более того, за убийство ребенка 
полагалось наказание по закону [11].

в вавилонии при пороках развития у ново-
рожденного, которые считались дурным пред-
знаменованием, надлежало совершить очис-
тительную жертву с покаянными молитвами, 
воздвигнув временный «храм», а ребенка 
умертвить, выбросив в евфрат [18]. однако 
этот феномен, хотя и вызывает у нас содрога-
ние, не может считаться «жертвоприношением 
ребенка» с точки зрения религиоведения. ребе-
нок умерщвлялся не в жертву (жертва, в виде 
драгоценных камней и цветов, приносилась от-
дельно, указанная в особой табличке), а как не-
сущий печать зла. следует отметить, что в жерт-
ву богам всегда приносили лучшее, поэтому 
ребенок-урод не мог быть в любом случае такой 
жертвой. других сведений о детских жертво-
приношениях в месопотамии (и у восточных 
семитов) нет [7].

другая ситуация имела место в культурах 
западных семитов, тесно соприкасавшихся 
с библейской. жертвоприношения детей широ-
ко практиковались у западных семитов (хана-
неев, карфагенян), чему есть свидетельства 
как в Библии (например, 4 цар 3:26–27)9, так 
и по данным археологии [19].

Эти практики в древнем израиле были за-
прещены от лица Бога. перворожденные при-
надлежали Богу, но искупались жертвой жи-
вотных (исх. 13:11–15; 22–28; 34–20). Бог за-
претил жертвоприношения детей и первенцев 
в том числе (лев. 20:2–5), левиты (колено ле-
вия) были посвящены на служение Богу как за-
мещение первородных детей всего народа 
(числ. 3–12–13; числ. 8:16-18). однако детские 
жертвоприношения практиковались довольно 
широко в допленную эпоху, хотя жарко облича-
лись пророками иеремией (иер. 7:24–34) и ие-
зекиилем (иез. 20:24–27). в Библии во многих 
местах сурово осуждается этот варварский 
культ (Быт. 22; ii цар. 21:6; иер. 7:31; иех. 
23:39; миха 6:7).

впоследствии произошло осмысление бого-
словской идеи о том, что Бог — творец всего, 

9  моавитский царь меша принес своего первенца 
в жертву во время бедственного положения на войне: 
«и увидел царь моавитский, что битва одолевает его, 
и взял с собою семьсот человек, владеющих мечом, 
чтобы пробиться к царю едомскому; но не могли. 
и взял он сына своего первенца, которому следовало 
царствовать вместо него, и вознес его во всесожжение 
на стене… и они (израильтяне) отступили от него 
и возвратились в свою землю» (4 цар. 3:26-27).
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в том числе и детей во чреве10. смерть ребенка 
как в результате жертвоприношения, так и пас-
сивное, без пролития крови, оставление — ста-
ла неприемлемой.

ПОГРЕБЕНИЕ ДЕТЕЙ

если ребенок умирал, родители всегда го-
рестно оплакивали его.

умерших младенцев египтяне могли хоро-
нить под полом в доме родителей, на особых 
детских кладбищах (некрополях), в собствен-
ных, отдельных могилах в некрополях взрос-
лых или вместе с одним (или обоими) родите-
лями. последний вид захоронения подчеркива-
ет тесное общение между родителями и детьми. 
вероятно, и дети с пороками развития не уби-
вались, и считались людьми, которых ждет 
светлое посмертие — об этом свидетельствует 
захоронение ребенка-анэнцефала с соблюдени-
ем обряда мумифицирования [11].

в месопотамии детей погребали, закапывая 
прямо в доме под полом (однако так могли хо-
ронить не только детей). такие захоронения со-
хранились в городах ур, Nuzi и др. известный 
исследователь месопотамской религии и куль-
туры th. jacobsen полагает, что храм Nigingar 
в городе исин служил также кладбищем 
для мертворожденных или недоношенных де-
тей, а также хранилищем последов детей, ро-
дившихся живыми [17, 18].

описание оплакивания родителями умер-
ших детей (иосифа иаковом и рахилью (соби-
рательным образом матери, всех вообще умер-
ших детей)) описаны в Библии [14]. сохрани-
лись западносемитские захоронения детей, 
трактуемые и как кладбища умерших обычной 
смертью, и как погребения детей, принесенных 
в жертву [20].

ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЕТЕЙ

древнеегипетские росписи изображают об-
наженных мальчиков, прыгающих в высоту, за-
нимающихся борьбой, ходящих по канату, со-
ревнующихся в том, кто дольше удержит рав-
новесие или дальше бросит палку. 
На изображениях мальчики часто несут (привя-
занную) за крылья птицу, а девочки — цыплен-
ка или утенка в прижатых к груди ладонях. 

10  в апокалиптической литературе, напр. книге еноха, 
оставление детей — признак апокалиптических бед-
ствий, так поступают безбожники, за это на них грядет 
суд. так же и в христианской апокалиптической лите-
ратуре.

На большинстве изображений мальчики и де-
вочки играют раздельно. девочки всегда на-
рядно одеты. они учатся танцевать, играть 
на музыкальных инструментах, а также прини-
мают участие в акробатических играх или жон-
глируют мячами. в живописи древнего цар-
ства детей часто изображали вместе с родите-
лями. На сохранившихся изображениях 
матерей с детьми видно, что самых младших 
несут в особом покрывале, закрепленном 
на плечах матери (слинг) или в небольшой 
«сумке», крепившейся на шее матери, дети по-
старше держатся за свою мать или старшую се-
стру. На барельефе в усыпальнице Хоремхеба 
изображена мать с ребенком в слинге. второй 
ребенок сидит «верхом» на плечах матери. из-
вестны рельефы и статуэтки, относящиеся 
к древнему царству, изображающие кормящих 
матерей с детьми на коленях. На изображени-
ях, датируемых временем Нового царства 
(1569–1081 гг. до н.э) мы видим, как вся семья 
отправляется на совместную прогулку в трост-
никовой лодке, охотясь на птиц и рыбача. 
у мальчиков волосы выбриты, за исключением 
локона сбоку или плетеной косы с завитым 
концом. локон сбоку (на виске) был в моде 
у царевичей и царевен, а также у верховного 
жреца мемфиса, который часто был царевичем 
по происхождению. такая плетеная коса («ло-
кон юности») сначала была только у мальчи-
ков, а с v династии (2513 г. до н.э.) ее стали 
носить и девочки. Боги-дети гор, Хонсу и ихи 
изображались в виде детей с локоном или ко-
сой. волосы девочкам, как из обычных, так 
и из знатных семей либо полностью обривали, 
либо заплетали в тугие косички. Начиная 
со времен древнего царства детей изображают 
вкушающими заупокойную трапезу со своими 
родителями, принесенную для вечности; в Но-
вом царстве существовали изображения детей, 
сопро вождающих своих родителей в поездке 
на лодке по реке в посмертии [11].

изображения детей в месопотамском ис-
кусстве редки, как указывалось ранее, и в ос-
новном связаны с ранне-династическим и Но-
во-ассирийским периодом. Найдено множе-
ство терракотовых миниатюр бронзового века, 
изображающих женщину (очевидно, боги-
ню-мать) с младенцем на руках. Хорошо изве-
стен раннединастический барельеф ур-Нанше, 
изображающий царя лагаша, как строителя 
храмов, несущего на голове корзину с глиной 
для изготовления первого кирпича, а его семья 
и придворные наблюдают. в верхнем регистре 
изображены его дочь и четверо сыновей, в ниж-
нем регистре еще трое сыновей. дочь, в обор-
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чатом платье, выше ростом, чем ее братья, и, 
видимо, взрослая. одежда сыновей не оборча-
тая, придворных тоже. сыновья разного роста, 
один достигает роста придворного, стоящего 
позади восседающего ур-Нанше в нижнем ре-
гистре, что совпадает с месопотамской «соци-
альной перспективой». сыновья изображены 
как миниатюрные взрослые. возраст сыновей 
неизвестен, возможно, небольшая разница 
в росте говорит о такой же разнице в возрасте 
[13]. очень драматичны изображения жертво-
приношений детей [20].

Библейский запрет на изображения сыграл 
свою роль, и дошедшими изображениями не-
посредственно от эпохи первого и второго 
Храма мы не располагаем. однако существуют 
образы матери или кормилицы с ребенком 
на руках, часто кормящей его грудью, дошед-
шие до нас из библейского мира — угарита, 
Ханаана, Финикии. к ним относится угарит-
ская панель из слоновой кости, хранящаяся 
в музее дамаска, с изображением богини-бо-
жественной кормилицы (вероятно, анат), в ко-
тором смешаны египетские, хеттские, миной-
ские и ханаанские черты. На главе богини сол-
нечный диск, у грудей — двое мальчиков, 
вероятно, царского рода [6].

Заключая, надо отметить, что ребенок зани-
мал в мировоззрении людей древних цивилиза-
ций средиземноморья определенную нишу. 
в рассматриваемых цивилизациях отношение 
к ребенку имело как отличия, так и сходные 
черты. любовь к детям была характерной чер-
той древних цивилизаций, особенно египет-
ской и израильской.

в древнем египте ребенок был живым оли-
цетворением божественного, живым человече-
ским существом в процессе постоянного ста-
новления. каждый ребенок рассматривался 
как будущий борец против зла за сохранение 
божественной справедливости, маат, иными 
словами, он был гором-младенцем. и именно 
оттого, что он младенец, оттого, что он слаб, он 
и нуждался в опеке — для того, чтобы он смог 
совершить замысленное о нем, осуществить 
сердцевину мифа в своей жизни, в своей семье 
и во всем египте.

в культуре месопотамии, не занимая цен-
тральное место, ребенок как символ, образ 
и феномен, пронизывал все слои культуры. 
в отношении к ребенку со стороны общества 
отмечается выраженная амбивалентность: с од-
ной стороны, его могут выбросить сразу после 
родов, продать вместо платы кормилице, та же 
кормилица может подменить и сделать его 
из свободного рабом, а с другой стороны, его 

могут усыновить, его права гарантируются за-
коном, образ ребенка глубоко укоренен в рели-
гиозной мысли, от рождения и возрастания бо-
гов до царственного усыновления богиней 
царя. Эта полярность, порой способная шоки-
ровать современного исследователя, отража-
лась и на менталитете взрослого жителя месо-
потамии, где центральное место занимало от-
ношение со своим личным богом, по типу 
«родитель–ребенок». Эта же схема отношений 
сохранялась в отношении старших, начальни-
ков и царя. полное бесправие ребенка с одной 
стороны, и удача (усыновление, например), со-
ставляли часть восприятия своей человеческой 
судьбы. иными словами, месопотамец никогда 
не прекращал быть ребенком, но это состояние 
суживалось до отношения с богом и правите-
лем.

в древнем израиле ребенок был символом 
возрождения народа, особенно после вавилон-
ского плена. ребенок для древнего еврея — 
собственность Бога, а не человека. для библей-
ской культуры характерным является отрица-
ние детских жертв, распространенных 
у соседних западно-семитских народов.
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