
Д Р Е В Н Е Е Г И П Е Т С К А Я  МАТЕМАТИКА

П отребности ж изни, каж додневной  прак
тики определили появление математических 
знаний у древних египтян. В II I  тыс. до 
н. э. в долине Н ила возникло государство. 
Д еятельность его налогового ведом ства 
о к азал ась  бы немыслимой без умения об
ш ирного ш тата  писцов реш ать хотя бы про
стейш ие арифметические, а иногда и более 
слож ны е, алгебраические и геометрические 
задачи. П роизводить подсчет скота, опре
делять разм еры  полевых участков, осущ еств
л ять  р асклад ку  налогов, сооруж ать величе
ственные здания было невозм ож но без 
определенных математических навыков. З а 
родивш ись в глубокой древности, египет
ская м атем атика о к азал а  больш ое влияние 
на развитие матем атической науки в сосед
них странах, преж де всего в Греции. «Отец 
истории» Геродот писал: «П олагаю , что там 
(в Египте) изобретена геометрия, и оттуда 
она приш ла в Г р ец и ю » 1. Архимед многие 
годы ж изни провел в Египте, знаком ясь с 
м атематическими достиж ениям и этой стра
ны. В целом древнеегипетская матем атика 
хотя она и уступала вавилонской по своей 
разработанности, тем не менее сделала 
очень значительны й вклад  в сокровищ ницу 
общ ечеловеческой культуры.

Египетские цифры были изобретены  в 
глубокой древности, по-видимому, одновре
менно со знакам и иероглифической пись

1 Геродот, II, 109.

менности. Ц иф ры  эти довольно просты. 
Так, маленькие вертикальны е черточки ис
пользовались для  записи чисел от единицы 
до девятки. Знак , напоминаю щ ий скобу или 
подкову (путы для  ско та), применялся для 
обозначения десятки. И зображ ение за к р у 
ченной веревки служ ило для записи поня
тия сотни. С тебель лотоса обозначал ты ся
чу. П одняты й человеческий палец соответ
ствовал  десяти ты сячам . И зображ ение го
ловастика являлось символом ста тысяч. 
Ф игура сидящ его на корточках бож ества 
с поднятыми руками обозначала один м ил
лион. Е гиптяне применяли десятичную  си
стему исчисления, при которой десять зн а
ков низшего ряда  мож но было зам енить 
одним знаком  последую щ ей ступени. Так, 
десять черточек соответствовали одному 
зн аку  десятки. Д есять знаков десятки м ож 
но было зам енить одним знаком  сотни. Д е 
сять  знаков сотни были адекватны  одному 
зн аку  тысячи и т. д. П исали египтяне чащ е 
всего в горизонтальную  строчку справа  н а
лево, и зображ ая  сначала более крупны е по 
значению  цифровы е знаки, а затем  более 
мелкие. Н о они не додум ались до позицион
ного принципа применения цифр, при кото
ром достоинство последних зависит от их 
местополож ения. Д ревнеегипетские число
вые записи по этой причине к аж у тся  до 
вольно громоздкими.

Операции слож ения и вы читания осущ е
ствлялись, впрочем, и при такой цифровойРЕПОЗИТОРИЙ ГГ
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системе с легкостью . Д л я  этой цели скл а 
ды вались или вы читались цифры одного 
достоинства с последую щ ей заменой в слу
чае необходимости десяти знаков низшего 
р азр я д а  на один знак более крупной вели
чины. З а то  с большим трудом  производи
лись умнож ение и деление. Здесь использо
вался  метод удвоения, заклю чавш ийся в 
том, что м нож им ое удваивалось до тех пор, 
пока не находилось искомое произведение, 
или ж е делитель удваивался до тех пор, 
пока не оты скивалось число, ум нож ив на 
которое указанны й делитель мож но было 
получить заданное  делимое. Поясним с к а 
занное: предполож им , писец получал з а д а 
ние ум нож ить 6 на 8. Чтобы  установить 
произведение, он сначала узн авал, что 8 =  
2 X 2 X 2 ,  а затем  последовательно умно
ж ал  6 на 2, затем  12 на 2, потом 24 на 2. 
Если нуж но было разделить 48 на 6, то 
действие производилось в обратном п оряд
ке: писец подбирал такое число, которое, 
будучи умнож енны м на 6, дало  бы 48, и 
рассу ж д ал  при этом таким  образом : если 
удвоить 6, получится 12; еще раз удвоим, 
получим 24; если удвоить 24, получится 
48. Значит, искомое число равно триж ды  
повторенному удвоению , то есть 8.

Египтяне употребляли и дроби, однако 
преимущ ественно такие, где в числителе 
стояла  единица. Чтобы  вы разить, например, 
6/з, они пять раз повторяли '/в- В иерогли
фической письменности дробь и зо б р аж а
лась  знаком человеческого рта (в иерати
ческом написании — в виде точки). П од 
этим знаком  вы писы валось число, показы 
ваю щ ее, какой части целого соответствует 
дан н ая  дробь. Н екоторы е дроби в ы р аж а 
лись в иероглиф ике специфически. Т ак, '/г 
обозначалась стилизованны м  изображ ением  
ребра; 'U — косым крестом. Особые знаки 
имелись для  дробей 2/з и 3Д. Специфичны
ми были и дроби, передававш ие понятие 
части меры сыпучих тел «хеката», равной 
4,785 литра. Здесь писцы особым образом  
обработали  легенду о борьбе злого бога 
Сета с богом Гором, сыном Осириса, Со
гласно древнему мифу, Сет разорвал  на ч а 
сти глаз Гора, но мудрый бог Тот восстано
вил его. И зображ ения  определенны х частей 
разорванного  глаза  Г ора стали  обозначать 
дроби в ‘/a, ’A , Vs, Via, ’/за и >Ди «хеката».

М ерой длины у египтян служ ил локоть, 
равный 52,3 сантим етра. Л окоть, в свою оче
редь, состоял из 6 ладоней, а к а ж д а я  ладонь 
делилась на 4 пальца. Основной мерой пло
щ ади считался сечат, равный 100 кв. лок

тям. О собая «речная мера» была равна 20 
ты сячам  локтей (10,5 км ). Г лавная мера 
веса «дебен» соответствовала примерно 91 
грамму.

Д ревние египтяне устанавливали м атем а
тические закономерности и находили пути 
реш ения конкретны х задач  опытным путем. 
К ак  правило, неизвестны логические р ас
суж дени я, с помощ ью  которы х они обосно
вы вали правильность реш ения м атем атиче
ских задач . Трудно поэтому судить о том, 
достаточно ли глубоко понимали они сами 
откры ты е ими м атем атические законом ер
ности. Н аучны е трактаты  тогдаш них егип
тян  с математическим анализом  до нас не 
дош ли. Весьма возм ож но, что их вообщ е 
не было. Конечно, ещ е во врем ена Д ревн е
го царства, то есть в 111 тыс. до н. э., строи
тели пирам ид долж ны  были уметь реш ать 
слож ны е геометрические задачи. П о-види
мому, задолго  до П иф агора им практически 
были известны особенности прямоугольного 
треугольника со сторонами, относящ имися 
друг к другу как  3 : 4 : 5 .  О днако трудно 
сказать , насколько глубоко они вникали в 
те геометрические законом ерности, которы 
ми пользовались, когда откры вали  их по
степенно, чисто опытным путем. Т ак, к л ас 
сическая, всем хорош о ныне зн аком ая  ф ор
ма пирамиды Хуфу (Хеопса) бы ла найдена 
египтянами после долгих поисков, у исто
ков которы х стояла более древняя, ступен
чатая  пирам ида ф араон а  Д ж о сер а , соору
ж енная знаменитым архитектором  и врачом 
И мхотепом (прообраз греческого медика 
Э скулапа).

Об уровне м атем атических познаний 
древних египтян в настоящ ее врем я судят 
главны м образом  по сохранивш им ся м ате
матическим папирусам. И з них наиболее 
крупными являю тся: лондонский м атем ати
ческий папирус « Р и н д » 2 и московский м а
тематический папирус из собрания М узея 
изобразительны х искусств имени А. С. П уш 
кина 3. Х ранящ ийся в Британском  музее 
«Ринд» был впервые издан  в 1877 году. Этот 
текст, содерж ащ ий решение 80 задач , был 
переписан в X V III в. до н. э., то  есть в 
период господства в Египте гиксосов, с к а 
кого-то более древнего математического, со
чинения эпохи Среднего царства. В началь
ных строках папируса сказано: «Записана

2 См. Т. Е. Р  е е t. The R hind M a th em ati
cal P ap y ru s . L. 1903.

3 Cm. W. W. S t r u v e .  M athem atisch er 
P a p y ru s  des s ta a tlic h en  M useum s der schd- 
nen K unste  in M oskau. B. 1930.
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эта книга в 33-й год правления, месяц 4-й 
наводнения, царя Н иж него Египта Аа-Усер- 
Р а , одаренного ж изнью , в соответствии с 
записью  в древней рукописи, сделанной во 
время царя Верхнего Египта Н и -м аат-Р а. 
Писец Яхмос записал эту копию». К ак от
метил издатель папируса Т. Пит, документ 
«не является  м атематическим трактатом  в 
современном смысле, то есть не содерж ит 
серию правил для  реш ения проблем р аз
личного х арактера , а состоит из р яда  при
меров» 4. П одобны й конкретны й характер  
свойствен всем известным нам египетским 
м атематическим текстам . К ак отмечал 
М. Я. Выгодский, все они «содерж ат либо 
схему реш ения, либо его словесный рецепт, 
но не содерж ат  ни анали за  задачи, ни об
основания приведенного рецепта» 5.

Задачи , излагаем ы е в «Ринде», очень 
разнообразны  и в больш инстве своем имеют 
чисто практическое значение: вычисление 
площ ади поля или вместимости корзины  и 
ам бара, раздел  имущ ества м еж ду наслед
никами и т. п. Н екоторы е задачи  папируса 
(№ №  24—38) мож но назвать алгебраичес
кими, так  как  в них, как  и в задачах  
№ №  1, 19 и 25 м осковского папируса, речь 
идет, по сущ еству, о решении уравнений, в 
которых понятию  неизвестного («икс») со
ответствовало  слово «куча». Египетские м а
тем атики умели так ж е  возводить число в 
степень и извлекать квадратны й корень. 
В «Ринде» содерж атся задачи , представ
ляю щ ие теоретический интерес, хотя их из
лож ение дается  в догматической форм е го
товой схемы без какого-либо анали за  и д о 
казательства. Т ак, в задаче  №  64 п р едлага
ется разделить десять мер зерна м еж ду де
сятью  лицам и таким  образом , чтобы разни
ца в количестве зерна, полученного ими, 
об разовала  арифметическую  прогрессию. 
Текст задачи  гласит: «Тебе сказано  р азде
лить 10 «хекат» ячменя м еж ду 10 людьми 
так , чтобы разница м еж ду каж ды м  челове
ком и его соседом составляла  Vs «хекат» 
ячменя. С редняя доля есть 1 «хекат». В озь
ми 1 из 10; остаток есть 9. С оставь полови
ну разницы: это есть Уы «хекат». П овтори 
ее 9 раз, Вот результат: ’/г и ‘/ie «хекат». 
П рилож и к средней доле. Теперь ты д о л 
ж ен вы читать для каж до го  лица по Vs «хе
кат», пока не достигнеш ь конца» 6. В конце

4 Т. Е. Р e e t .  Op. c it„  pi. A, p. 33.
5 М. Я. В ы г о д с к и й .  Арифметика и 

алгебра в Д ревнем  мире. М. 1967, стр. 
57—58.

6 Т. Е. P e e t .  Op. cit., p. 122.

задачи  приводятся все десять долей, и сло
жением осущ ествляется проверка решения, 
показы ваю щ ая, что сумма действительно 
равна 10.

В задаче  №  79 речь идет о геометричес
кой прогрессии. В условии говорится о 7 
дом ах, о 7 кош ках в каж дом  доме, о 7 м ы 
шах, съеденны х каж дой  кошкой, о 7 ко 
лосьях, съеденны х каж дой  мышью, и о 7 
м ерах зерна, которы е дает  каж ды й колос. 
Требуется определить общ ее количество 
всех домов, кошек, мышей, колосьев и мер 
зерна. П риводится правильны й ответ — 
19 507. Исклю чительный научный интерес 
представляет зад ач а  №  50 на определение 
площ ади круга. М етод ее реш ения предель
но прост: предлагается 8/ 9 ди ам етра  круга 
возвести в квадрат. С уть м етода такова. 
Египтяне зам етили, что площ адь к вад р ата  
со сторонами в 8/9 ди ам етра  почти полно
стью соответствует площ ади круга. В са 
мом деле, если вписать к в ад р ат  в круг, то 
площ адь кв ад р ата  будет меньше площ ади 
круга. С другой стороны, если вписать круг 
в к вад рат , то площ адь кв ад р ата  будет 
больш е площ ади круга. Но если построить 
промежуточный квадрат , то его площ адь 
практически совпадет с искомой площ адью  
круга. Стороны этого к вад р ата  и долж ны  
составлять 8/9 ди ам етра  круга. П олучавш е
еся небольш ое несовпадение не имело для 
них практического значения. К ак  установи
ли современные исследователи, подобная 
ж е неточность получилась бы, если бы 
древние египтяне определили площ адь кру- 

n d 2
га по формуле S = -------- , приняв для  я  зна-

4
чение не в 3,14, а в 3,16. Вопрос, однако, 
состоит в том, имели ли египтяне представ
ление о числе л  как об отношении длины 
окруж ности к ее диам етру. По-видимому, 
все ж е не имели. П оэтом у вряд  ли сп равед
ливо объ являть заслугой древнеегипетских 
м атем атиков откры тие числа, близкого к 
истинному значению  л.

Об успехах древних египтян в м атем ати
ке свидетельствует московский м атем ати
ческий папирус, содерж ащ ий 25 задач. Он 
был переписан в эпоху С реднего царства 
(во времена X II династии) с более древне
го текста, изучался сначала крупнейш им 
русским египтологом акад . Б. А. Тураевым, 
а издан  был в 1930 г. акад . В. В. С труве. 
В папирусе приводятся реш ения достаточ
но слож ны х задач , таких, как  определение 
объем а усеченной пирамиды, определение 
площ ади поверхности полуш ария. Вот как
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вы глядит зад ач а  №  14: «Если тебе н азы ва
ют усеченную пирам иду в 6 локтей в вы со
ту, 4 локтя в нижней стороне, 2 — в верх
ней стороне, вычисляй площ адь с четверки, 
возводя ее в к вад рат; получается 16; удвой 
4, получается 8. Вычисляй с двойки, возво
дя ее в к вад рат ; получается 4. С лож и те 16 
с этими 8 и с этими 4; получается 28. Вы
числи ‘/з от 6; получается 2. Вычисли 28 два 
р аза; получается 56. Смотри: 56. Ты нашел 
прави л ьн о !» 7. Ещ е более слож ной пред
ставляется  зад ач а  №  10 — на определение 
площ ади поверхности полуш ария. С уть ре
шения заклю чалась в умнож ении диам етра

7 W. W. S t r u v e ,  M athem atisch er P a p y 
rus..., S. 135.

полуш ария на длину полукруга, образую 
щего это п о л у ш ар и е8.

Д ревнеегипетская м атем атика прош ла 
многовековой путь развития от простого 
накопления ф актов и наблю дений до посте
пенных попыток осмысления их и обобщ е
ния. Д а ж е  если считать, что теоретическая 
глубина анали за у египетских м атем атиков 
явл ял ась  с современной точки зрения недо
статочною , нельзя забы вать, что это были 
одни из первых ш агов, которы е делало  че
ловечество на пути познания тайн природы. 
В этом смысле значение откры тий безвест
ных знатоков м атем атики Д ревнего Египта 
трудно переоценить.

И. А. Стучевский

8 См. ibid., S. 157— 169.
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