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Позднеегипетская теологическая антитеза HAt nTrw xpr Hr-sA «начало богов, возни-
кающий впоследствии» является одной из характеристик бога как «Альфы и Омеги» 
богов и времени. Это сочетание эпитетов встречается преимущественно в храмовых 
текстах IV в. до н. э.  –  II в.  н. э., посвященных мифологии и теологии Хора Бехдетско-
го и других ипостасей Хора. Исследование охватывает контексты следующих источ-
ников: Edfou III, 88.10; V, 70.15–16; V, 141.11–12; VII, 24.10; VII, 60.12; VII, 135.13; 
P. Louvre N.3176 (S), II.16; Стела сатрапа, 10–11 (Urk. II, 18.3). Анализ этих свиде-
тельств позволяет раскрыть ряд аспектов позднеегипетской теологической кон-
цепции конца вечности, отрицающей влияние времени на рождение и смерть бога. 
Остальная часть документов еще ждет своего исследования.
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Под эсхатологией в данной работе понимается комплекс представлений 
о конце времени, в котором средствами теологической риторики описы-
ваются пределы жизни богов и вечности как процесса. Концепция конца 

вечности рассматривается вне пространственной перспективы конца мира, отра-
жающей апокалиптическую мифологию.

Древнеегипетская эсхатология –  одна из самых сложных и малоисследованных 
проблем истории религии. Конец времени не был описан в египетских текстах 
как мифологема, поэтому аспекты метафизической концепции «смерть богов –  
конец вечности» лишь недавно стали очерчиваться в науке. Концепты конца вре-
мени, как и другие элементы теологии (например, представления о судьбе), были 
исключены из ритуальных программ и мифологических повествований и фикси-
ровались в течение всей истории письменности лишь во фразеологизмах. Неко-
торые категории египетской религии, развивавшиеся со времен Раннего царства 
вне ритуального, магического и мифологического пространств, во 2-й половине 
II тыс. до н. э. нашли выражение в гимнах, которые являются главными источни-
ками по ранней теологии.

В проблему позднеегипетской эсхатологической теологии вводит эпиграфика 
храмов греко-римской эпохи, а именно свод эпитетов и фраз, посвященных богу 
как абсолюту или универсуму, определяющему пределы вечности. Далее, говоря 
о боге как стержневой теологической фигуре, я избегаю терминов «бог-творец» 
и подобных, поскольку его функции были намного шире; все аспекты бога-абсо-
люта образуют всеобъемлющий и всеисключающий концепт. Контекстуальный 
материал по проблеме «бог как Альфа и Омега» делится на две группы:

Keywords: late Egyptian religion, Ancient Egyptian eschatology, mythology and theology of 
Horus, Edfu, the Satrap Stela

The Late Egyptian theological antithesis HAt nTrw xpr Hr-sA «the Beginning of the gods, the One 
who comes into being afterwards» is a characteristic of the god as the Alpha and Omega of gods 
and time. This combination of epithets is found mainly in the temple texts from the fourth century 
BC to the second century AD, dedicated to the mythology and theology of Horus the Behdetite 
and other hypostases of Horus. The following sources are used for the study: Edfou III, 88.10; V, 
70.15–16; V, 141.11–12; VII, 24.10; VII, 60.12; VII, 135.13; P. Louvre N.3176 (S), II.16; the 
Satrap Stela, 10–11 (Urk. II, 18.3). An analysis of these texts reveals a number of aspects of the 
Late Egyptian theological concept of the end of eternity, which denies the influence of time on 
the birth and death of the god. The rest of the evidence is still awaiting study.
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1. Мифологическая риторика, включающая антитезы и определения хроноло-
гического характера. В них бог-абсолют характеризуется как первая и последняя 
фигура в процессе жизни богов. Упоминания конца времен входят в корпус тек-
стов, описывающих правление Хора или иного божества как предвечного царя все-
ленной. Многие из них представляют собой метафоры восхода и воцарения, по-
средством которых слой мифологических представлений о ходе Солнца (или Луны) 
оказывается вплетенным в концепцию границ времени.

2. Эпитеты, отрицающие рождение и смерть бога-абсолюта в циклическом вре-
мени. Они не фиксируют хронологических индикаторов бытия бога и исключают 
из него вечность. В этой системе появление и исчезновение бога не соответству-
ют понятиям «рождение» и «смерть», а его сущность характеризуется не развитием 
мифологических сюжетов о пребывании бога в пространстве времени, а, напротив, 
отрицанием того, что его возрождение и начало бессмертия –  это отрезки цикли-
ческого процесса.

Первая группа источников отражает мифологические представления о пределах 
возможностей бога как столпа мироздания, управляющего всем, включая вечность, 
вторая же формулирует теологическую доктрину, в которой бог-абсолют не явля-
ется объектом действия времени, а события его собственной жизни исключаются 
из цикла вечности, завершающегося смертью богов. Антитезы и пояснения, отри-
цающие хронологию существования бога, часто объединяются в антиномии.

Следует подчеркнуть, что позднеегипетская эсхатологическая теология как ме-
тод не подразумевает осмысления апокалиптической мифологии уничтожения 
мира, поскольку вселенная как образ вообще исключена из материала, подходя-
щего для анализа. Понятие «эсхатологическая теология» означает постижение сущ-
ности бога-абсолюта в пределах действия, меняющего вселенную, и оно помещено 
в контекст представлений о времени, получающего две номинации: «вечность» или 
собственно «время» (Dt, nHH, Hntj) и «боги» (nTrw, psDt). В среде богов происходят ми-
фологические события, из которых развивается концепция конца времени. Боги 
(как правило, Эннеада) –  плоть времени, его физическое воплощение и его эле-
менты. Отношения «бог-абсолют –  время» фиксируются через взаимоотношения 
бога-творца с остальными богами.

Далее я рассмотрю 8 из 11 известных текстов с теологической антитезой, выра-
женной сочетанием эпитетов бога HAt nTrw xpr Hr-sA «начало богов, возникающий 
впоследствии». Эта антитеза содержит одну из ключевых характеристик божества 
в качестве «Альфы и Омеги» мироздания 1; вкупе с другими эпитетами она образует 
ценный свод свидетельств по позднеегипетской теологии границ вечности и жизни 
богов. Сочетание эпитетов HAt nTrw xpr Hr-sA «начало богов, возникающий впослед-
ствии» встречается преимущественно в храмовых надписях греко-римской эпохи. 
Большинство текстов относят эти эпитеты к Хору Бехдетскому.

1. Edfou III, 88.9–12. Датировка: Птолемей VIII Эвергет II
Hr Hrw Hr sw r Hrt pD.n dmAtj=f(j) bjA HAt nTrw xpr Hr-sA  tA-Tnn jj m nxb apj wr nmt.n=f nnt 
bHdtj nb hAjt tjt n(jt) ra sTnj mswt HAt rn wr n(j) nTr nb nswt-Smaw bjtj-mHw dmD.tj n=f psStj nswt-bjtj 
Hr bHdtj

1 Kurth 1998, 879–881; 2012, 183, Anm. 65.
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Хор (из) Хоров, который выше небес 2, чьи крылья осеняют Египет 3, начало богов, воз-
никающий впоследствии, tA-Tnn, превращающийся в лотос, большой крылатый скара-
бей, путешествующий по небу 4, Бехдетянин –  владыка неба 5, символ Ра, чьи рождения 
особенны 6, начало титулатуры каждого бога 7 –  царя Юга и царя Севера,  –  для которого 
объединились две части (страны), царь Верхнего и Нижнего Египта, Хор Бехдетский.

В данном фрагменте цепочку эпитетов HAt nTrw xpr Hr-sA tA-Tnn jj m nxb  
«начало богов, появляющийся впоследствии, tA-Tnn, становящийся лотосом» мож-
но рассматривать как связку двух антитез, характеризующих два противополож-
ных аспекта сущности бога: «начало –  последствия» и «tA-Tnn– омолаживающий-
ся». tA-Tnn 8 как бог плодородия и демиург считался предвечным, поэтому его омо-
ложение означало и новое рождение всего мира. Лирическая метафора jwj m nxb 

2 Интерпретация эпитета Hr sw r Hrt «тот, кто выше небес» (LGG V, 462: 22 источника; 
эпитет отмечен также в Dendara, Temple d’Isis, 204.1–2, pl. 182) зыбкая, ср. переводы 
LGG I, 462: «Der sich zum Himmel entfernt»; Cauville 2009, I, 180–181: «qui s’éloigne vers le 
ciel». Известно несколько вариантов этого эпитета: LGG V, 461–462; вариант wA sw r Hrt, 
имеющий то же значение, встречается в связке с фразой mD sw r dwAt «тот, кто глубже, 
чем преисподняя» (P. Leiden I 350 rto, IV.17–18: Zandee 1947, 85, pl. 4; LGG II, 242), что 
проясняет его смысл. Часто титул Hr sw r Hrt «тот, кто выше небес» присоединяется 
к эпитету «Хор (из) Хоров» (LGG V, 274–275), который иначе можно понять как «высь 
(всех) высот», поскольку само имя бога Hr значит «верх, высь».

3 Об этом эпитете Хора см. LGG III, 183. Термином bAtj «два куста» (варианты: bjA, 
bAwj) обозначается Верхний и Нижний Египет: Wb. I, 442.5–6; Wilson 1997, 305; Budde 
2011, 395–396, Anm. 555–558.

4 Ср. чтение LGG IV, 241: Nmt-n=f-nnt: «Der für sich den Himmel durchschreitet». К чтению 
см. Esna IV, 431.1 (Esna IV.1, 42; IV.2, pl. 16), о Хнуме-Ра с функцией бога-скарабея 
Хепри: nmt.n=f nnt r zxn [jAwt?]=f m Xrt-hrw «он путешествует по небу, выполняя свои 
повседневные [обязанности?]»; иначе: von Lieven 2000, 112–113; Fernández Pichel 2018, 82.

5 Для слова «небо» в начертании  есть два чтения: hj, согласно орфографии (Wb. II, 
483.14), и hAjt (букв. «портик»: Wb. II, 476.12; Wilson 1997, 598–599). Я выбираю второе 
чтение (см. также LGG III, 686). В эпитетах nmt.n=f nnt «путешествующий по небу» и nb 
hAjt «владыка неба», возможно, противопоставляются nnt как «нижнее небо» 
(в преисподней) и hj/hAjt как «верхнее небо», хотя nnt могло обозначать и просто небо 
как таковое (Wilson 1997, 525; ср. Wb. II, 274).

6 См. также LGG VI, 709: «Der mit erhabener Geburt»; Kurth 2014, 232, 438: «mit 
erhabenen Geburten». Редкий эпитет Хора Бехдетского, образованный от глагола sTnj 
«быть исключительным, выдающимся, отличным, возвышенным, особенным», который 
в подобных случаях часто используется для характеристики величественного облика царя, 
его харизмы в момент коронации (ср. эпитет sTnj msxa «(чья) заря восхитительна» и др.).

7 Ср. Budde 2000, 101–102, Anm. 92; LGG V, 16–17: «Der Anfang des großen Namens 
eines jeden Gottes». Термином rn wr «большое имя» обозначалась именная титулатура 
царей и богов (Bonhême 1978, 348–349, 360–368). Здесь подразумевается, что каждый 
царь является инкарнацией бога Хора и его титулатура начинается как раз с Хорова 
имени, поэтому фигура сокола-Хора открывает длинный перечень царских имен. 
Аналогичный эпитет –  HAt nxbt «начало титулатуры» (царей) –  также отмечен в Эдфу 
(LGG V, 16).

8 Имя tA-Tnn означает «Возвышающаяся земля». Первые упоминания этого бога 
относятся к началу II тыс. до н. э. (Schlögl 1980, 13–20; LGG VI, 446–449; Hannig- 
Lexica 5, 3170). Этот бог синкретизировался с Птахом со времен ra-msj-sw II 
(Schlögl 1980, 54– 55; LGG III, 178–179).



9ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ АНТИТЕЗА В ПОЗДНЕЕГИПЕТСКИХ ТЕКСТАХ

«превращающийся в лотос» 9 передает процесс омоложения древнего бога tA-Tnn, 
когда он снова становился младенцем 10. Более распространенный эпитет prj m 
nxb «выходящий из лотоса» (LGG III, 69), посвященный рождению бога, не явля-
ется аналогом эпитета jwj m nxb (букв. «приходящий в лотос»), а передает обрат-
ное действие. Сходное выражение с глаголом xpr –  xpr m nxb «превращающийся 
в лотос» –  известно только в криптографии с иерографическим чтением xnw xpr 
m nxb  «ребенок, превращающийся в лотос», которое после расшифровки ока-
зывается глаголом xntS «радоваться» 11.

2. Edfou V, 70.15–16. Датировка: Птолемей IX Сотер II
sw mj Hr [… xntj?] pXrtjw HAt nTrw xpr Hr-sA 

Он как Хор […, тот, кто во главе?] богов-хранителей(?) 12, начало богов, возникающий 
впоследствии.

9 К значению оборота jwj m/n NN «становиться NN (букв. «приходить в/к NN»)» 
в сюжетах о появлении бога в особом образе см., например, Edfou VI, 100.14–101.1:  
ra jwj n/m bA=f tA-Tnn jwj n/m Hr bHdtj «Ра, появляющийся в (виде) своего Ба (души), tA-Tnn, 
появляющийся в (облике) Хора». Ср. перевод в Kurth 1994b, 230: «Re, der in seinem Ba 
(der Sonne) kommt, Tatenen, der als Horus Behedeti kommt».

10 Ср. Broze, Preys 2021, 62, 180–181, no 6: bjAtj srj xprw nxx jwj m nxb «бог-оракул, пред-
сказывающий будущее, старец, ставший лотосом» (иная транскрипция: Urk. VIII, 132b 
(S. 104); параллель: Opet I, 254; см. также Klotz 2012a, 65, n. 150; 301, n. 483; параллели 
к эпитету srj xprw(t)/jjt «предсказывающий будущее»: LGG VI, 423–425; Cannuyer 2010, 
482–491). Иные переводы этой фразы, с обратным смыслом («приходящий из лотоса»): 
LGG I, 122; IV, 310: jj-m-nxb: «Der aus der Lotosblüte hervorkommt»; Broze, Preys 2021, 62: 
«l’oracle, qui annonce ce qui advient, l’ancien qui émerge du lotus». Другие случаи употре-
бления фразы jj m rnp(j) и т. п. в значении «становиться (молодым), омолаживаться, об-
новляться»: jj m Xrd r wSb Hr jt=f «ставший юношей, чтобы заступиться за своего отца», 
эпитет бога Hr-wDA-pA-Xrd (el-Qal’a II, 89 (206). Датировка: Клавдий I); jj m rnp(j) r wSb Hr 
jt=f «ставший молодым, чтобы заступиться за своего отца», эпитет царя Птолемея III 
Эвергета I как бога Хора (Urk. VIII, 92h (S.78) = Clère 1961, pl. 63); см. также LGG I, 123, 
127, 154; IV, 682–683; Dendara XIII, 444.13; Opet I, 44.1 (nord), 124.3, 147.3; du Bourguet, 
Gabolde 2008, 24 (19.8); Deir Chelouit III, 155.20 (P. 199); Ermant I, 40, 58, fig. 53 (33B), 
86 (синопсис с Opet I, 124.3); Gill 2019, 1, 507; 2, 1068 (синопсис по 4 спискам заупо-
койного ритуала, в том числе с учетом P. Berlin P. 3057, 29.19: Backes 2016, I, 812–813; 
II, 1231, Taf. 73, и P. MMA 35.9.21, 56.1: Goyon 1999, 94, pl. 40); вар. P. MMA 35.9.21, 
25.9: Goyon 1999, 61, pl. 24; все версии из двух разделов этого литургического сборни-
ка: Kucharek 2010, 113, 162, 237, 274; и др.). Глагол jj/jwj «идти» является синонимом 
глагола xpr «становиться», типичного для более ранних текстов, например CT IV, 42f-h 
(Spell 291): Dd mdw xpr m Xrd «изречение о том, чтобы превратиться в юношу» и далее 
(см. также CT IV, 42a-b (Spell 290); Arnette 2020, 313, 344–345).

11 Dendara, Mammisis, 183.14; см. Derchain-Urtel 1999, 275–276 (датировка: Траян).
12 Эпитет [xntj?] pXrtjw «[тот, кто среди?] богов-хранителей» восстанавливается по 

Edfou V, 56.6; 151.6; 190.8; 192.14; ср. 141.6. Обычное значение слова pXrtj –  «патруль-
ный» (от термина pXrt «патруль»: Wb. I, 548.17–18; Hannig-Lexica 4, 474; 5, 939; титул 
«патрульный» для воина из крепости впервые упоминается в депешах из Семны no. 3–4: 
Smither 1945, 8–9, n. 6, pl. 4.4,12; pl. 5.2. Датировка: jmn-m-hAt III). В тексте Edfou V, 70.15 
имеются в виду некие боги-хранители; перевод «окружающие» (в значении «опекаю-
щие») маловероятен; ср. Borghouts 1973, 130; Goyon 1985, I, 94 (n. 9), 498; Wilson 1997, 
369–370; LGG III, 115; 5, 812; Kurth 2004, 175, n. 4; 2019, 132.
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Контекст сильно испорчен. Фраза сохранилась в конце перечня эпитетов царя, 
сравнивающих его с Хором.

3. Edfou V, 141.11–12. Датировка: Птолемей IX Сотер II
xj xwj-xmw apj Sps nj nTrw tjt n(jt) ra sTnj msxa HAt nTrw xpr Hr [sA …]  spAt=f Dsr DbA Ab-
jb=f Hr bHdtj nTr aA nb pt

Отрок-хранитель святилищ 13, вельможный крылатый скарабей богов, символ солнца, 
(чья) заря восхитительна 14, начало богов, возникающий впоследствии, […] свой ном, 
освящающий свой любимый Эдфу 15, Хор Бехдетский, великий бог, владыка неба.

Пассаж имеет ряд параллелей с Edfou III, 88.9–12.
4. Edfou VII, 24.9–10 16. Датировка: Птолемей X Александр I

Hr kA-nxt jwr n/m p bjk n(j) nbwt xaj m wAD sAb Swt prj m Axt bHdtj nb hAjt papa.n st rr.n nbt-Hwt r nswt-
bjtj nTrw rmTw nb wrrt wr s(w) r nTrw HAt nTrw xpr Hr-sA  Hrj-st-wrt m gsw-prw n njwt Sw(t) m rn=f

Хор Победоносный бык, который находится во чреве матери в Буто 17, сокол Золотой бо-
гини 18, озаряющий из зарослей папируса, пестрый оперением, выходящий из-за горизон-
та 19, Бехдетянин, владыка неба, рожденный Исидой, воспитанный Нефтидой, чтобы стать 
царем богов и людей, владыка Белой короны, тот, кто старше (всех) богов, начало богов, 
возникающий впоследствии, владелец святилища в храмах 20, без чьего имени нет города» 21.

13 Об этом эпитете: LGG V, 660; о сочетании «отрок-хранитель святилищ» в Эдфу 
см. также Kurth 2004, 119 и Anm. 10.

14 Об этом эпитете: LGG VI, 709; другое чтение: sHD msxa с тем же значением (ibid., 
479). Оба чтения явно следует унифицировать.

15 Ср. перевод Edfou V, 141.12 в LGG VII, 667: «Der Edfu erhaben macht, wenn er will». 
Иначе: Kurth 2019, 285: cpt=f Dcr(t) DbA Abj(t) jb=f «dessen heiliger Gau Edfu ist, den sein Herz 
begehrt»; такое чтение вероятно, если признать отсутствие лакуны после Hr [sA]. К упо-
треблению эпитета Ab-jb=f «его любимый» см. Edfou V, 324.6: xntj st=f (n)-Ab-jb=f «в месте, 
приятном ему», а также наполненный иносказаниями поэтичный текст ibid., 325.12: Tzt 
n(jt) nb wTzt Hr Tz(t) r Tzt xntj wTzt=f Ab-jb=f «Вознесенное (т. е. небо) владыки престола (т. е. 
Эдфу), возносящегося к вознесенному (т. е. к небесам) со своего любимого престола (т. е. 
из Эдфу)», где wTzt «престол» соотносится с топонимом Эдфу и с наименованием неба –  
Tzt «Вознесенное» (Wb. V, 407.19), производных от глагола Tzj «поднимать, возвышать».

16 См. также Kurth 2004, 42.
17 К значению глаг. jwr «быть на сносях»: Wb. I, 56.1–7; Wilson 1997, 55; Arnette 2020, 

27–39; здесь он употребляется в форме sDm=f passivi со значением «находиться во чреве 
матери». Параллели: CT IV, 37g (Spell 286): jwr=f m p «он находился во чреве матери 
в Буто»; Edfou I, 36.11 (здесь, как и в Edfou VII, 24.9, предлог n стоит вместо m): jwr n/m p  
«находящийся во чреве матери в Буто».

18 bjk n(j) nbwt «сокол Золотой (богини)» –  широко распространенный эпитет, 
применявшийся преимущественно к Хору Бехдетскому (LGG II, 765–766); Золотая –  
обычное имя богини Хатор (LGG IV, 180–184).

19 prj m Axt «выходящий из-за горизонта» –  очень распространенный эпитет божеств, 
прежде всего Хора в разных ипостасях. Сочетание «пестрый оперением, выходящий из-
за горизонта» является метафорой первых лучей рассвета –  яркие перья крыльев сокола 
Хора начинают переливаться на горизонте, когда он рождается и взмывает к небесам.

20 Об эпитете Hrj-st-wrt букв. «тот, кто на великом месте» и его пространных вариантах 
см. LGG V, 375–377. Термин st-wrt означает святилище в храме.

21 Об этом эпитете: LGG III, 489; Dendara XIII, 328.3; 417.4; XIV, 129.13–14; 164.14; 
XV, 232.11.
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Эпитет wr s(w)/s(j) r nTrw (nbw/dmDw) «тот/та, кто старше (вообще всех) богов» 
с энклитическим местоимением sw/sj «он/она» как грамматическим субъектом 
применялся к разным богам (в частности, Амуну, Осирису, Хору Бехдетскому, 
Хатор) со времен XIX–XX династий (древнейший пример –  глава Книги мерт-
вых 185F, где wr sw r nTrw «тот, кто старше (всех прочих) богов» является эпите-
том Осириса-Онуфрия 22); основными источниками об этом эпитете являются 
храмовые тексты греко-римской эпохи 23. Более распространена простая форма 
этого эпитета без энклитического местоимения sw/sj «он/она»: wr (r) nTrw (nbw) 
«старейший из (всех) богов» (LGG II, 449–450). Описание восхода Солнца в ме-
тафорах взлета сокола и рождества бога, являющегося при этом старейшим из 
богов, коррелирует с антитезой «начало богов, возникающий впоследствии».

5. Edfou VII, 60.11–12 24. Датировка: Птолемей IX Сотер II

[…] HqA nb pwnt smsw n(j) nTrw nb(w) Drtj wr-pHtj m wTzt-Hr nfr-Hr sHb mnDtj HAt nTrw xpr Hr-sA 
 Hr bHdtj nTr aA nb pt

[…] правитель, владыка Пунта 25, старейший из всех богов, лунь, обладающий большой 
мощью в номе Престол Хора (Эдфу), пригожий лицом 26, с нарумяненными щеками(?) 27, 
начало богов, возникающий впоследствии, Хор Бехдетский, великий бог, владыка неба.

Эпитет smsw (n/r) nTrw (nbw) «старейший из (всех) богов» известен еще из Тек-
стов саркофагов (LGG VI, 353). Он является аналогом эпитета wr s(w) r nTrw (nbw) 
«тот, кто старше, чем (все прочие) боги» в Edfou VII, 24.10. Вероятная контами-
нация эпитетов wr sw/ smsw r nTrw  отмечена в надписи Тахарки 
в Карнаке 28.

22 Версия папируса stX-nxt, P. MMA 35.9.19: totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm134389. 
Датировка: XIX династия.

23 Dendara IV, 32.2; 91.7; VI, 63.2; IX, 89.12; XII, 277.17; XIII, 55.5; 70.3; 307.3; 
Edfou V, 87.3; 95.8; 199.15; 202.15; 293.11; VII, 82.14–15; 114.13; 122.3; 153.1–2; 155.6; 
Edfou, Mammisi, 205.3; Medinet Habu, North Screen (right), 1b (Klotz 2012a, 341), и др.

24 См. также Kurth 2004, 102.
25 LGG III, 629–630. О Пунте как баснословной стране, родине Хора Бехдетского 

в Греко-римскую эпоху: Labrique 1992, 72, n. 356.
26 Эпитет nfr-Hr «пригожий лицом» (LGG IV, 214–217) прилагался ко многим боже-

ствам. В теологии божественный облик бога-творца передавался его творению, что отра- 
зилось в древнейшей антропонимике. Например, в имени nfr-Hr-n(j)-ptH, букв. «прекрас-
ное лицо Птаха» (Scheele-Schweitzer 2014, 474 [1928], [1931]), термин nfr-Hr «прекрасное 
лицо» означал самого ребенка, который был и творением, и подобием бога Птаха.

27 Об этом эпитете, встречающемся в том числе в женском роде (sHbt mnDtj) у бо-
гинь: LGG VI, 450, 452–453; Grässler 2017, 129–131. Глагол sHb буквально значит «де-
лать праздничным, празднично украшать», значение же слова mnDtj неопределенно: 
от «уголков глаз» или «бровей» до «висков» или «щек».

28 JWIS III, 84 (33), стк. 2. П. Вернюс (Vernus 1975, 29–30, 35 (r)) дает чтение wr sw r 
nTrw, и оно кажется верным; иное чтение того же текста приведено в LGG 6, 353: smsw 
r nTrw с тремя параллелями: CT I, 374–375d; IV, 118c; P. Louvre N.3176 (S), IV.4 (Barguet 
1962, 11, pl. 1–2).
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6. Edfou VII, 135.13 29. Датировка: Птолемей IX Сотер II
[jwj.n=j xr=k Hr bHdtj … HAt] nTrw xpr Hr-sA  jnj=j n=k Hts sjar[…] xr Hm=k

[я пришел к тебе, Хор Бехдетский, … начало] богов, возникающий впоследствии, пре-
поднося(?) тебе жезл Hts 30, который даруется(?) твоему величеству.

Начало перечня эпитетов Хора Бехдетского утрачено, однако ясно, что эпитет 
«[начало] богов, возникающий впоследствии» шел в нем одним из первых.

7. P. Louvre N.3176 (S), II.14–16 31

В литургии Осириса под условным наименованием «Выход процессии Птаха-Со-
кара-Осириса» эпитет «начало богов, который возникает впоследствии» произно-
сит сам герой произведения, перечисляя образы, в которых он рождается, и прочие 
характеристики:

jnk Xms n(j) nbw prj m antjw st(j)-ra prj m st-jrt HAt nTrw xpr Hr-sA 

я –  золотой колос 32, произрастающий из мирры, заместитель Ра 33, происходящий от 
Осириса, начало богов, который возникает впоследствии.

Часто встречается мнение, что эпитеты pr(j) m st-jrt HAt nTrw xpr Hr-sA «происходящий 
от Осириса, начало богов, который возникает впоследствии» принадлежат Анубису, 
причем эпитет xpr Hr-sA «появляющийся впоследствии» относят к богам (nTrw), а не 
к самому герою повествования 34. Действительно, выше герой называет себя сыном 
Исиды и шакалом впридачу (jnk zA st … jnk zAb xAx sw m nmtwt=f «я –  сын Исиды … я –  
шакал, быстрый в беге» 35: P. Louvre N.3176 (S), II.1–3), но затем приводит обращение 
к Осирису, представляясь уже Анубисом (P. Louvre N.3176 (S), II.9–11):

29 См. также Kurth 2004, 242–243, где восстановление начальной части строки под-
тверждается многочисленными параллелями.

30 О роли предмета Hts (его прообразом является, возможно, жезл в форме кочана 
салата, часто являющегося элементом архитектурного декора) см. Wilson 1997, 691. 
Текст, в котором он упоминается, связан с фризом, декорированным рядом этих ко-
чанов салата: Kurth 1994a, 194, 199, Anm. 35.

31 P. Louvre N.3176 (S) = E.3040: Barguet 1962, 6, 8, pl. 1–2. Датировка: I–II вв. н. э. 
(Osing 1998, I, 29, Anm. 71; Quack 1998, 255).

32 Иное чтение: Barguet 1962, 8; LGG 1, 407 (jrj-msw). К чтению группы  как Xms 
«колос» см. Quack 1993, 151; Burkard 1995, 209; свидетельства о золотом колосе (Xms 
n(j) nbw) в сходных контекстах: Pries 2009, 101, 103.

33 Эпитет stj-ra «заместитель Ра» чаще всего прилагался к Птаху или Тоту (LGG VI, 68; 
в этом справочнике владельцем эпитета stj-ra в P. Louvre N.3176 (S), II.15 назван Анубис. 
Напротив, А. Эгбертс (Egberts 1995, I, 120, n. 5) указывал, что в данном тексте этот эпитет 
принадлежит Хору).

34 Ср. переводы Barguet 1962, 8: «premier des dieux qui sont venus ensuite»; Burkard 1995, 
209: «Erster der Gotter, die danach entstanden sind»; LGG V, 16: HAt nTrw-xprw-Hr-sA «Der An-
fang der Götter, die danach entstanden sind», с указанием «Bezeichnung des Anubis»; анало-
гичное чтение эпитета дано и в статье Pries 2011, 228, несмотря на то что автор учел за-
мечания Курта по эпитету HAt nTrw xpr Hr-sA «начало богов, появляющийся впоследствии». 
В литературе этот эпитет из P. Louvre N.3176 (S) довольно часто напрямую приписыва-
ется Анубису: Grenier 1977, 21; Durisch Gauthier 2002, 157; Safronov 2020, 1194, прим. 31.

35 Здесь энклитическое местоимение sw «он» является грамматическим субъек-
том взамен демонстратива pw в предложении с предикатом-эпитетом типа nfr sw «он 
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mj n=j jt=j st-jrt jnk jnpw zA bAstt HAjtjt mwt=f m jHj r sxpr wDt=s nbw

приди ко мне, мой отец Осирис! Я –  Анубис, сын Баст, которого его мать закрывала 
крыльями в зарослях папируса 36, чтобы выполнить все, что ей было предназначено 37.

Тем не менее, в начале первой сохранившейся декларации герой величает себя 
«Хором, заступником за своего отца» (Hr wSb Hr jt=f: P. Louvre N.3176 (S), I.4 38). Да-
лее речь идет также о Хоре, но по ходу повествования он заявляет о себе уже как 
об Анубисе, оставляя при нем разные эпитеты и пояснения, характерные именно 
для Хора. Все перечисленные фразы являются частью этой пространной деклара-
ции Хора, именующего себя Анубисом.

Анубис, сын Баст (jnpw zA bAstt), упоминаемый в декларации, известен из ми-
фов о младенце Хоре, прятавшемся от Сетха 39. Подробное объяснение мифоло-
гического вопроса, почему Хор назывался jnpw «Анубисом» в ту пору, когда он 
ребенком скрывался матерью в зарослях папируса, содержится в мифографиче-
ском Папирусе Жюмилак 40:

jr wADjt nb(t) dwn-anwj st pw mwt n(j)t jnpw  jr Hr-pA-Xrd ntj m st tn jnpw  pw zA st-jrt jw=f 
n/m Xrdw Spss m qnjw n(j) mwt=f st jr jnpw  Dd.tw=f m rn n Hr jw=f m nxn

Что касается Уаджит, госпожи Дунануи 41, то это Исида, мать Анубиса. Что касается 
Харпократа (т. е. Хора-ребенка), который находится в этом месте, то это Анубис, сын 
Осириса, когда он был вельможным ребенком в объятиях своей матери Исиды. Что ка-
сается (имени) «Анубис», то его называют как имя для Хора, когда он был младенцем.

В P. Jumilhac VI.11–12 содержится параллель уже с Нефтидой как действую-
щим лицом: jmn.n=s m jnpw  jmj wAD xpr rn=f n/m jnp  «она скрыла (его) как 

“Анубиса” в зарослях папируса, и его имя стало “Анубис”». Здесь в первом случае 
слово jnpw представлено идеограммой Анубиса, а во втором –  выписано без де-
терминатива, как нейтральная лексическая единица с разными оттенками значе-
ний, производных от морфемы jnp. В результате оба упоминания jnpw можно по-
нять как игру слов «щенок шакала» > «Анубис».

хороший» / anx sw «он живой»; структура фразы примерно такова: jnk zAb –  xAx sw m 
nmtwt=f «я –  шакал, тот, который скор в своих движениях».

36 Структура фразы HAjtjt mwt=f: «(тот), чья мать (являлась) укрывающей крыльями», – 
характерна для эпитетов. О болотном растении jH(j) «папирус» см. Charpentier 1981, 52 
(78), 108 (176–178); Bedier 1995, 32, Anm. 3; Dittmar 1986, 53–54.

37 Речь идет о долге богини Баст спасти ребенка Хора от преследований Сетха. Зна-
чение субстантивированного причастия (part. perf. passivi) wDt «долг, предназначе-
ние» в этом предложении раскрывают параллели из других текстов, в частности фраза 
о действиях бога Хонсу: jrj Dd=f sxpr wDt=f «выполняющий свои обещания, воплощаю-
щий свои намерения» (Urk. VIII, 104b (S.89) = Clère 1961, pl. 40; ср. Altmann-Wendling 
2018, 414, с лит.). Обычное значение фразы sxpr wDt –  «выполнять приказ», однако 
в данном случае вряд ли речь идет о выполнении богом своего собственного приказа.

38 Barguet 1962, 3, 5, pl. 1–2; об этом эпитете: LGG II, 592.
39 Rondot 1989, 268–269; Durisch Gauthier 2002, 157, 196; Koenig 2004, 300–302.
40 P. Jumilhac VI.2–5 (P. Louvre E.17110: Vandier 1961, 117, 152 (96), pl. 4. Датировка: 

Птолемеи. См. также Sternberg 1985, 149, Anm. m; Forgeau 2010, 337, n. 338 и др.).
41 Дунануи –  город Хардаи, центр XVIII нома Верхнего Египта. Об эпитете богини 

Уаджит «госпожа Дунануи»: LGG IV, 166.
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Также не следует забывать, что именем jnpw «Анубис» назывался наследник 
престола, «дофин, кронпринц» в историческое время 42.  Это значение имени jnpw 
как раз и отражено в мифе о младенце Хоре, который в P. Louvre N.3176 (S) ассо-
циирован с Анубисом, сыном Осириса (jnpw zA st-jrt)43, чьей матерью считались 
или Баст, или Исида-Уаджит 44.

42 Wb. I, 96.5–6; Meeks 1976, 87, 89; Vandersleyen 1992, 563–566; Feucht 1995, 
503– 512; Budde 2011, 255–265; Perdu 2017, 329–331; Cauville 2016, 59. Интересно 
в этой связи свидетельство Edfou I, 153.2–153a.2: … Hr dmD n=f psStj jn p(A) zAb  xntj 
st-wpt «… Хор, для которого объединились две части (страны), это –  судья во главе 
суда» (о царе Птолемее IV). Возможно и иное понимание этой фразы, как это пока-
зано в работе Löffler 2017, 334: «das königliche Kind an der Richtstätte», с чтением  
как jnpw («царственное дитя, кронпринц»); и все же чтение этой загадочной группы 
знаков как jn p(A) zAb xntj st-wp(t) «это –  судья во главе суда» предпочтительнее, так как 
понимание иероглифа  как jnpw маловероятно, см. Wilson 1997, 789.

43 Об Анубисе, сыне Осириса, сохранилось множество свидетельств (см., например, 
LGG VI, 76–78; Kucharek 2010, 394–395; Gaber 2015, 315–316, 318–321). Самое раннее упо-
минание jnpw zA st-jrt отмечено на стеле Hr-mjnw (Berlin 7274: KRI I, 311.1. Датировка: stXj I). 
В повествовательном контексте гимна Себеку этот бог-крокодил как спаситель своего отца 
Осириса становится jnpw, т. е. его наследником: nD.n=k jt=k st-jrt jp=k n=f jbw nTrw xpr.t(j) m 
jnpw «ты спас своего отца, ты проверил для него сердца богов, став Анубисом» 
(P. Ramesseum VI (BM EA 10759), 64–65: Gardiner 1957, 50, pl. 3. Датировка: jmn-m-HAt III). 
Иногда этот текст рассматривается как древнейшее свидетельство об Анубисе, сыне Осири-
са (Durisch Gauthier 2002, 188, n. 900; Gaber 2015, 315–316, n. 131), хотя стоит иметь в виду, 
что jnpw в этом случае –  это не только имя бога, но и своеобразный титул бога-кронпринца 
его отца, царя мертвых Осириса. Об jp jbw «проверке сердец» как функции Анубиса в разных 
контекстах, прежде всего психостазии, судов и казней, см. Willems 1998, 728–743. Со времен 
Нового царства имел широкую популярность эпитет служащих jp-jb, букв. «тот, чье сердце 
проверено», который обнаруживает контекстуальные соответствия с эпитетами mH-jb «до-
веренный, верный, вассал», wbA-Hr «посвященный, профессионал», и др.: Wb. I, 66.16–19; 
De Meulenaere 1962, 34–35; Egberts 1995, I, 306–307; Stadler 2009, 435–137 (jp-jb «рассудитель-
ный, ученый»); KRI VII, 226.15; Perdu 1998, 251– 252 (c); и мн. др. В поздней эпиграфике 
эпитет jp-jb «просвещенный, посвященный» мог передаваться идеограммой павиана с серд-
цем в руках  (Dendara XIV, 14.1; статуя Москва, ГМИИ I.1.а.7702 (4067), стк. 1 (Berlev, 
Hodjash 2004, 366); статуя Hannover, Museum August Kestner 1935.200.510, спинной столб, 
стк. 1 (Klotz 2012b, 138–139, Taf. 18); статуя Wien ÄS 5806a, стк. 2 (Rogge 1992, 126, 128–129); 
саркофаг Wien ÄS 4, 12.23 (Leitz 2011, 228, 232, 239, 467); и др.), одной из ипостасей бога Тота, 
«проверяющего сердца», т. е. «посвящающего» (LGG I, 215–216; ср. Stadler 2009, 436– 437). 
Налицо разница между причастиями от глагола jp «учитывать, проверять» в действительном 
(для Тота) и страдательном (для служащего) залогах. Соответственно, в позитивном ключе 
«проверка сердец богов» правителем в роли пастыря (part. perf. activi jp-jb «проверяющий 
сердце = заботливый», см. Egberts 1995, I, 306–307; Osing 1998, I, 177–178, Anm. p), в част-
ности, Edfou III, 168.10 (Egberts 1995, I, 303, 307; II, pl. 136): Hr jp jb Hr nr awt=f sjn bHz Hr Hw(t) 
zpt «Хор, заботливо пекущийся о своей пастве, понукающий теленка, топчущего гумно»; см. 
также Wilson 1997, 62) может значить что-то вроде принятия оммажа от подданных, которые 
таким образом становятся вассалами (с титулом jp-jb «чье сердце проверено = верный»: от-
носительная форма с имплицитным субъеком).

44 Об Анубисе-Хоре, сыне Исиды-Уаджит (jnpw Hr zA st wADjt), в поздних источни-
ках: Durisch Gauthier 2002, 153–154; см. также Favard-Meeks 1991, 197 (SAE 18.9); Bud-
de 2011, 260: об Анубисе-Харсиесе, т. е. сыне Исиды (jnpw Hr zA st).
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Итак, эпитеты бога, называющего себя Анубисом –  наследником престола 
Осириса, следует отнести именно к Хору, названному в самом начале повество-
вания. Это уточнение важно, поскольку употребляющийся в этом тексте эпитет 
HAt nTrw xpr Hr-sA «начало богов, который возникает впоследствии» во всех прочих 
источниках применяется только к Хору, так что свидетельство папируса Louvre 
N.3176 (S) не является исключением из этой серии.

8. Стела сатрапа, 10–11 (Urk. II, 18.3)

При работе с поздними историческими текстами иногда возникает ситуация, 
когда историки пытаются понять сложные эпитеты и фразеологические оборо-
ты, не выходя за пределы жанра и эпохи создания данного источника, а то и от-
дельно взятого памятника. Так произошло и с одним известным текстом, многие 
места в котором остаются неясными не в последнюю очередь из-за ограничения 
интерпретаторами объема интертекстуального материала. Речь идет о титулатуре 
бога Хора на Стеле сатрапа, которая служит ценным дополнением к богатейшей 
традиции эпитетов Хора в храмовых текстах греко-римской эпохи.

Сообщение жрецов об убийстве Ксеркса I на Стеле сатрапа открывается переч-
нем титулов и эпитетов божества Хора, сына Исиды (Харсиесе), сына Осириса 
(Hr zA st zA st-jrt) 45, представляющим интерес как источник по ранней, доптолеме-
евской синкретизации ипостасей Хора 46:

Hr zA st zA st-jrt HqA HqAw nswt nswtjw bjtj bjtjw nD-jt=f nb p HAt nTrw xpr Hr-sA nn nswt Hr-sA=f

Харсиесе, сын Осириса, правитель правителей, царь царей Верхнего и Нижнего Египта, 
тот, кто заступается за своего отца, владыка Буто, начало богов, возникающий впослед-
ствии, после которого не бывает царя.

Бог Харсиесе, сын Осириса, фигурирует в тексте стелы в разных ипостасях, 
сведенных к образу Хора Бехдетского, который изображен на фризе этого памят-
ника. Согласно отчету жрецов, бог отомстил Ксерксу за секуляризацию северного 
пограничного района (pHw) «Земля богини Уаджит» 47, принадлежавшего его хра-
му, убив царя в его дворце вместе с его старшим сыном.

В этот перечень эпитетов включено и выражение, которое в исследованиях 
Стелы сатрапа не получило устойчивой интерпретации (Urk. II, 18.3):

45 LGG V, 284–285; Forgeau 2010, 60–62.
46 Cairo CG 22182 (JdE 22263); PM IV, 49; Kamal 1904–1905, I, 170, II, pl. 56; Urk. II, 

17.16–18.3; Schäfer 2011, 37, 133–134. Са эль-Хагар (Саис) –  мечеть Шейхун, Каир. Да-
тировка: 7-й год правления Александра IV (311 г. до н. э.).

47 pHw «нижняя область», северная пограничная территория нома (Wb. I, 538.4–6; 
Gardiner 1947, 194*). Этот термин, наряду с w «округом», обозначал единицу райо-
нирования номов в Египте (обзор источников по районам pHww и ww, с литературой: 
Tattko 2014, 153–223). Упоминания таких районов исключительно редко встречают-
ся в источниках до позднего времени, однако первые процессии округов pHww изо-
бражены еще на рельефах восходящей дороги царя sAHw-ra в Абусире (Khaled 2018, 
235–247), что свидетельствует о глубокой архаичности номенклатуры из области ад-
министративного деления Египта. На Стеле сатрапа «Земля богини Уаджит» –  это 
имя собственное района-pHw, в основном находившегося в границах VI нома Ниж-
него Египта и являвшегося храмовым владением (Urk. II, 20.3–8).
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 HAt nTrw xpr Hr-sA nn nswt Hr-sA=f

начало богов, возникающий впоследствии, после которого нет царя.

Приведу ряд переводов этой фразы:
Spalinger 1978, 151: «The foremost of the gods who were subsequently! There will not be 
(another) king after him».
Ritner 1980, 137: «the foremost of the gods who came into being afterwards, after whom there 
is no king».
Goedicke 1984, 36, 40: «foremost of the gods who existed despite (lit. afterwards) there was no 
(human) king behind (i. e. supporting) him».
Kaplony-Heckel 1985, 617: «der Erste der Götter, die danach entstanden sind –  es gibt keinen 
König (seinesgleichen) nach ihm».
Reymond 1986, 555: «the foremost of the gods who came into being after (him). There was no 
king to follow him».
Zandee 1992, II, 598: «Erster der Götter, die später entstanden, es gibt keinen König nach ihm».
Klinkott 2007, 37: «der Erste der Götter, die danach entstanden sind, ohne daß es einen 
(derartigen) König nach ihm gab».
Schäfer 2011, 37, 134, 153–154, Anm. p: «Erster unter den Göttern, die später entstanden sind. 
Nicht existiert ein König nach ihm».
Lloyd 2014, 187: «foremost of the gods who came into existence afterwards, who has no king 
subsequent to him».

Этот список демонстрирует стандартность переводов по трем позициям: 1) сло-
во HAt переводится как титул «первый, главный»; 2) действие xpr «возникновения» 
приписывается богам; 3) грамматика фразы HAt nTrw xpr Hr-sA строится в прошедшем 
времени, а образ nswt Hr-sA=f «царя после него» иногда расценивается как некая аль-
тернатива Хору и дополняется пояснениями типа his equal, derartig, another («другой»).

Указанные три стандартные позиции в переводах подлежат пересмотру в све-
те храмовых текстов греко-римской эпохи, посвященных сущности бога в начале 
и конце времени. Надо сказать, что ключ к пониманию эпитета HAt nTrw xpr Hr-sA по 
этим параллелям уже был найден благодаря работам Д. Курта. Анализируя источ-
ники по антитезе HAt nTrw pHwj psDt «начало богов –  конец Эннеады», основном эпи-
тете божества в роли «Альфы и Омеги» мироздания, Курт ссылается и на эпитет HAt 
nTrw xpr Hr-sA 48, известный из храмовых надписей греко-римской эпохи, но по не-
лепой случайности не замеченный комментаторами Стелы сатрапа. Вооруженный 
массой таких свидетельств, Курт дает ясный перевод этой дискуссионной цитаты 
со Стелы сатрапа 49: «(Horus, der Sohn der Isis und des Osiris), dem Anfang der Götter, 
der nachher (wieder) entsteht, ohne daß es einen König nach ihm gibt».

48 Собственно эпитет HAt nTrw xpr Hr-sA упоминается автором вскользь, со ссылкой 
на пять источников (Edfou V, 70.15–16; 141.11–12; VII, 24.10; 60.12; 135.13: Kurth 1998, 
879, Anm. 17). Позже к этому перечню он добавил еще две ссылки (итого 7): Urk. II, 
18.2–3 (т. е. Стелу сатрапа) и Dendara XV, 227.3 (Kurth 2012, 183, Anm. 65; Kurth 2019, 
132, Anm. 4). Большинство этих источников наряду с другими свидетельствами рас-
сматриваются в данной статье.

49 Kurth 2012, 183, Anm. 65; такое понимание строк 10–11 Стелы сатрапа было пред-
ложено еще в 2004 г. (Kurth 2004, 242, Anm. 5) на основании других примеров из позд-
них храмовых надписей Греко-римской эпохи (Kurth 1998, 879–880). Впоследствии 
этот перевод перекочевал в TLA (lemma-no. 862463) в таком виде: «der Anfang der Göt-
ter, der am Ende (wieder) entsteht» (согласно отдельным примерам в своде Edfou VII).
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Отдельное место в этой эпопее с толкованиями занимает перевод А. В. Сафро-
нова: «первый из богов, появившийся позже, тот, после которого нет правите-
ля» 50; впрочем, он находит параллели еще у Г. Бругша: «der Anfang der Götter und 
der welcher nachher war, nach welchem kein (Gott) König war» = «the beginning of the 
gods and he who came after, after whom no (god) was king» 51. Для такого понимания 
А. В. Сафронов выдвигает свои основания, которые расходятся с моими, и под-
час существенно 52.

«Лексикон египетских богов» приводит все аттестации этого сложного эпитета 
порознь и с пропусками, а именно в статье HAt nTrw «Der Anfang der Götter» (LGG 
V, 16) и в статье xpr Hr-sA «Der danach entsteht» (ibid., 699), хотя многие из приве-
денных там ссылок следовало бы попросту объединить в одну фразу: HAt nTrw xpr 
Hr-sA «Der Anfang der Götter, der nachher entsteht» 53. Уже по этой причине выводы 
Д. Курта следует лишний раз подчеркнуть. Благодаря свидетельствам храмовых 
текстов греко-римской эпохи можно сделать следующие выводы о значении этого 
эпитета на Стеле сатрапа.

1. Эпитет HAt nTrw переводится не «первый/главный/первенствующий среди бо-
гов», а «начало/исток богов», и в нем подчеркивается хронологическое значение ядра 
эпитета (HAt «начало»), а не иерархическое (HAtj «главный») 54. Существительное HAt 
«начало» часто являлось начальным компонентом божественных эпитетов (LGG V, 
14–17), в то время как сочетание HAt(j) nTrw, напротив, известно лишь в составе титула 
Hm-nTr st-wrt HH HAt(j) nTrw tsmn «жрец Осириса сонма, что во главе богов города Цми-
на» 55. Вариант имени этого бога в форме [st-wrt] m HH «[Осирис] из сонма» отмечен 
в гробнице bAk-n-rn=f времен XXVI династии 56, однако как сочетать это имя с эпите-
том HAt(j) nTrw tsmn «во главе богов города Цмина», совершенно непонятно. В адми-
нистративной сфере титул HA(w)t(j) «первый, выдающийся, лучший» употреблялся 
с I Переходного периода 57 еще как эпитет среди риторических аттестаций (прежде 

50 Safronov 2020, 1193–1194, прим. 31.
51 Brugsch-Bey 1877, 760; 1891, 438.
52 В последней статье А. В. Сафронов предлагает два варианта перевода фразы: «на-

чало богов, которое возникнет после (снова)» и «первый из богов, который появился 
позже» (Safronov 2021, 37, 40–41, 45).

53 На этот эпитет «Лексикон египетских богов» (LGG V, 16) дает 2 ссылки: «[1] Bar-
guet, pLouvre 3176, II, 16; [2] Satrapenstele CG 22182: Urk. II, 18, 2» с таким переводом: 
«Der Anfang der Götter, die danach entstanden sind».

54 Наиболее ранние источники о HAt nTrw относятся к Рамессидской эпохе; они свя-
заны с культом богинь Мут или Хатор, которые носили титул (tA) HAt nTrw «глава богов» 
(LGG V, 16: [19–21]); Zivie-Coche 2015, 365 (восст.).

55 Стела pA-Srj-tA-jHt: Cairo CG 22057, стк. 4–5: Kamal 1904–1905, I, 56, II, pl. 18; ср. 
LGG V, 19. Ахмим. О городе tsmn (Цмин) см. Zauzich 1982, 117; Geens 2014, 118.

56 Betrò, Silvano 1991–1992, 6–7, fig. 1, tav. 1; см. также LGG II, 556.
57 Все примеры с начальным HAt в титулах Древнего царства (Jones 2000, 495–496 

(1852–1857)) не похожи на нисбы. Чтение элемента HAt «начало» в отдельных титу-
лах I Переходного периода и позже (Ward 1982, 104 (861–863); Fischer 1997, 1997, 16 
(860a); Hannig-Lexica 4, 758; 5, 1593; Wegner 2017–2018, 182 (fig.10), 184–185; Wegner, 
Cahail 2021, 153, fig. 7.4: в титуле HAt(j) HqAw nw wAtwAt «глава правителей страны Ва-
ват»; и др.) как нисбы HAtj «лучший» уже более вероятно. Свое прямое значение слово 
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всего военачальников), а в позднее время, благодаря выдвижению ливийских вождей 
(HAwtjw), превратился в высокий воинский чин. При XXI– XXII династиях он вхо-
дил и в царскую титулатуру, но после XXV династии он фактически вышел из 
употребления во всех областях 58. Возможность переноса титула HA(w)t(j) в сфе-
ру божественных эпитетов Птолемеевской эпохи противоречит и хронологии, 
и принципам его применения. В другом титуле Осириса –  HAt(j) (pr) bjt «во главе 
(pr) bjt(?)» –  знак HAt иногда рассматривают как орфографическую замену слова 
Hwt «храм» 59, однако это объяснение не совсем надежно 60. Также титулом HAtjw 
nw xA-djt (с божественными детерминативами) «главы (городского некрополя) 
xA-djt» награждаются похороненные там мертвые боги Дендары 61. Во всех слу-
чаях титул HAt(j) «глава» носят локальные боги.

2. Эпитет xpr Hr-sA «возникающий впоследствии» не относится к богам и в нем 
нет множественного числа; он принадлежит самому Хору и его ядром является 
причастие (participium perfecti activi) от глаг. xpr «появляться, возникать», кото-
рое выражает действие в настоящем протяженном времени, а не в прошедшем, 
как обычно понимают.

3. Эпитет nn nswt Hr-sA=f «после которого нет царя» при переводе не следует 
дополнять пояснением «равного ему» или «другого» (царя) и отделять от пред-
шествующего эпитета, поскольку он характеризует универсальное явление: по-
сле Хора не бывает ни «равного», ни «другого» царя, после него вообще никогда 
не бывает царя, кроме него самого, ибо он завершает течение времени и тут же 
вновь открывает этот процесс своим воцарением.

После отчета жрецов на Стеле сатрапа приводится и пространный вариант 
эпитета «после которого нет царя» с глаголом xpr; он включен в ответ царя 
xAbbSA жрецам, подтверждающий могущество Харсиесе, сына Осириса (он же 
Хор, владыка Буто): nTr pn prj-a mm nTrw n xpr nswt Hr-sA=f  jmj dj.tw=j Hr wAt 
n(jt) Hm=f anx nswt-bjtj Hr=s «сей бог –  герой среди богов 62, после которого не 

HAt «начало» как открывающее эпитет сохранило в знаменитом отчете anx.tj=fj: jnk HAt 
rmT pHwj rmT Dr ntt nn xpr mjtw=j nn sw r xpr n msj mjtw=j n msj.[t(w)]=f «я начало людей 
и конец людей, ибо не бывало подобного мне и не будет, не рождался подобный мне 
и не будет рожден» (Vandier 1950, 185, pl.15, ср. ibid., 171. Датировка: IX династия).

58 Jansen-Winkeln 2016, 169–185.
59 1. Рельеф из Нага Малгата (Карнак-Север) Clère ANT 35 MM4 (Coulon, 

Payraudeau 2015, 22 (fig. 1–2), 25–26. Датировка: конец XXV династии, супруга бога 
Sp-n-wpt II). 2. Жертвенник Cairo CG 23249 из Карнака (Legrain 1906, 53; JWIS IV.2, 
612. Датировка: начало XXVI династии, супруга бога njt-jqr.t(j)).

60 Ср. чтение LGG V, 19: HAty pr-bity «Der an der Spitze des Hauses des unterägyptischen 
Königs ist».

61 Dendara XV, 187.8.
62 Эпитет prj-a mm nTrw «герой среди богов», где prj-a значит «герой, удалец, ловкач», 

букв. «с простертой рукой», с дополнением mm nTrw «среди богов» уникален, ближайшая 
параллель с предлогом xntj –  prj-a xntj nTrw «герой среди богов» –  отмечен у разных богов 
как эпитет: a) Хора Бехдетского (также владыки города msn): Dendara II, 223.6; VI, 165.2; 
171.8; 173.1–2; b) Харсомта (Hr zmA-tAwj «Хора, объединителя двух земель»): Dendara II, 
188.12; IV, 85.12; c) Монту: Dendara XI, 159.8; в LGG он не учтен; см. также перевод 
Сильви Ковиль: «champion parmi les dieux» (Cauville 1999, 284–285; Cauville 2001, 160–161). 
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бывает царя; поставьте меня на путь его величества, на котором живет царь 
Верхнего и Нижнего Египта» 63. Выражение n xpr nswt Hr-sA=f «после которого не 
бывает царя» находит параллель только в P. Harris I, 57.9 64: jrj=j wDwt r Hn=w Hr-
tp-tA n nA nswtjw xprrw Hr-sA=j «я издал декреты об установлении режима их рабо-
ты на земле для царей, которые придут мне на смену». Это предписание каса-
лось порядка работы храмового персонала непрофессиональных служащих 
(smdt) 65. Вспомогательный глагол xpr употреблен в данном тексте в форме part. 
imperf. activi pl. с оттенком будущего времени xprrw, в то время как на Стеле са-
трапа используется имперфектная относительная форма из непереходного гла-
гола xpr: prj-a … n xpr nswt Hr-sA=f «герой … после которого не бывает царя».

Оба варианта эпитета «после которого нет / не бывает царя» встречаются 
только на этом памятнике. Во втором случае фраза была извлечена из контекста 
хронологических эпитетов и помещена в речь царя xAbbSA, подводящего итог де-
яниям Хора Бехдетского, устранившего царя-преступника Ксеркса. Сложность 
ситуации заключается в том, что в этой речи один фараон (xAbbSA) восхищается 
Хором, владыкой Буто, некогда убившим другого фараона (Ксеркса) 66. Мятеж-
ник xAbbSA намеренно называет Харсиесе, сына Осириса, эпитетом n xpr nswt Hr-
sA=f «тот, после которого не бывает царя», лишая тем самым и Ксеркса, и себя 
статуса воплощения божества на престоле. Выражение jmj dj.tw=j Hr wAt n(jt) 
Hm=f «поставьте меня на путь его величества» напоминает распространенный 
верноподданический эпитет mDd mTn / wAt n(jt) smnx sw «разделяющий путь свое-
го благодетеля» и его варианты 67. «Путь его величества» 68 (в данном случае –  путь 

Его варианты встречаются среди эпитетов Хароериса (Hr-wr «Хора Старшего»), бога Куса, 
в форме TmA-a mm nTrw «герой среди богов» (Kom Ombo 216a.1; 259.B (Morgan et al. 1895, 
168, 193. Датировка: Птолемей XII Неос Дионис); см. также LGG VII, 465) и qn-mAa mm nTrw 
«истинный храбрец среди богов» (статуя Зенона из Куса. BM EA 1668 (A), кол. 6: Der-
chain 2000, 46, 77 (n. 19), 108, pl. 3. Датировка: Птолемей II Филадельф). Отмечен случай 
с перестановкой компонентов: aA-pHtj xntj nTrw TmA-a wsr-xpS=f «обладающий огромной мо-
щью среди богов, герой, рука которого сильна» (Opet I, 132B; эпитеты Хароериса; один из 
них –  aA-pHtj/wr-pHtj xntj nTrw –  встречается в поздних текстах уже достаточно часто).

63 Стела сатрапа, 11–12: Urk. II, 18.8–11; Schäfer 2011, 133–134, 153–154; ср. Vitt-
mann 1999, 84; 2012, 283.

64 P. BM EA 9999: Erichsen 1933, 66.8–9; Grandet 1994, II, pl. 58.
65 P. Harris I, 57.8 (там же); Grandet 1994, II, 188, n. 780. Ср. перевод Grandet 1994, I, 

304: «j’ai promulgué des décrets destinés à les (= les collectivités de serfs) organiser sur terre 
à l’intention des rois qui me succéderont».

66 Ксеркс I был убит заговорщиками в первых числах августа 465 г. до н. э.  
(Depuydt 2008, 9–12); нубийский фараон xAbbSA захватил власть в Египте на 2 года 
в 338 или 337 г. до н. э. (Vittmann 2011, 410), воспользовавшись убийством Артаксерк-
са III в конце августа –  сентябре 338 г. до н. э. (Depuydt 2008, 39).

67 Janssen 1946, 70–71 (Bc); Vittmann 1999, 115–120. Среди этих аттестаций встречается 
и пример mDd=j mTn n(j) Hm=f «я разделял путь его величества» (стела Hr-nxt: Torino 
Cat. 1612: collezioni.museoegizio.it/en-GB/material/Cat_1612; см. также Blumenthal 1970, 
396 (G 8.22). Датировка: z-nj-wsrt I).

68 О выражении mTn n(j) Hm=f/k «путь его/твоего величества» см. Vittmann 1999, 
84, 116, 126–127; Vittmann 2012, 283; оно отмечено также на наофорной статуе 
nfr-jb-ra-nfr, стк. 1c‑8: … Hr (r)djt.n jb=f Hr mTn n(j) Hm=f «… из-за того, что он был 
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бога Хора 69) –  это путь подданного, и xAbbSA подчеркивает, что каждый фараон 
обязан служить Хору как вышестоящему царю, признавая, что у него самого бо-
жественный статус как таковой отсутствует.

Эпитет n xpr nswt Hr-sA=f «тот, после которого не бывает царя» является ре-
минисценцией составителя надписи, развивающей тему полного совпадения 
конца и начала правления Харсиесе, сына Осириса,  –  Харендота («Хора, засту-
пающегося за своего отца»), владыки Буто (Hr-nD-jt=f nb p) –  Хора Бехдетского. 
Некогда был фараон-нечестивец Ксеркс, ныне пришел праведный царь xAbbSA, 
но все дела земного правления беспрерывно вершит бог Хор. Безусловно, ри-
торика о боге, карающем нечестивца, была заимствована из протокола эпите-
тов Хора Бехдетского, хотя реальные обстоятельства объединения разных ипо-
стасей Хора по функциям сложнее. До эпохи Птолемеев под «Хором владыкой 
Буто» понимался преимущественно Харендот 70, так как здесь была его родина 71. 
Имя Харсиесе с уточнением «сын Осириса» (Hr zA st zA st-jrt) и эпитетом в форме 
nD-jt=f «заступающийся за своего отца» впервые отмечено именно на Стеле са-
трапа 72. Более того, образ Харендота вовсе не имел тенденции к синкретизации 

предан (букв. «его сердце было дано») пути его величества» (Cairo CG 658: JWIS 
IV.1, 329. Датировка: Псамметих II). В Декрете Мемфис II (N22 = Urk. II, 183.3) 
употребляется выражение с глаголом thj «сворачивать, сбиваться (с пути)», который 
является антонимом глагола mDd «разделять (путь)»: thj=sn mTn n(j) Hm=f Hna jt=f Sps 
«они свернули с пути его величества и его вельможного отца» (о мятежниках); ср. 
формулировку в Декрете Мемфис II, N 20 = Urk. II, 181.2: thj=sn mTn mrj.n Hm=f Hna 
sxr nTrw «они свернули с пути, желанного его величеству, и божественного завета». 
См. также Dendara VIII, 85.14: wAt n(jt) Hmt=s «дорога ее величества (т. е. Хатор)» – 
в прямом смысле, ведущая к святилищу.

69 Основные источники о «пути бога», с вариантами: Vittmann 1999, 49–69; 2012, 
278– 280. Это понятие известно со времен Текстов пирамид (Pyr. 1806b: оно обыгрывается 
с именем бога wpj-wAwt).

70 Помимо Стелы сатрапа (в трех местах: преамбуле, стк. 10 и 13), известно еще 5 сви-
детельств о божестве Харендоте, владыке Буто (Hr nD-jt=f nb p). Ср. LGG III, 623: здесь 
приводится 3 источника XXVI–XXX династий: [5]–[7]). Добавить: JWIS II, 273 (Дати-
ровка: Шешонк V); IV.1, 415 (Датировка: Амасис). См. также эпитет Hr-nD-jt=f nb p-msn 
«Харендот, владыка Буто-Месена» (Edfou I, 307.7. Датировка: Птолемей IV Филопатор).

71 О культе Хора в p (Буто): Redford 1983, 71–72.
72 Urk. II, 17.16–18.1. Следующий пример относится уже к концу правления Птоле-

мея V Эпифана: Hr zA st zA st-jrt jnD jt=f st-jrt «Харсиесе, сын Осириса, заступающийся за 
своего отца Осириса» (Rosettana N.10. Cairo CG 22188: Kamal 1904–1905, I, 185; II, pl. 
62; Urk. II, 174.1). Еще один ранний источник о Харсиесе, сыне Осириса, «заступнике 
за своего отца» (в форме nDtj jt=f), –  это P. BM EA 10252, 16.19–20 (Urk. VI, 35.14–16; 
Gill 2019, I, 293–294; II, 854–855, pl. 16). Колофон папируса P. BM EA 10252, 19.23–
31 приводит дату его открытия (wbA) писарем pAj: 11-й год Александра IV (307/6 г. до 
н. э.), однако сам папирус был скопирован его отцом wsr-xnzw, сыном kAp=f-HA-mnTw, 
в 17-м году правления Нектанеба I (364 г. до н. э.; Gill 2019, 1, 39–43; 2, 861, pl. 19). 
В той же форме nDtj (n) jt=f «заступник за своего отца» эпитет Харсиесе, сына Оси-
риса, отмечен в Dendara I, 115.6–7; XI, 46.7–8; 85.2 (все –  Клеопатра VII); XIII, 331.5 
(Клавдий) и других позднейших текстах.
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с образом Хора Бехдетского 73. Наконец, Стела сатрапа –  первый исторический 
памятник, в котором засвидетельствовано сочетание эпитетов «начало богов, 
который возникает впоследствии», и этот документ носит светский характер, 
являясь не мифологическим повествованием, а своего рода реляцией, объяс-
няющей причины выпуска царского декрета. Таким образом, именно Харен-
дот –  владыка Буто, местное божество, отомстил Ксерксу за изъятие им земель 
его храма, однако на него были перенесены функции и эпитеты Харсиесе, сына 
Осириса, и Хора Бехдетского как божеств царской власти и покровителей Егип-
та. При этом были стерты всякие различия между разными ипостасями Хора, 
которые в мифологии по эпитетам наблюдаются достаточно четко. Впрочем, 
это тема отдельного исследования.

Антитеза HAt nTrw xpr Hr-sA nn nswt Hr-sA=f «начало богов, возникающий по-
сле, после которого нет царя» характеризует не только непрерывное правление 
Хора, но и совпадение начала его царствования с концом времени, и наоборот. 
Отрицательный эпитет nn nswt Hr-sA=f «после которого нет царя» подчеркивает 
эту идею неразрывности правления бога, границы которого не образуют цикл, 
а совпадают друг с другом, устраняя понятие времени в представлениях о боже-
ственной монархии. Таким образом, Стела сатрапа устами праведного узурпа-
тора xAbbSA уклоняется от мифологической характеристики монархии как бес-
конечной череды фараонов –  перевоплощений Хора, делая акцент на единстве 
ипостасей бога и в принципе отказываясь от хронологического аспекта роя-
листской мифологии.

Данная доктрина бога-абсолюта расцвела уже в греко-римскую эпоху. Наи-
более яркий пример синтеза эсхатологической риторики и теологии бессмер-
тия царя представлен текстом начала II в.  н. э. в маммиси в Дендаре (Dendara, 
Mammisis, 100.10–11). Все эпитеты в нем адресованы Хору –  «младому богу, 
рожденному Исидой», с которым отождествляется фараон, в данном случае –  
император Траян 74:

[anx] nTr nfr msj.n st zA smsw n(j) st-jrt nswt n(j) nHH jwtj wHmtj=f HAt nTrw pHwj psDt nn 
xpr nTrw nTrwt Hr-sA=f aHaw=f Awj m Dt sxaj HqA nb Hr nst=f xntj nTrw r-mn mjn nswt bjtj nb 
tAwj (drjjns ntj xwj anx Dt) «[да живет] младой бог, рожденный Исидой, старший сын 
Осириса, царя вечности, неповторяющийся, начало богов и конец Эннеады, после 
которого не бывает богов и богинь, чья жизнь длится вечно, кто ставит каждого 

73 Случаи образной тройной синкретизации богов Хора –  сына Исиды, сына 
Осириса, Харендота и Хора Бехдетского отмечены только на Стеле сатрапа 
и, с некоторыми модификациями, в тексте Dendara VI, 126.3–4, где Hr bHdtj носит 
эпитеты aA mAa-xrw prj m st zA smsw n(j) st-jrt nDtj-n-jt=f m jAt-dj «великий триумфатор, 
рожденный Исидой, старший сын Осириса, заступник за своего отца в jAt-dj»; jAt-
dj «холм дара (т. е. рождения)» –  название маммиси Исиды в Дендаре (Kockelmann 
2002, 60–64).

74 Этот фрагмент включен в сводку источников по эпитету HAt nTrw pHwj psDt: Kurth 
1998, 875, 877; см. также 2007, 25. Мое чтение текста имеет ряд отличий; комментарий 
к нему должен войти в будущее исследование.
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правителя на его престол 75 среди богов вплоть до нынешнего дня, царь Верхнего 
и Нижнего Египта, владыка двух земель, Траян Август 76, да живет он вечно».

75 Параллели: sxaw HqA Hr [mn-bjt?/TnTAt?=f] «те, что возводят царя на [его престол]» 
(Edfou V, 38.9–10: о bAw p Drtjw rmnw nTr nfr «душах Буто, предках(?), несущих младого 
бога»; ср. Kurth 2019, 71); sxaj nswt Xr st-rA=f «тот, по чьему соизволению коронуется 
царь» (Edfou VI, 144.2); xaj nb Xr st-rA=s «та, по чьему соизволению царствует влады-
ка» (LGG V, 645). Об употреблении существительного xaw «заря, рассвет» в значении 
«воцарение» или «царствование», глагола III Inf. xaj «озарять, восходить на горизонте» 
в значении «воцаряться», каузатива III Inf. sxaj «дать сиять, зажигать свет» (об этом 
значении sxaj см., например, Pyr. 1981c (PT 670): jsxa.tj jrtj=k m tp=k «они (т. е. Исида 
и Нефтида) зажгли свет твоих глаз в твоей голове»; варианты фразы wn (st) xaj jrtj «гла-
за зажглись» отмечены в изводах главы PT 670, перечисленных в Assmann 2008, 420) 
в значении «короновать, возводить на престол» см. Redford 1967, 3–27; Schunck 1985, 
63–90. В русской египтологической традиции понятие xaw «заря» принято перево-
дить буквально, как «сияние» sg. или «сияния» pl., а глагол xaj в форме sDm=f –  сло-
вом «воссиявает», отсутствующим во всей толще русской лексики, кроме той ее части, 
которая используется египтологами. В этот особый раздел словаря русского языка 
включено много специфических неологизмов, например «воссуществовал», «гово-
рение слов» и т. п. Эта традиция, сформировавшаяся еще во времена сталинских ре-
прессий, господствует и поныне.

76 Эпитет ntj xwj использовался для передачи греческого титула σεβαστός, который, 
в свою очередь, являлся эквивалентом титула Augustus в титулатуре римских импе-
раторов как фараонов. По демотическим источникам эпитет ntj xwj прослеживается 
с 6-го года правления Октавиана Августа (25 г. до н. э.) до 13-го года правления Гал-
лиена (265/266 гг. н. э.), а в иероглифике –  от Тиберия до Деция (Grenier 1989, 15–83). 
Проблема перевода эпитета ntj xwj иногда решается самым простым путем, исходя 
из значения слова xwj «защитник, хранитель». И все же следует учесть, что данный 
эпитет представляет собой определительное (атрибутивное) предложение с нисбой 
ntj «тот, кто является» в качестве субъекта, а его второй элемент является псевдо-
причастием от глагола xwj в значении «verehrt werden», которое отмечено и в Wb. III, 
245.5– 10 с датировкой Новым царством и позже. Древнейшие примеры употребле-
ния эпитета xwj «почитаемый, священный» применительно к личности можно выде-
лить на памятниках адептов культа древнего визиря jzj (период правления ttj) в Эдфу 
при XIII династии: 1) статуя Richmond, Virginia Museum of Fine Arts 63.29: jsj nTr anx 
xwj «jsj, почитаемый живой бог» (De Meulenaere 1969, 63, pl. 10); 2) стела ex-Сoll. Ray 
Winfield Smith, Houston: jzj изображен с титулом jmj-rA […] TAtj jsj xwj «начальник […], 
визирь jsj, почитаемый» (Alliot 1937, 105 (14); Christie’s 1969, 41–42 (Lot 128); Bon-
hams 2008, 22 (Lot 45; URL: www.bonhams.com/auctions/15940/lot/45/; дата обращения: 
19.02.2022). Термин sSm(w) xwj «культовая, священная статуя» (Wb. IV, 291.15–16; ва-
риант XVIII династии –  sSm(w) n-xwj: Burgos, Larché 2015, I, 164 (vestibule nord, assise 
4, bloc 284); Urk. IV, 1257.10; Helck 2002, 102 (122.21), 133 (140.1)) надежно фиксирует-
ся как эквивалент демотического sxm nTr «божественная статуя» и греческого ξόανον 
«идол» благодаря птолемеевской трилингве (Rosettana R.7 / d.24 / gr.41: Urk. II, 191.2; 
см. также Urk. II, 128.7; 208.5). Исконное значение глагола xwj –  «ограничивать», 
в действительном залоге –  «защищать»; но в страдательном залоге xwj «быть сохра-
ненным» как причастие имеет буквальное значение «тот, кто исключителен». Исходя 
из этого, египетский эквивалент титула римских императоров Augustus в форме ntj 
xwj можно понять как «особенный, исключительный» > «священный, божественный» 
(Sauneron 1961, 248; Graefe 1973–1974, 371–372; Malaise 1989, 115).
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Нетрудно заметить, что вся цепочка эпитетов HAt nTrw pHwj psDt nn xpr nTrw nTrwt Hr-sA=f 
 «начало богов и конец Эннеады, после которого не бывает богов и бо-

гинь» является модификацией связки эпитетов Харсиесе, сына Осириса, на Стеле са-
трапа, где последнее место занимает отрицательный эпитет n (xpr) nswt Hr-sA=f «после 
которого не бывает царя». Выходит, что это отрицание цикличной смены монархов 
как инкарнаций божества является частью концепции бога как метафизической гра-
ницы процесса жизни всех богов от рождения до смерти и сама вечность заключена 
внутри периода его существования (aHaw). Кроме того, этот эпитет служит теологиче-
ской антитезой позитивной (констатирующей) формулировки xpr nTr nb Hr-sA=f «вся-
кий бог возникает после него», отражающей концепцию, которая проявилась не позд-
нее эпохи Рамессидов в мифологии Амуна и еще господствовала в римскую эпоху 
в мифологии разных божеств 77.

Фараон Траян, согласно доктрине бессмертия бога-царя, не считается инкарнацией 
бога Хора, поскольку идея о царях как бесконечных перевоплощениях являлась пло-
дом развития мифологического сюжета из ритуала, а концепция бога и царя вне хро-
нологии относилась к сфере космогонической теологии, противопоставляющей фи-
лософскую логику древним мифологемам, хотя они сохранялись и в римское время.

В речи xAbbSA на Стеле сатрапа о мести божества неправедному фараону прослежи-
вается влияние теологического аспекта. Таким образом, роялистская мифология пе-
рерождения земного царя Хора и теологическая концепция бессмертия бога существо-
вали параллельно уже в преддверии Птолемеевской эпохи. Основная разница между 
доктринами монархии заключена в методе использования хронологии при объясне-
нии главной проблемы: противоречия между сущностью царя и ее трансформацией. 
В мифологии события, связанные с объектом, были основой познания мира –  объект 
подчинялся законам природы, концентрирующимся в понятии вечности, а теоло-
гия, наоборот, стремилась дать универсальную характеристику состояния самого 
объекта, находящегося под воздействием трансформирующих факторов.

77 Ср. LGG V, 691, с двумя ссылками на тексты времен XXI династии: 1. Для Ра-Ха-
рахти: P. Torino 1781 (Piankoff 1957, I, 169–170; II, n. 21, сцена 1: nTr watj xpr Xr-HAt xpr nTr 
nb Hr-sA=f «единственный бог, возникающий вначале, всякий бог возникает уже после 
него»). 2. Для Амуна: Cairo CG 58033, стк. 3 (JWIS I, 143; Assmann 1999, 320, Nr. 131. 
Датировка: Сиамун. Параллель к нему в декрете Cairo CG 58032, стк. 3 дает вариант xpr 
nTr nb jm=f «каждый бог возникает от него», см. LGG V, 691, с тремя ссылками). К этой 
сводке следует добавить следующие данные по эпитетам Амуна: 1. nTrw nbw xpr.w Hr-
sA=k «все боги появились после тебя»: P. Leiden I 350 rto, III.26; и xpr.n nTr(w) nbw Dr 
SAa=f sw «все боги возникли после того, как он создал себя»: ibidem, IV.11 (Zandee 1947, 
66, 75, Taf. 3–4; ср. перевод: Assmann 1999, 331, Nr. 137. Датировка: ra-msj-sw II. Глагол 
SAa с именным объектом (Wb. IV, 407.1–2) значит не только «начинать», но и «созда-
вать, изобретать», например, письменность). 2. xpr nTr nb Hr-sA=f «всякий бог возника-
ет после него»: P. Berlin P. 3049, II.3 (Gülden 2001, 9, 12, Taf. 1; перевод: Assmann 1999, 
283, Nr. 127A. Датировка: XXII династия). 3. xpr nTr nb Hr-sA<=f> «всякий бог возникает 
после <него>»: Philä II, 49.30 (Photo Berlin 952: Junker, Winter 1965, 48–49.30. Датиров-
ка: Птолемей VIII Эвергет II). См. также Dendara VIII, 37.8, и в особенности Esna II, 
91.7– 9; 184.27; Kom Ombo I, 59.11–12 (Morgan et al. 1895, 58), которые являются важны-
ми источниками о концепции бога в начале и в конце времен.
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Если мифология использует метод отождествления динамики жизни богов с хро-
нологией вселенной, то теологический метод пытается очистить интерпретацию бога 
от категорий времени. Мифология увязывает любые события с участием богов с воз-
действием времени или на время, констатируя тем самым тождество богов и вечно-
сти. В противовес мифологическому методу, атрибутирующим критерием которого 
является хронология, теология стремится показать незыблемость субстанции бога, 
либо награждая его эпитетами, отрицающими его изменения во времени, либо вы-
нося свидетельства его существования в вечности за пределы его субстанции.

Отношения «бог –  время/боги» можно уложить в следующую схему:
Мифология: события жизни богов и бога-абсо-
люта в вечности

Теология: лишение субстанции бога-абсолюта 
всех свойств, относящихся к трансформации

Боги рождаются, живут и умирают = вечность 
начинается и заканчивается.

Бог не рождается и не умирает. Его сущность 
подчиняет законы времени, а значит, не совпа-
дает с сущностью прочих богов.

Бог-абсолют появляется сам собой, до возник-
новения мира и с концом вечности. Момент его 
рождения совпадает с моментом смерти.

Субстанция бога –  это период его жизни, aHaw 
«остановка, пауза»; этот термин противопостав-
ляется понятию циклического процесса, заклю-
ченного в вечности.

Равным образом, теологическая доктрина использовала аналитический метод для 
объяснения такого явления, как смена монархов на престоле, избавившись от вре-
мени как фактора мифологического сознания. Начало, предел, вечность и трансфор-
мация как составляющие времени формировали свод мифологических представле-
ний о смене царей, но доктрина бессмертия бога через отрицание хронологических 
категорий использовала мифологию как вторичное средство познания, тем самым 
лишив концепцию монархии элементов, представляющих ее как процесс, и переведя 
ее в область метафизического осмысления субстанции бога как остановки времени.

Известно еще три текста, посвященных ипостасям Хора, которые также со-
держат сочетание эпитетов HAt nTrw xpr Hr-sA «начало богов, возникающий впо-
следствии»: 9. Dendara IX, 152.13–15, времен Клеопатры VII; 10. Dendara, Temple 
d’Isis, 142.4–5, времен Августа; 11. Dendara XV, 227.2–4, времен Нерона. Они 
раскрывают ключевые аспекты теологической интерпретации эсхатологической 
проблемы конца времени и богов и расширяют ее свободу благодаря богатым 
контекстам, содержащим определения и параллельные эпитеты. Этим источни-
кам предполагается посвятить отдельные исследования.
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