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СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ДЕВОРЫ 
И СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В УПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВОМ 

В КОНЦЕ II ТЫС. ДО Н. Э. В «КНИГЕ СУДЕЙ ИЗРАИЛЕВЫХ» 

Основные современные теории говорят о том, что Пятикни-
жие Моисеево, Книга Иисуса Навина (объединяемая рядом иссле-
дователей, начиная с Юлиуса Велльгаузена, с Пятикнижием в Ше-
стикнижие [3, с. 5]) и ряд других, так называемых «исторических» 
и пророческих книг, были написаны примерно к V–IV вв. до н. э. 
(т. е. после «Вавилонского пленения»), тогда же проводилась их 
редакция [4, с. 180–192]. Древнееврейские традиции и верования 
имели корни в эпических и религиозных традициях других наро-
дов Ближнего Востока, уходящих вглубь веков, а происхождение 
самого еврейского народа теологически тесно связывалось с Егип-
том и Месопотамией в библейских книгах [1, с. 342–343]. Рассмат-
риваемая в данном исследовании «Книга Судей Израилевых» [2, 
с. 258–285], согласно еврейской традиции, была записана проро-
ком Самуилом в XI в. до н. э.; как полагают современные истори-
ки, скорее всего ее создание относится к середине I тыс. до н. э. 

Основными событиями, о которых говорится в «Книге Су-
дей Израилевых», были окончательное завоевание Ханаана изра-
ильтянами и установление института судей. По мнению Ольги 
Астаповой, учреждение института судейства было существенной 
вехой на пути формирования государственности [1, с. 344]. Судьи 
фактически были военными и племенными лидерами всего Из-
раиля, но, к примеру, Игорь Тантлевский считает, что судьи не 
возглавляли весь Израиль, а только одно колено, или объедине-
ние племен, и что похожие на судей лидеры были и в ханаанских 
и месопотамских городах [5, с. 155–156]. О том, что институт су-
действа был и у других народов, к примеру в городе Мари, пишет 
также вышеупомянутая Астапова [1, с. 345]. Но в «Книге Судей 
Израилевых» израильские судьи, в отличие от прочих, не были 
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ставленниками царя, а точнее, как пишет Астапова, их царем был 
Яхве [1, с. 344–346]. Но это уже поздняя вставка середины I тыс. 
до н. э., а это проблема не для данного исследования. 

Колено Даново, одно из двенадцати легендарных колен, иг-
рает в «Книге Судей Израилевых» огромную сюжетную роль – 
часть знаменитых судей была именно из этого колена. Из всех 
судей выделяется Девора. Девора была женщиной, и это уже дает 
повод на особое внимание к этой персоне. На древнем Ближнем 
Востоке женщины имели меньше прав, чем мужчины, а путь к 
власти был для них ограничен. Девора же не просто «судила» из-
раильтян, но и давала военные советы полководцу Вараку, кото-
рого сама и призвала, и даже сама отдавала приказы войскам [2, 
с. 261–263]. В истории древнего Ближнего Востока были и другие 
знаменитые женщины, которые имели значительный политиче-
ский вес или даже могли править государством. К примеру, Хат-
шепсут, женщина-фараон Египта, носящая при этом «личное имя 
сына Ра», Нефертити, которая имела огромное влияние в период 
правления своего мужа Эхнатона. 

Но в Библии Девора не только судья, но и пророчица [2, 
с. 261], то есть она имела «связь» с богом, могла выполнять функ-
ции жрицы. В шумеро-аккадской традиции был популярен обряд 
заключения священного брака между царем и жрицей Инанны 
(акк. Иштар), имитировавший свадьбу между Думузи (акк. Там-
муз) и Инанной (акк. Иштар), которая тесно связанна с космого-
ническими представлениями жителей Месопотамии [1, с. 271–
276]. Также этот брак рассматривался как средство для увеличе-
ния плодородия полей, скота и людей [1, с. 277]. Девора призвала 
Вараку, который возглавил войско израильтян против Иавина, ца-
ря Ханаанского [2, с. 262]. Это мог быть один из отголосков древ-
него шумеро-аккадского обряда, что вполне возможно, так как ми-
грационные процессы во II–I тыс. до н. э. способствовали распро-
странению мифов и религиозных представлений различных на-
родов из Месопотамии в Левант. Девора могла заключить с Вара-
кой священный брак ради спасения Израиля от нашествия ханаа-
неян. Несмотря на то, что в начале повествовании о Деворе упоми-
нается ее муж, Лапидоф, о нем больше нигде не говорится. Можно 
сделать вывод, что Девора вдова, о чем говорит и ее образ жизни. 



 

 65

Сама же Девора и другие судьи выполняют волю Яхве; вообще 
главная концепция книги Судей Израилевых и Книг Царств – ис-
тория Израиля, и все события, которые происходят с народом 
«сынов Израилевых», происходят по воле Яхве [6, с. 141–142]. Но 
это уже позднейшая смысловая вставка, которая выполняла тео-
логические цели оправдания власти царя или первосвященников. 
Жрецы и редакторы середины I тыс. до н. э. взяли древние эпи-
ческие, легендарные и религиозные тексты и исправили, отредак-
тировали их под нужды своего времени. 

Так называемая «Песнь Деворы» [2, с. 262–263], которая 
вошла в состав «Книги Судей Израилевых», является, по мнению 
Ильи Шифмана, одним из древнейших библейских текстов, и ее 
сюжет восходит к началу I тыс. до н. э. [6, с. 141]. Этим и можно 
объяснить причину, по которой Девора здесь играет значитель-
ную роль и обладает властными полномочиями, в том числе и над 
войском. «Песнь Деворы» и легендарный сюжет, который в ней 
указан, еще обладают архаическими чертами, присущими бронзо-
вому веку; женщина-жрица равнозначна в успехах мужчине-пол-
ководцу. Скорее всего, этот сюжет появился в урбанизированной 
среде жителей Леванта, а потом был воспринят кочевниками, ко-
торые, по разным версиям, были либо завоевателями, либо мирно 
инфильтрирующимися в местную среду [5, с. 140–142]. 

Таким образом, в конце II тыс. до н. э. на территории Ха-
наана женщина, которая выполняла культовые действия и имела 
жреческий или пророческий статус, могла участвовать в управле-
нии города, конгломерата племен и городов, даже выполнять ог-
раниченные военные функции. Распространенный у восточных 
семитов обряд священного брака мог перейти и к западным се-
митам. Именно благодаря этому жрицы могли получить широкие 
полномочия в управлении обществом. Женщина не могла участ-
вовать в управлении единолично, именно поэтому Девора при-
звала Варака. Древние евреи, этногенез которых активно прохо-
дил в это время, могли принять в свою культуру этот обряд или 
же саму легендарную и эпическую традицию, воспетую в «Пес-
не Деворы». Не исключено также, что похожая традиция была и 
у кочевых предков древних евреев и они попросту соединились 
из-за схожести. 
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