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Текст Dendara IX, 152.15 упоминает два эпитета бога Хора Бехдетского: km nHH «ко-
нец вечности» и n mrH=f «бессмертный», –  в которых категория «вечности» противо-
поставляется «бессмертию». Данное исследование содержит лексикографический 
и контекстуальный обзор источников о божественном эпитете km nHH «конец вечно-
сти». Комментарий ставит целью проследить эволюцию форм и значений глагольной 
формулы r km nHH / r km Dt «пока не завершится вечность» вплоть до ее превращения 
в теологическую категорию. Именная форма km nHH «конец вечности» засвидетель-
ствована лишь в Dendara IX, 152.15 и в Edfou VII, 270.1. Эти тексты впервые отож-
дествляют бога с началом и концом вечности, хотя, как правило, он характеризуется 
как «начало и конец» богов. Кроме того, термин km «итог» в титуле km nHH показы-
вает бога не просто абстрактным пределом вечности, а силой, которая уничтожает 
вечность как негативную стихию. История титула km nHH «конец вечности» является 
примером трансформации элемента мифологической риторики в теологическое по-
нятие, противопоставляющее время пространству вечной жизни.
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ВВЕДЕНИЕ: ОБ ЭПИТЕТАХ БОГА В DENDARA IX, 152.13–15

В храмовых текстах Греко-римской эпохи приводятся обширные описания 
функций бога в пространстве космоса, богов и людей. В них, в частности, 
речь идет о времени и степени его воздействия на волю, жизнь и действия 

бога-универсума, соответствии пределов вечности с божественной субстанцией, 
сущности бессмертия как бытия за границами времени, гибели богов, воплощаю-
щей конец развития вселенной. Концепт демиурга (qmA / sxpr wnnt / jxt nbt «твор-
ца всего сущего» и др.) является лишь отдельным аспектом универсальной док-
трины божества-абсолюта как стержневой фигуры пространства, в котором рож-
даются и умирают боги. Центральное место среди источников о нем занимают 
эпитеты HAt nTrw xpr Hr-sA «начало богов, возникающий впоследствии», которые 
содержатся в описаниях деятельности Хора в разных ипостасях.

Как известно, эпитет HAt nTrw «начало богов» в поздних текстах (начиная 
с IV в. до н. э.) сочетался в основном с двумя фразами: либо с xpr Hr-sA «возни-
кающий после», либо с pHwj psDt «конец Эннеады», поэтому его можно считать 
открывающим тезисом в связках двух классических антитез 1, характеризующих 
бога как абсолют, «Альфу и Омегу» мироздания. Отношения бога и времени вну-
три этих антитез распадаются, таким образом, на космогонический и эсхатоло-
гический аспекты, из которых конец времен является главным объектом данного 
исследования как теологическая концепция.

В первой части этой работы 2 были подвергнуты анализу 8 текстов, которые, за 
исключением Стелы сатрапа, 10–11 (Urk. II, 18.3), почти не содержат иных эсха-
тологических мотивов в блоках божественных эпитетов. Оставшиеся тексты 9–11, 
напротив, приводят дополнительные данные о божестве в конце времен, поэтому 

1 Сочетание HAt nTrw xpr(w) m-HAt «начало богов, возникающих вначале», известное 
из текстов в Эсне (Esna II, 117.3; варианты: Esna II, 163.16; III, 232.6 (108); VI, 507), 
не является антитезой, так как эпитет xpr(w) m-HAt «возникающие вначале» характе-
ризует богов, а не Хора.

2 Bogdanov 2022, 5–31.
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The text Dendara IX, 152.15 mentions two epithets of Horus of Behdet: km nHH ‘end of 
eternity’ and n mrH=f ‘immortal’, where the category of ‘eternity’ is opposed to ‘immortality’. 
The present study contains a lexicographical and contextual review of the sources on the 
divine epithet km nHH ‘end of eternity’. The commentary aims to trace the evolution of forms 
and features of the verbal formula r km nHH / r km Dt ‘until eternity ends (until the end of 
eternity)’ up to its transformation into a theological category. The nominal form km nHH ‘end 
of eternity’ is attested only in Dendara IX, 152.15 and Edfou VII, 270.1. These texts for the 
first time identify the god with the beginning and the end of eternity, although he is usually 
characterized as ‘the beginning and the end’ of the gods. In addition, the term km ‘total’ 
in the title km nHH ‘end of eternity’ shows the god not just as an abstract limit of eternity, 
but as a force that destroys eternity as a negative element. The history of the title km nHH 

‘end of eternity’ is an example of transformation of a feature of mythological rhetoric into a 
theological concept that opposes time to space of eternal life.
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как источникам по эсхатологии им будет уделено более пристальное внимание, 
чем большинству исследованных прежде.

Текст 9. Dendara IX, 152.13–15 3, которому посвящено дальнейшее повество-
вание, содержит четыре эпитета в форме двух антитез, представляющих боже-
ство как воплощение границ жизни богов и конца времени. Они являются частью 
комментария к сцене подношения царем Хору Бехдетскому эликсира Hrw-a 4. Эпи-
теты HAt nTrw xpr Hr-sA принадлежат Хору Бехдетскому:

wnn bHdtj wsr.tw m nTrjt m nb snD aA nrw Hr wnp nhs Hr Hw(t) nbD Hr jr(t) mkt=f r sbjw sw 
m HAt nTrw xpr Hr-sA  km nHH n mrH=f «покуда Бехдетянин пребывает сильным 
в Дендаре, владыкой страха, ужас 5 перед которым велик 6, пронзая Сетха (nhs) 7, 

3 Датируется временем правления Клеопатры VII Филопатора. Схематический на-
бросок сцены: Dendara IX, pl. 879.

4 Эликсир Hrw-a –  алкогольный «напиток для храбрости» из винограда и молока: 
Wb. III, 134.9–11; Wilson 1997, 670; Cauville 2020, 818.

5 Еще в текстах Древнего и Среднего царств была сформулирована разница зна-
чений близких лексем snD / nrw при определении характера военных действий, ко-
торые вело государство: «страх»-snD перед царем внушали внутренним врагам при 
подавлении мятежа (употреблялось, например, в выражении snD n pr nswt «страх пе-
ред государством»: Bogdanov 2005, 10, прим. 53), а «ужас»-nrw перед Хором (т. е. ца-
рем) его полководцы внушали чужеземным странам, когда осуществляли экспансию. 
Эти отношения отразились, в частности, в двух эпитетах военачальников: DD snD nswt 
(pDwt-9) «внушающий страх перед царем (народам девяти луков)» (Kanawati, Evans 
2016, 25, pl. 4, 82a; см. также Pyr. 197b; Wb. IV, 183.17–20; Hannig-Lexica 4, 1167: вы-
ражение Dj(w) snD «устрашение» в I Переходный период означало карательные походы 
внутри страны) и (w)dd nrw Hr (m xAswt) «распространяющий ужас перед Хором (среди 
чужеземцев)» (Wb. II, 278.2; Jones 2000, 1009 (3739); глагол wdj «класть» с дополнени-
ем nrw остается еще в эпоху Нового царства, хотя уже в Текстах саркофагов он меня-
ется на глагол rDj «давать», который при XIX династии полностью вытесняет wdj из 
этого сочетания).

6 В связке nb snD aA nrw «владыка страха, ужас пред которым велик» эпитет aA nrw 
(Wb. II, 278.4; LGG II, 30–32) построен по модели nfr(t)-Hr «прекрасноликий / пре-
красноликая» с адвербиальным предикатом aA перед nrw. Здесь и далее эпитеты 
типа nfr(t)-Hr понимаются как разновидность имперфектной относительной фор-
мы с имплицитным субъектом и переводятся, как правило, с переносом роли син-
таксического субъекта на второй компонент эпитета, например: DdA jwAw «жирно-
скотный» > «тот, чей скот жирён», aSA mrt «многочелядный» > «тот, у кого много 
челяди», mAa xrw «правогласный» > «тот, чей голос правдив», и т.п. (ср. Jansen-
Winkeln 1994, 51–75; 1996, 225–226, § 381–383); в новоегипетском эта конструк-
ция вводится относительным прилагательным ntj(t) «тот/та, кто есть» и замыка-
ется местоимением-суффиксом =f/s «чей», например: aSAwt wAwt (эпитет Атона) 
> pA ntj nA aSAw nAj=f wAwt (эпитет Шу) «тот, чьи пути многочисленны» (Urk. VI, 
125.3–4 = Altmann 2010, 101–102).

7 Сетх фигурирует под псевдонимом nhs (Wb. II, 287.14–17; изначально –  «гиппо-
потам», ср. LGG IV, 269: «зверь Сетха»). Это имя встречается в поздних текстах, и его 
не следует путать с эпитетом nhz «пробудившийся» (Hornung 1963, II, 22 (49), 103 (3); 
LGG IV, 267–269), который применялся к покойнику, оказавшемуся в преисподней. 
Об эпитете wnp nhs «пронзающий Сетха»: Wilson 1997, 234; LGG II, 403–404.
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убивая Злокозненного 8 и защищаясь от врагов 9, он –  начало богов, возникаю-
щий впоследствии, конец вечности, бессмертный».

Аттестация построена по следующей синтаксической модели: 1) псевдоглаголь-
ная конструкция wnn A + эпитеты B + Hr + инфинитивы от глаголов wnp «прон-
зать» –  Hwj «бить» –  jrj «делать» + 2) адвербиальное именное предложение sw m + 
эпитеты C. В результате получается обстоятельственная конструкция: «покуда (или 
поскольку) A (является и действует) как B, он (находится в положении) C».

Пример Dendara IX, 152.13–15 важен тем, что здесь известная формула HAt nTrw 
xpr Hr-sA «начало богов, возникающий впоследствии» дополняется уникальным со-
четанием km nHH n mrH=f  «конец вечности –  бессмертный»; так об-
разуется связка двух антитез: «начало –  последний» и «конец –  беспрерывный». 
Вторая антитеза преобразована из формул вечного существования: r km nHH «пока 
не завершится вечность» и n mrH «непрерывно / не истлевая»: первая из них стала 
номинацией божества как воплощения конца вечности, а вторая превратилась 
в именной эпитет, отрицающий возможность гибели бога, став образцом примене-
ния апофатики как метода осознания метафизической (неразделимой изнутри 
и неразрывной во времени) сущности божественного бытия, т. е. бессмертия. Так 
оба глагольных образования превратились в уникальные титулы, которые не харак-
теризуют действия бога, а номинируют саму его сущность как субъекта. Элемен-
тарный грамматический анализ этих фраз позволит раскрыть особенности процес-
са превращения стандартных глагольных формул в божественные имена в теологи-
ческих текстах. Первая часть исследования посвящена анализу божественного 
титула km nHH «конец вечности», вторая часть –  эпитета n mrH=f «бессмертный».

1. ГЛАГОЛЬНАЯ ФОРМУЛА (r) km nHH «ПОКА НЕ ЗАВЕРШИТСЯ ВЕЧНОСТЬ» И ЕЕ ВАРИАНТЫ

Выражение (r) km nHH / (r) km Dt «пока не завершится вечность» широко употребля-
лось в значении «навеки, навсегда» в конце разных ритуальных или юридических 
постановлений по традиции, восходящей к древнему клише Dt r nHH «навеки и на-
всегда». Оно встречается в текстах с чередованием разных терминов для вечности: 
со времен Нового царства в форме (r) km Dt 10 и в форме (r) km nHH –  с III Переходно-
го периода 11. Сочетание r km nHH / r km Dt нельзя считать именной формой «до конца 

8 Имя nbD «злокозненный» –  еще один псевдоним Сетха (LGG IV, 199–201). Эпитет 
Hwj nbD «убивающий злокозненного» отмечен в Dendara XI, 83.13 (LGG V, 59).

9 К выражению jrj mkt=f/nht=f r sbjw(=f) «защищаться / держать оборону от (своих) 
врагов»: Dendara II, 153.5; см. также Cauville 1999, 234–235: «qui fait sa protection contre 
les ennemis»; варианты (в том числе со словами xftjw/rqjw «противники», а также от лица 
богини, в женском роде): Dendara I, 47.9; 48.14; 51.13; 114.3; II, 148.9; III, 70.4; IV, 31.1; 
140.1; Edfou VII, 274.4; с реконструкцией: Kom Ombo 194.4 (de Morgan et al. 1895, 148); 
Deir Chelouit I, 40.11. Пространная форма эпитета: ntf xw(j) tA jrj mkt r sbjw «он тот, кто 
защищает страну и держит оборону от врагов»: Leitz 1995, 31–32 (34. Dekade).

10 Древнейший пример: KRI V, 24.2 (5-й год правления ra-msj-sw III).
11 Древнейший случай с nHH отмечен в составе формулы r km nHH Dt «до конца двух 

вечностей» на стеле wr aA n(j) ma «великого князя народа ma» SSnq, в будущем –  осно-
вателя XXII династии (Cairo JdE 66285, стк. 9: JWIS I, 160. Конец XXI династии). См. 
также Jansen-Winkeln 1996, 177.
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вечности», оно употреблялось только как глагольная форма (r) sDm=f «пока не завер-
шится вечность» 12, субъектом в которой выступает nHH / Dt «вечность» 13. Сравнитель-
но ранняя эпитафия на кубоиде nxt=f-mwt (A) / Dd-DHwtj-jw=f-anx (B) использует эту 
конструкцию в форме r km n=f nHH «пока для него не завершится вечность» 14:

HA jmj mn wj n n tSj r km <n>=n nHH n(j) rmT «ах, если бы нам можно было остаться, 
не разлучаясь, пока (для) нас не завершится человеческая вечность».

Сочетание nHH n(j) rmT «человеческая вечность» уникально, это понятие объеди-
няет время жизни на земле и посмертное существование. Кроме того, пример r km 
<n>=n nHH n(j) rmT  «пока (для) нас не завершится человеческая веч-
ность» имеет дативное дополнение, что подчеркивает глагольный характер форму-
лы. К ней известна и параллель km n=f/s nHH «для него/нее завершится (все), когда 
(завершится) вечность», которая встречается в нескольких текстах Эдфу также как 
инверсивный вариант распространенного оборота r km nHH «пока не завершится 
вечность». Ее синтаксис исключительно сложен –  можно сказать, что действую-
щие лица в этой фразе поменялись ролями: конверб стал именной конструкцией, 
а субъект сам стал объектом сравнения. Обычные гарантии существования субъек-
та или объекта «до конца вечности» здесь подверглись поэтической обработке, 
с ломкой грамматической структуры и вплетением в контекст сравнения с посто-
янством Солнца и вселенной. Приведу наиболее показательные образцы.

Edfou VIII, 53.15–16 (о вечности завещания или описи имущества jmjt-pr):
Dd-mdw jn DHwtj aA aA … spXr gnwt n(j)t jt=f swD jmj(t)-pr n nb=s Dd=s ra km n=s nHH 

jnj <n=s> pHwj n(j) Dt «изречение Тота Дважды величайшего 15… составившего ан-
налы своего отца и передавшего завещание его владельцу; оно незыблемо –  (не-
зыблем и) Ра, для него завершится (все) –  (завершится и) вечность, <ему придет 
конец> –  (это будет и) конец вечности» 16.

12 Слово km в этом выражении понимается именно как глагол «завершаться» 
и в словарях (Wb. V, 130.2; Wilson 1997, 1086), и в прочей научной литературе. Встре-
чающийся перевод именной конструкцией «до конца вечности» чаще всего является 
не ошибкой грамматической интерпретации, а простой стилистической вольностью.

13 Ср. написание n Ab r km{tj} Dt «беспрерывно, пока не кончится вечность» на 
жертвеннике Hr-ms: ex-Guimet D3 = Louvre E 19956 (URL: collections.louvre.fr/en/
ark:/53355/cl010009425; дата обращения: 23.04.2023). Датировка: рубеж царствований 
Птолемеев III и IV. Ахмим.

14 Cachette de Karnak T 35 = Cairo JdE 91720, правая сторона, стк. 4: Jansen-Winkeln 
1987, 240 (Abb. 3), 243, 252–253 (Anm. 28–29: Карл Янзен-Винкельн представил ме-
стоимение-суффикс 1 л. pl. n «мы» как субъект в конструкции km=n nHH, хотя, на мой 
взгляд, здесь сочетание <n>=n «для нас» высечено гаплографически, а субъектом все 
равно остается nHH «вечность»); JWIS II, 150. Эпитафия составлена сыном владельца 
статуи, Hr-zA-st (C), после его смерти, при Осорконе III. Параллель: Dendara III, 116.10: 
n tSj=s r=f km Dt «она не разлучится с ним, (пока не) кончится вечность» (здесь вместо 
конверба n tSj «неразлучно» употребляется форма n sDm=f).

15 Или «Дважды великого»; собственно, «Великого и Великого», так как греческо-
го эквивалента Тот Дисмегист для имени DHwtj aA aA не существовало, см. Quaegebeur 
1986, 531–532; LGG II, 15.

16 Ср. Kurth 1998b, 99: «Ihre Dauer ist (die des) Re, ihre (zeitliche) Vollendung (die der) 
Neheh-Ewigkeit, <ihre> (zeitliche) Bestimmung die Grenze der Djet-Ewigkeit».
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Edfou VIII, 5.15–6.2 (о вечности пилона):
(sbA Sps …) … Dd=s ra km n=s nHH jnj [n]=s pHwj [nj] Dt «(величественная дверь …) 

она незыблема –  (незыблем и) Ра, для нее (все) завершится –  (завершится и) веч-
ность, а настигнет ее конец –  (это будет) конец вечности» 17.

Edfou VIII, 15.1–2 (о вечности пилона):
(sbA Sps …) Dd=s pt km n=s tA jnj n=s Drwj Dt «(величественная дверь…) она незы-

блема –  (незыблемо и) небо, когда для нее (все) завершится –  (пропадет и) земля, 
а когда ее настигнет конец –  (это будет и конец) вечности» 18.

Последний пример уточняет грамматику фраз в этом перечне гарантий веч-
ного существования в параллельных текстах. Здесь в первой части предложения 
срок существования пилона вырван из границ вечности и помещен в простран-
ство жизни вселенной: предмет существует даже не до конца вечности, а до конца 
мира вообще, до апокалипсиса. Сравнения с вечностью неба и с гибелью земли 
в Edfou VIII, 15.1–2 явно взаимосвязаны как антитезы; следовательно, должна 
быть сходной и грамматика параллельных фраз, где «небо» и «земля» заменены 
на «Солнце» и «вечность».

В. Вайткус 19 понимает фразы с гарантиями вечности пилона как номинальные 
именные предложения с повтором начальных элементов, выраженных субстанти-
вированными причастиями. И впрямь, на первый взгляд эти фразы смоделирова-
ны как аппозиции именных предложений с эллипсом имени (A) во второй части: 
A (n) NN.1 = (A) NN.2, например: Dd=s ra «оно незыблемо –  (незыблем и) Ра». 
Тем не менее, приняв форму именной аппозиции, все предложения в перечне 
остались обстоятельственными, следовательно, A является глагольным предика-
том в обеих частях сопоставления имен.

Еще сложнее сравнение конца события с концом времени выражено в панеги-
рике царю Птолемею X Александру I, который возвещает ему вечное правление 20:

jsw xr=f Hr rA-awj=f m kAt mnxt km n=f nHH m nswt Dt m bjtj nswjt n(jt) ra Hna jtm «возда-
яние ему за его подвиги в добродетельном труде –  (в том, что когда) у него закон-
чится век как царя Верхнего Египта и вечность как царя Нижнего Египта –  (это 
будет и конец) царствования Ра и Атума».

Здесь простая формула о царствовании «до конца вечности» заменена длинной 
риторической фразой о том, что оно закончится одновременно с владычеством 
Ра и Атума. Конструкция с глаг. km «заканчиваться», казалось бы, представлена 
в форме sDm=f с двумя субъектами, однако в реальности это вновь именная ап-
позиция: A n=s (NN.1) = (A) NN.2, где A –  глагольный предикат, т. е. обе ее ча-
сти (A NN) являются номинальной формой sDm=f. Четкой последовательности 
событий в таком сочетании фраз нет: синтаксический строй именных предло-
жений ставит субъектом вторую часть аппозиции с эллипсом предиката: km n=f 

17 Ср. Kurth 1998b, 9–10. Аналогичный пример, лучше сохранившийся: Edfou IV, 
328.9–10.

18 Ср. Kurth 1998b, 30: «Ihre (der Tür) Dauer ist (die des) Himmels, ihre (zeitliche) 
Vollendung ist die (der) Erde, ihre (zeitliche) Bestimmung ist die [Grenze] der Djet-Ewigkeit».

19 Kurth 1998b, 10, Anm. 3.
20 Edfou VI, 9.11–12; ср. Kurth 2014, 13.
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nHH … nswjt n(jt) ra Hna jtm «царствование Ра и Атума –  (то, что завершится, когда) 
для него завершится вечность …».

Из всего перечня наиболее ясна грамматика предложения Dd=s ra –  «(пока не-
зыблем) Ра –  и она незыблема» 21 в Edfou VIII, 6.1 и 53.16. Синтаксическая схема 
A n=s (NN.1) = (A) NN.2 сохраняется и в предложении jnj n=s Drwj Dt / jnj n=s pHwj 
n(j) Dt «конец вечности –  это (тот конец), что ее настигает», где субъект представ-
лен генитивным сочетанием Drwj Dt / pHwj n(j) Dt «конец вечности», а его ядро, 
Drwj / pHwj «предел/конец», из предикативной части именного сопоставления jnj 
n=s «то, что ее настигает» удалено. Нетрудно заметить, что формулировки jnj n=s 
Drwj Dt / jnj n=s pHwj n(j) Dt «когда ее настигнет [конец] –  (это будет) конец веч-
ности» являются инверсиями распространенного божественного эпитета jnj pHwj 
n(j) Hntj «тот, кто достигает конца времен» 22; в гарантиях вечного существования 
объекта во всех примерах из Edfou VIII действие выполняет второй субъект, т. е. 
объект (пилон или завещание) не достигает конца времен, напротив, его самого 
не минует разрушение, лишь когда закончится вечность 23.

21 Царские «солнечные» имена IV династии и позже моделировались по аналогич-
ной схеме, как аппозиция «именной sDm=f –  именной sDm=f» с эллипсом глагольного 
предиката перед синтаксическим субъектом во второй части предложения, например: 
Dd=f-ra –  «(незыблем) Ра –  незыблем он», xaj=f-ra –  «(восходит) Ра (на небе) –  восхо-
дит он (на престол)». Чтение царских имен Древнего царства –  одна из сложнейших 
проблем, и я исхожу из тезиса, что царское имя как предложение всегда представля-
ло собой именную аппозицию, как и в так называемых хоровых именах (например, 
Hr mDdw «Хор избранный», Hr xpr «Хор воплощенный»); соответственно, именно Ра 
(или kA=f «его Ка» –  крайне редко встречающееся в староегипетской частной антро-
понимике обозначение отца ребенка в противовес обычному обозначению самого ре-
бенка –  kA=j «мой Ка») выступал синтаксическим субъектом, с действием которого 
отождествлялось состояние царя, выраженного либо местоимением-суффиксом 3 л. 
sg. (например, в имени wsr-kA=f), либо понятием kA «двойник» (например, в имени 
nfr-kA-ra). Царские «солнечные» имена Древнего царства не совпадали по грамматике 
с похожими антропонимами частных лиц (например, Dd=f-ra не соответствует моде-
ли имени Hr-Dd=f «Хор –  он незыблем», где Dd=f является эпекзегезой, ср. Gundacker 
2014, 62, 73), поэтому последние не подходят как сравнительный материал для грам-
матического анализа царских имен (хотя личные имена для интерпретации царских 
широко используются в науке, см., например, Gundacker 2013, 37–42).

22 Основные источники: Wb. I, 536.19; LGG I, 374. Выражение jnj Drw «достигать 
границ» применительно к вечности встречается, например, в надписи на статуе Cairo 
TN 31/5/25/10, стк. 2–3: (r) km Dt jn Drw=s Hr-tp tA «(пока не) закончится вечность и не 
будет достигнута ее граница на земле» (Jansen-Winkeln 1999, 126–127, Abb. 5; JWIS II, 
210), а также в P. Cairo CG 58032, 8–9 и P. Cairo CG 58033, 7–8: jnj Drw n(j) nHH «до-
стигающий границ вечности» (JWIS I, 131, 144; см. Assmann 1999, 321); все эти тексты 
относятся ко временам XXII–XXIII династий.

23 Выражение jnj Drw (Wb. I, 91.2–3) часто используется как синоним jnj pHwj 
«достигать предела» (Lorton 1974, 73–76; Galán 1995, 128–132; Pyr. 416a–b; Hannig- 
Lexica 5, 2847; ср. Wb. I, 536.18) и «положить конец» (самый ранний пример: стела 
Cairo JdE 71901, стк. 2–3: Galán 1994, 65–66 (fig. 1), 70; Omar 2008, 72–74: jnj Drw rswt 
nHsjwt «положивший конец нубийским мятежам»; поздние источники: Wilson 1997, 
1240– 1241; LGG I, 383; Kurth 2014, 484, Anm. 4; ср. Wb. I, 536.19; LGG I, 375). Еще 
одно значение jnj Drw применительно к понятиям –  «полностью постичь (сущность 
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Синтаксический анализ этой фразы позволяет лишний раз подчеркнуть гла-
гольный характер предиката km в именной аппозиции km n=f/s nHH с «вечностью» 
nHH в качестве синтаксического субъекта: «(завершится) вечность –  (вот тогда) за-
вершится (все) и для него/нее», также построенной по модели A n=f/s (NN.1) = 
(A) NN.2. В отличие от обычных фраз с формулой r km nHH «пока не завершится 
вечность», где объект помещен в мифологический процесс жизни вселенной, по-
этичные антитезы отказываются от гарантий существования объекта «до конца 
вечности» и вписывают его в общий сюжет о гибели всего сущего, который явля-
ется реальной границей времени. Иными словами, отсчет жизни объекта, взятого 
для сравнения, инвертируется, ведется с конца; акцент в описании пределов его 
существования смещается на символы времени: вечность, Солнце, небо и земля –  
именно они становятся субъектами и гарантами развития, в момент прекращения 
которого гибнет и объект (например, пилон).

Все поэтичные фразы с дативным дополнением рождены из глагольной фор-
мулы r km nHH «пока не завершится вечность». Лирическим является и эпитет km 
nHH «конец вечности» в Dendara IX, 152.15, однако здесь он представляет собой 
именной вариант разных глагольных форм.

вещи)» / «достичь предела (в науке, доблестях или добродетелях)» –  засвидетельство-
вано в текстах со времен XII династии; см., например, 1) Поучение Птаххотепа P 55, 
57 (Žába 1956, 20); 2) Стела BM EA 141 [562], стк. 5 (Budge 1912, pl. 24); 3) Поучение 
Аменемхета I, 10c (jnj.n=j (r/Hr) Drw (m) xpSwt m xpS=j m xprw=j «то, что я достиг совер-
шенства в завоеваниях, значит, что взятое мною силой –  это то, что я (сам в себе) 
воплощаю»): Adrom 2006, 62; ср. Buchberger 1993, 503; к значению глагола xpS «заво-
евывать, брать силой, покорять» см. Wb. III, 270.8; примеры: Kurth 2012, 80; Admoni-
tions 1.6: mj Hr xpS «давай возьмем силой!» (Enmarch 2005, 21); вопреки сомнениям от-
дельных исследователей (см., например, Enmarch 2008, 68–69), глагол xpS «покорять» 
отмечен еще на старо- и среднеегипетском лексическом материале: Grunert 2011, 130; 
Hannig-Lexica 5, 1873; к этой аттестации примыкают: 4) Urk. IV, 1959.6 (jnj Drw n nxt 
«достигший предела в победах») и 5) Эпитет гиксосского царя aA-wsr-ra jppj на вазе из 
Альмуньекара (jnj bAw=f Drw nxtw «чье могущество достигло пределов в победах»: Pa-
dró, Molina 1986, 519, 521; Helck 1995, 2); 6) Urk. IV, 1438.16 и др. См. также Guksch 
1994, 218, 248; Kucharek 2010, 241. Сходные мотивы звучат и в поэтичной деклара-
ции абсолютной праведности покойного из серии exegi monumentum на статуе Cai-
ro JdE 36967: jnj.n=j Drww=j n sAx=Tn sxpr=j n=j aHaw m mnxw «я достиг своих пределов 
для вашей литургии, создав себе сокровищницу добродетелей» (Jansen-Winkeln 1995, 
172–173, Abb. 3, Taf. 3–4; JWIS II, 448). Вероятно, и апофатический эпитет Амуна 
в P. Leiden I 344, vso, II.8: jwtj jnj Drw=f «тот, чьи границы недостижимы» (Zandee 1992, 
I, 120–121; III, Taf. 2, 22; ср. LGG I, 158: «Der Unerreichbare») выбран для того, чтобы 
охарактеризовать его как трансцендентного бога. Интертекст P. Berlin P. 3049, IX.3 
(Gülden 2001, 52, 54) вкладывает в эпитет Амуна-Ра уже другой смысл: rnpj n ra nb n 
jnj Drw=f «тот, кто омолаживается каждый день, тот, кому нельзя положить конец (т. е. 
бессмертный)». Все эти примеры показывают широкий разброс значений выражений 
jnj Drw / jnj pHwj, почти синонимичных, если не считать того, что pHwj обозначают 
только крайние пределы, а Drw –  любые границы площади по периметру, в том чис-
ле начальные.
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2. ИМЕННАЯ ФОРМА km nHH «КОНЕЦ ВЕЧНОСТИ»

Этот титул бога имеет один 24 грамматический аналог 25: эпитет km(w) nHH «ве-
дущие учет вечности», которым награждается пара змееголовых богов с именами 
aHa(w) nfr «хорошая жизнь» и rnnt nfrt «счастливая судьба» в Edfou VII, 270.1–2 26:

st m bAw anxw nw nTrw [km(w)] nHH jrj(w) Drw Dt «они –  живые души богов, подво-
дящие [итоги] века, устанавливающие границы вечности» 27.

На основании этого пассажа ядро эпитета km nHH в Dendara IX, 152.15 понято 
в LGG VII, 288 как part. perf. act.: «Der die nHH-Zeit vollendet». Однако здесь оно не 
может быть дополнением «завершающий вечность» к эпитету xpr Hr-sA «возникаю-
щий впоследствии». В подобных эпитетах ядро выражается причастием от глагола 
2-rad. causativum skm «завершать»: skm aHa(=f) «завершающий (свою) жизнь», skm 
Dt «завершающий вечность» 28; глагол же km в сочетании с хронологическими тер-
минами чаще имеет значение «завершаться», реже –  «завершать» 29; оба восходят 
к общему значению km «учитывать, считать». В разных контекстах место грамма-
тического субъекта, «завершающего» действие, изменчиво; например, фраза «его 
жизнь сочтена» может быть прочитана и как km n=f aHaw «жизнь для него закон-
чена», и как km.n=f aHaw «он закончил свою жизнь». Однако в сочетании с nHH/Dt 
«вечностью» субъектом предиката km «завершаться» всегда выступает «вечность» 30, 

24 Эпитет  (km Dt) в гимне Хнуму-Ра (Esna III, 263.24; правление Антонина Пия) 
следует читать как qmA Dt «созидающий вечность» (так же: Esna V, 370: «qui créa l’éternité»; 
LGG VII, 206–207: qmA Dt «Der die Dt-Zeit erschafft»; иначе: Zandee 1992, II, 698: «der die 
Dauer vollendet (km Dt)»). Этот эпитет засвидетельствован для разных богов со времен 
Нового царства. В текстах позднептолемеевского и римского периодов знак qmA  
«бумеранг» мог читаться как km, и наоборот, знак km  «чешуя крокодила» –  как qmA 
(Derchain-Urtel 1999, 90–92; Kurth 2007, 277 (17): km = qmA, 296 (26): qmA = km); в Esna III, 
263.24 отмечен как раз второй случай.

25 Титул Осириса в Edfou V, 366.10, возможно, надо читать HqA km(t) n nHH «правитель 
Египта навечно» (так –  Cauville 1983, 142). Вторая версия: «правитель, завершающий 
вечность»? (ср. Kurth 2014, 625, Anm. 4: HqA km nHH). Третья –  вариант обычного титула 
«правитель вечности» (LGG V, 513; Kurth 2019, 696: “<Der Herrscher*> der Ewigkeit”). 
Как бы то ни было, km nHH здесь не является именным эпитетом.

26 См. также Kurth 2004, 507; Waitkus 2008, 273; Gill 2019, I, 428. Датировка: Птолемей X 
Александр I.

27 Эти боги являлись воплощениями счастливой вечной жизни древних богов 
некрополя Бехдета после их похорон, что и отражено в приведенной характеристике; 
см. также Edfou IV, 254.9; 284.6: rnpwt=sn nHH Dt «две вечности –  их возраст» (иное 
чтение: LGG IV, 350); Edfou VII, 269.8; Kurth 2004, 506, Anm. 9; Waitkus 2008, 280–282.

28 В загадочном эпитете Осириса на стеле начальника трубачей (Hrj Dd m Snb) по 
имени pA-dj(w)-jnj-Hrt конца Ливийского периода (?): nb nHH skm Dt «владыка вечности, 
завершающий вечность» (Coll. Feuillet de Conches: Legrain 1890, 202; ср. LGG VI, 663; 
см. также Dendara XI, 140.4). Стандартное сочетание эпитетов skm.n=f Dt jnj.n=f pHwj (nj) 
Hntj «тот, кто завершает вечность, тот, кто достигает конца времен» (Edfou IV, 105.9; 
Dendara XIII, 76.11; Philä Photo Berlin 290; см. Kertmann 2019, 42, 67–68, 107, 176) 
обнаруживает интертекстуальность с Edfou VII, 270.1–2.

29 Ср. Wb. V, 129.13–130.2; Chantrain 2020, 227–228, 255.
30 Мнимое исключение –  Edfou III, 87.11: aHa=f nHH m HqA Hwt bjk km=f Dt m nswt msn «его 

жизнь –  вечность, когда он правитель обители сокола, его служба –  век, когда он царь 
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т. е. km nHH значит «завершается вечность», а не «завершать вечность». Только 
в Edfou VII, 270.1 и в Dendara IX, 152.15 действующими лицами и воплощениями 
конца вечности оказываются божества. При этом сочетание km nHH «конец вечно-
сти» в Dendara IX, 152.15 выделено как самостоятельный эпитет, где km является не 
субстантивированным причастием «завершающий», а понятием «итог» 31, которое 

Месена (Эдфу)» (период царствования Птолемея VIII Эвергета II); здесь km является тер-
мином «служба», букв. «исполнение»: Wb. V, 130.4; Edfou VII, 156.11 (где km явно значит 
«служба», ибо соответствует термину wnwt «час, урочная служба» в параллельных текстах 
Edfou V, 217.6, 293.3; VIII, 38.4); Egberts 1995, I, 319, n. 10; Kurth 2004, 283; иначе: Gutbub 
1986, 399–400: «alors que son temps de vie est l’éternité comme souverain du Château du Faucon 
(nom d’Edfou), et qu’il accomplit la durée comme roi de Mésen»; Kurth 1994, 124: «dessen Le-
benszeit die Ewigkeit ist als Herrscher im Haus-des-Falken, der die Unendlichkeit vollendet als Kö-
nig von Mesen (Edfu)». Лексема km «служба, служить» часто не замечается исследователями, 
которые предпочитают переводить ее традиционно, в исходном значении km «исполнение, 
завершать». Хотелось бы затронуть некоторые исключительно важные (но далеко не един-
ственные) примеры такого рода. 1) В гимне Амуну на стеле swtj и Hr времен jmn-Htp III пе-
риодической службой (km) названа способность глаз видеть лишь днем (BM EA 826, 6–7: 
Urk. IV, 1944.15–18): km.n=k wnwt grH mjtt gsgs.n=k sw n xpr Abw m kAt=k jrt nb(t) mAA=sn jm=k 
nn km=sn xft Htp Hm=k «равным образом, ты собираешь в целое и часы ночи, поделив ее так, 
чтобы не было остановки в твоих трудах; все глаза видят (только) благодаря тебе, и они 
не функционируют (т. е. закрыты), пока почивает твое величество». К переводу см. Barucq, 
Daumas 1980, 188, n.e): «il n’y a plus leur activité»; иное понимание значения слова km в этом 
тексте, от глаг. km «заканчивать»: Assmann 1999, 211 (89): «Jedes Auge, sie sehen durch dich, 
nichts können sie zu Ende bringen, wenn Deine Majestät untergeht», и многие другие. Паралле-
ли к первой части, о разделе и суммировании ночных часов: Книга мертвых, гимн BD 15C 
(Assmann 1971, 4, 6–7, 13–14, 19; Mosher 2016, 333–344); здесь встречается также выраже-
ние km.n.k mj nta.k «ты служишь так, как ты учредил» (иначе: Assmann 1971, 13: «du… machst 
sie vollzählig entsprechend deiner Aufgabe»; Mosher 2016, 333, 336, 341, 344: «you have comple-
ted like your custom»). Сочетание jrt nb(t) «каждое око» часто служит метафорой понятия «че-
ловечество» (Wb. I, 107.3–4; Grässler 2017, 289–291), однако здесь эта метафора, наоборот, 
обыгрывает исходное значение слова «глаз»: jrt nb(t) … nn km=sn «все глаза… не функциони-
руют», т. е. все люди спят, пока спит само божество. 2) Именной дериват kmw «служащий 
по режиму», букв. «режимный» от лексемы km в значении «служба по режиму» отмечен 
в P. Louvre N3292, K.8–11 (Nagel 1929, 55–56, pl. 4. Ливийская эпоха): xnnj (=xnzj?) jwtj sxn 
kmw n wrd n=f pHrr aA Hpt sjn nmtt m DAj nwt «странствующий без отдыха, служащий по режиму 
без устали, стремительный, чьи взмахи весел широки, чье движение быстро, когда он пе-
реплывает небо». Обычно kmw в этом тексте понимают как «завершитель», см. Nagel 1929, 
56: «qui l’achève sans se lasser»; Assmann 1999, 136: «Vollender, der nicht müde wird»; Quirke 
2013, 524: «completer without any tiring»; LGG VII, 286–287. Параллели к данному фрагменту, 
где Ра во время плавания по небу представлен в образе неутомимого моряка, крайне разно- 
образны (Valloggia 1991, 133–135, 135, n. i); Kertmann 2019, 210–212; а также Dendara III, 116, 
125–126; о покойном: BD 109 и 149, и др.), но аналог с титулом kmw «служащий по режиму» 
больше нигде не встречается.

31 Wb. V, 128.8–11. Термин km «итог, польза, прибыль» встречается в источниках со времен 
IV династии (Posener-Kriéger 1976, 212–213, 684 (index); Hannig-Lexica 4, 1359; Hannig-
Lexica 5, 2578; Posener-Kriéger, Demichelis 2004, Tav. 42 (P. Geb. V, vso, B.6); Posener-Kriéger 
et al. 2007, 413–416; Tallet 2017, 104–106, fig. 6–9 (P. Ouadi el-Jarf H)), в частности, в составе 
бухгалтерского термина km-gm(j) «итог по факту», букв. «найденный итог» (Hannig-Lexica 4, 
1359; Posener-Kriéger et al. 2007, 414–415, pl. 62Ab, 66Ab, 83A, 85G; Ali 2021, 111–112, fig. 3, a–b).
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как наименование для бога само по себе нестандартно. Фактически эпитет km nHH 
«конец вечности» в Dendara IX, 152.15 является антонимом HAt nHH «начало вечно-
сти», превратившись в подобие понятий pHwj nHH/Dt «пределы вечности» (в длину) 
или Drw nHH/Dt «границы вечности» (во все стороны), Hntj nHH «срок вечности», Hntj 
Aw «срок времени», и т. п., однако все эти сочетания никогда не употреблялись как 
эпитеты самого божества, поскольку оно не могло воплощать образ предела вре-
мени. Равным образом, оба компонента ключевой антитезы «Альфа и Омега» вре-
мени (HAt nHH «начало вечности» и pHwj Dt «конец вечности») также никогда не яв-
лялись титулами бога, т. е. он не мог быть символом времени, тождественным ему. 
Полная хронологическая формула HAt n(jt) nHH pHwj Dt «начало вечности, конец веч-
ности» появляется в ассоциации с Новым годом (wp-rnpt) 32 при jmn-Htp II, а компо-
нент HAt nHH в том же контексте встречается чуть раньше –  при его отце DHwtj-ms(j) 
III 33. Данный компонент использовался также в формулах, провозглашающих на-
чало эпохи благоденствия: HAt nHH Szp Dt / Awt-jb «начало вечности, обретение вечно-
сти / радости» 34. В одном случае 35 это сочетание иногда расценивается как эпитет 
бога Атума 36, однако при ближайшем рассмотрении оно вновь оказывается хроно-
логической формулой: jw=k mn.tw xaj.tj m HqA n(j) tAw nbw mj jt=k jtm HAt nHH Szp Dt jnn 
Dr zS(=j) n=k r arjt n(jt) nbw jwnw mtnw Hr StA-st=s «Ты поставлен и коронован правите-
лем всех стран, как твой отец Атум. Начало вечности и обретение вечности 37 –  вот 

32 Urk. IV, 1417.5; другие источники: Schott 1990, 292; Kruchten 1981, 22; Leitz 1994, I, 
11; Fukaya 2019, 120; см. также Servajean 2010, 18–19.

33 Urk. IV, 1272.7. Свидетельства о HAt nHH «начале вечности»: Schott 1990, 292–293; 
Luft 2010, 366; Fukaya 2019, 82–83, 235; JWIS II, 40 (Fragment B.1); см. также надпись 
на стеле sn-nfr (фрагмент Kraków MNK XI-984: Urk. IV, 597.13; Luft 2010, 345, 358, 362, 
Fig. 10, Taf. 4), содержащую смесь слов «вечность» и «миллионы»: HAtt nHH > HHw m Hbw-
sdw aSA wrt «начало вечности > великого множества миллионов праздников хвоста».

34 KRI I, 41.10; 46.2; II, 363.2, 398.15; Schott 1990, 292–293. Об этой формуле: Spalinger 
1990, 290–292.

35 KRI IV, 29.6–8. Датировка: mrj.n-ptH. Храм Тота в Гермополе.
36 Fairman, Grdseloff 1947, 25; LGG V, 16; VII, 116; Hsu 2017, 353.
37 Понятие Szp Dt «обретение вечности» соответствует началу вечности, дополняя 

и поясняя понятие HAt nHH «исток вечности»; оно известно в вариантах Szp nHH, Szp nHH Dt 
(Fairman, Grdseloff 1947, 25; KRI VI, 540.8; Meeks 1982, 153 (79.1593); ср. Wb. IV, 532.17) 
и др. Действие Szp nHH «обретать вечность» в поздних текстах согласуется с проведе-
нием границ вечности в процессе его творения; см., например, Edfou I, 307.8: rdj=j 
Szp=k nHH jnj=k Drw=f «я сделаю так, чтобы ты начинал вечность и проводил его грани-
цы». Обычно выражение jnj Drw значит «положить конец» или «достигать пределов», 
однако в Edfou I, 307.8 jnj Drw называет начальное действие, открытие вечности, а не 
его завершение. Об этом свидетельствуют параллели в Edfou II, 37.3 и Urk. VIII, 81e 
(S. 67) = Clère 1961, pl. 26: rdj=j Szp=k nHH xm(t)=k Dt «я сделаю так, чтобы ты начинал 
век и планировал вечность», где выражение xmt Dt «планировать вечность» связано, 
в свою очередь, с предвосхищением грядущих событий (Wb. III, 285.6; Klotz 2006, 167, 
170; в гимне из Хибиса в честь Амуна-Ра встречается сочетание wpj.n=f nHH xmt.n=f 
Dt «открывший век, запланировавший вечность»: Klotz 2006, 298, pl. 10.32, где xmt Dt 
«планировать вечность» вновь заменяет jnj Drw «проводить границы»). Все эти фразы 
описывают в разных формах действия в процессе сотворения времени, причем jnj Drw 
означает фиксацию пределов вечности как при его открытии, так и по завершении.
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когда я написал для тебя (завещание?) в зале правосудия владык Гелиополя, нанеся 
текст в его сокровенном месте» 38. Эти последние примеры показывают, что началь-
ный и конечный пределы вечности (HAt n(jt) nHH pHwj Dt) не считались совокупной 
божественной сущностью.

Итак, бог не именовался началом и концом вечности, которой он управлял; 
во всех известных эпитетах из серии фразеологизмов на сюжет «бог как Альфа 
и Омега» он характеризуется как начало и конец богов –  именно их появление 
и смерть точно определяют пределы времени и вечности, заключенные в суб-
станции самого бога-абсолюта. Типичным сложным эпитетом, характеризующим 
бога как «Альфу и Омегу» мироздания, является сочетание HAt nTrw pHwj psDt «на-
чало богов –  конец Эннеады» 39, в котором оба компонента являются именными 
фразами. Иными словами, фигура божества намеренно лишена ориентиров на 
пути развития вселенной, в совокупности составляющих вечность; элементы это-
го процесса воплощаются в богах как движущей силе, механизме времени, а их 
гибель является индикатором конца времен. Напротив, в Dendara IX, 152.15, по-
сле стандартного сочетания HAt nTrw xpr Hr-sA «начало богов, возникающий впо-
следствии», фиксирующего границы существования богов в течение жизни Хора, 
стоит титул km nHH «итог вечности», который содержит уникальную и парадок-
сальную идею отождествления бога с концом времени как такового. Судя по па-
раллели Edfou VII, 270.1, в сочетании [km(w)] nHH может быть выражена и функ-
ция богов –  титулы km(w) nHH jrj(w) Drw Dt «подводящие итоги века, устанавли-
вающие границы вечности» показывают их не просто абстрактным пределом 
вечности, конечной точкой процесса, а силой, которая прекращает вечность как 
все изменяющую, а значит, негативную для жизни стихию.

История сочетания km nHH «конец вечности» иллюстрирует этапы эволюции 
повествовательной мифологической фразеологии от хронологических формул до 
номинаций божества. Этот процесс тянулся все I тыс. до н. э. В Dendara IX, 152.15 
выведен один из его итогов: представление о месте бога в вечности (бытие бога 
длится до конца вечности) инвертируется в концепт бога, завершающего течение 
времени (вечность сама включена в жизнь бога). Так формула о конце вечности 
превращается в теологическую категорию, определяющую пересечение границ 
существования вселенной и бытия бога.

Примыкающий к титулу km nHH «конец вечности» эпитет n mrH=f «бессмерт-
ный» должен стать предметом очередного этюда по эсхатологической фразеоло-
гии текста Dendara IX, 152.13–15.

38 Обычно StA-st «место, которое скрыто» упоминается в источниках как священный 
курган Эннеады в Гелиополе, засаженный деревьями-jSdw (Klotz 2006, 118–119; ср. 
Wb. IV, 552.7–8, 553.9–10; LGG VII, 136), однако в цитируемом фрагменте имеется 
в виду некое «сокровенное место» зала правосудия. См. также Kitchen 2003, 24.

39 Kurth 1998a, 875–877 (a, c–g). LGG III, 99 [1–5]; добавить: Athribis IV, L 3, 65.10 (I, 
262; II, 198); в поэтическом контексте: Esna III, 319.14, содержащий параллель к Гим-
ну 1 главы BD15A, из которой следует, что «начало богов» соответствовало восходу, 
а «конец Эннеады» –  закату Солнца.
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