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ДВЕ «ВЕЧНОСТИ» ДРЕВНИХ ЕГИПТЯН:
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

Во второй половине ХХ века проблема восприятия времени в 
архаических и традиционных обществах стала объектом присталь-
ного внимания историков, культурологов и археологов. Не обошли 
вниманием эту тему и египтологи. Одним из наиболее сложных 
и дискуссионных оказался вопрос о сущности египетских пред-
ставлений о вечности, выраженных в египетском языке в двух 
этимологически не связанных между собой терминах: nHH и Dt. В 
настоящей статье, предваряющей серию публикаций, посвящен-
ных историографии исследования этих категорий в египтологи-
ческой литературе, мы сконцентрируем наше внимание на ото-
бражении категорий «вечности» в египетских текстологических и 
изобразительных источниках.
Итак, в египетской лексике существовало два термина, связан-

ных с обозначением категорий времени, использовавшихся для 
детерминации понятия «вечность». 

1) nHH –  (вар.:  ,  ,  ,  , ) 
[Wb., II, 299.2; Faulkner 1999, 137; Hannig  1995, 423−424; Lesko 
2002, 243]. 

2) Dt –  (вар.:  ,  , ) [Wb., V, 507.4; Faulkner 
1999, 317; Hannig 1995, 991; Lesko 2004, 259]. 
Оба термина появляются уже в период Старого царства1, про-

должают использоваться вплоть до Греко-римского времени2 и 
имеют соответствия в коптском языке [Černy 1976, 36, 189]. 
Собственно, само значение слов было установлено еще в 

XIX веке [Champollion 1836, 513–518], но до середины ХХ века 
термины обычно рассматривались как синонимы. Подобный 
взгляд отражен, в частности, в «Берлинском словаре». На синони-
мичность nHH и Dt указывают и многие исследователи, в их числе 
Л. Какоши и Л. Жабкар [Kákosy 1978, 101; Žabkar 1965, 82−83]. 
Находит он отображение также в лексикографических справочни-
ках Д. Меексa («nHH = «éternité», en parallèle avec Dt / Dt = «éternité», 
en parallèle avec nHH») [Meeks 1980, 197 (nHH {77.2165}); 441 (Dt 
{77.5118}); Meeks 1981, 203 (nHH {78.2186}); 436 (Dt {78.4854}); 
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Meeks 1982, 153 (nHH {79.1593}); 341 (Dt {79.3608}]. Вместе с тем, 
уже с середины прошлого столетия ситуация заметно изменилась. 
Наличие двух терминов для одного понятия натолкнуло многих 
исследователей на мысль о том, что в египетском восприятии, в 
отличие от современного европейского, вечность не была гомо-
генной, и за каждым из терминов могли скрываться собственные, 
особые формы или сущности времени3. 
Попытки интерпретации nHH и Dt предпринимались неодно-

кратно, причем, нередко, корифеями египтологической науки, и 
в результате на сегодняшний день накопилась довольно большая 
историография4 толкований дихотомии nHH / Dt, часто содержащая 
взаимоисключающие суждения. Однако, прежде чем обратиться 
к ее анализу, имеет смысл в общих чертах рассмотреть способы 
использования категорий nHH и Dt в египетских письменных и 
изобразительных источниках.
Прежде всего, отметим, что существует две наиболее инфор-

мативные группы источников, на которых основываются практи-
чески все интерпретации терминов nHH и Dt. Это 1) различные 
царские инскрипции и 2) комплекс религиозных и заупокойных 
текстов.

NHH и Dt в царских эпитетах 
В первом случае, наибольший интерес представляют царские 

эпитеты, в которых используются nHH и Dt.  Р. Ханнигом зафикси-
рованы следующие формы сочетания nHH и Dt: nHH n Dt − «immer 
und ewig, ewig und unendlich», Dt r nHH − «immerdar bis in Ewig-
keit», anx Dt r nHH − «möge auf immer und ewig leben» и r nHH Hna Dt − 
«auf immer und ewig, ewig und unendlich» [Hannig 2003, 646; Han-
nig 2006, I, 1317ff; II, 2809ff; Hannig 1995, 424]. Отметим также: 

ir=c HH.w rnpt.w m anx mi Ra Dt – «(да будут) даны тебе миллио-
ны лет жизни, подобно Ра навеки» [Blumenthal 1970, 39 (A 5.4); 
cp.: 51 (A 7.2; A 7.6), 365 (G 6.62; G 6.63)]; 

iri=f anx mi Ra D.t – «дана ему жизнь, подобно Ра вечно» [Blu-
menthal 1970, 75 (B 2.11)];

di anx Hr c.t @rw n.t Dt – «дана жизнь на престоле Хора 
навеки»[Blumenthal 1970, 39 (А 5.7); ср.: 40 (A 5.8)];

Hn mn rn=f Hr=f n Dt – «будет имя его перед ним вечно» [Blu-
menthal 1970, 139 (С 6.4) («damit sein Name darauf bleibe ewig-
lich»)];
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anx ti Dt – «живи вечно» [Blumenthal 1970, 49 (A 6.18), 73 (B 
2.4), 77 (B 2.16), 86 (B 4.19), 174 (E 1.8), 176 (E 1.16; E 1.17), 179 
(E 1.28)];

(diw) anx Dt r n nHH – «Жив он вековечно вечно» [Blumenthal 
1970, 185 (E 2.1); 336 (G 5.24)] и др.
Как видим, в ряде случаев nHH и Dt соседствуют. Это же 

следует сказать и об эпитетах богов, например, Осириса: 
 Wcir nb nHH HqA Dt – «Осирис – Владыка 

nHH, князь Dt» (напр.: [Clère 1959, 87; Schott 1964, 31, 32, Anm. 
2] и мн. др.). При этом, эти же эпитеты nb nHH / HqA Dt  встреча-
ются и у Ра [Wreszinski 1909, 117]. Однако, установить различия 
между значениями nHH и Dt на основании только стандартных 
формул и эпитетов на практике очень сложно. В результате в 
переводах появились своеобразные клише, в которых термины 
выглядят вполне синонимично. Например, для распространен-
ной формулы ( ( (diw) anx Dt r n nHH − «Жив он / 
Да живет он, вековечно вечно» [Перепелкин 1979, 79, 80, 93, 109, 
139; Перепелкин 1988, 579] или «Во веки веков» [Коростовцев 
1978, 255]5. 
Но в то же время, весьма интересно, что в амарнский период 

в фразеологии царских эпитетов Аменхотепа IV − Эхнатона бо-
лее заметной становится связь царя с вечностью-nHH6: «сын (cA) 
nHH» [Sandman 1938, 91.9; 71.11], «образ (xntj) nHH» [Sandman 
1938, 81.8], «произошедший из nHH» [Sandman 1938, 59.11; 91.4], 
«сам nHH» [Sandman 1938, 77.19; ср. 60.10; 91.14] и, наконец, 
«твое (царь) время жизни (aHaw) – nHH, время жизни Ра» [Sandman 
1938, 17.2−4] или «Ты (Атон – Н.Т.) восходишь, (чтобы) дать ему 
(царю – Н.Т.) nHH, а когда ты садишься, ты даешь ему Dt» [Sand-
man 1938, 90.18−19,4; Žabkar 1954, 88−90]. В этот же период по-
является графика nHH, в которой символ солнца  совмещается 
со знаком «жизни»  –  [Sandman 1938, 169, 171, 176; cp.: 
Bakir 1953, 110] (подробнее см.: [Перепелкин 1967, II, 151–156, 
209–239 (§§ 52, 59, 60)]). 
Наиболее полное и удачное исследование фразеологии царских 

эпитетов, связанных с понятием «вечности», было предложено 
шведским египтологом Б. Биркстамом [Birkstam 1974, 15−35], 
заключившим в итоге, что «качества Dt и/или nHH «вечности» от-
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носительно жизни царя, очевидно, первоначально были связаны с 
особой вечной жизнью, которая, согласно официальной религии 
Старого царства, была царской прерогативой, имеющей отноше-
ние к жизни после смерти. Концепция вечности также и в позднее 
время содержала, в отношении жизни за гробом, идею особой, 
монаршей вечности для царя с солнечным богом или богами»7 
[Birkstam 1974, 30−31]. 
Таким образом, довольно скромные результаты скрупулезного 

изучения комплекса царских эпитетов Б. Биркстамом не выявили 
особого различия в понятиях nHH и Dt. Но в то же время, лишь 
нескольких эпитетов (собственно, только Dt r nHH и di anx mi Ra 
Dt!) оказалось достаточно Э. П. Апхиллу для утверждения, что 
термины nHH и Dt употребляются «with a clear separation, unlike 
the modern phrase» [Uphill 2003, 23], но подобное (отнюдь не об-
ремененное аргументами) мнение выглядит скорее курьёзом, и 
всеравно заставляет в поисках понимания смысла nHH и Dt обра-
титься к массиву религиозно-заупокойных текстов, как и посту-
пает большинство исследователей. 

NHH и Dt в религиозно-заупокойных текстах и изображениях
Обращение ко второй группе отмеченных выше источников, 

действительно, дало более заметные результаты, поскольку здесь 
содержатся наиболее информативные указания на сущность вре-
менных категорий nHH и Dt. Приведем лишь некоторые отдельные 
примеры текстов, позволивших значительно продвинуться в ин-
терпретации двух египетских «вечностей». 
Одним из первых случаев, где понятия nHH и Dt выступа-

ют вместе, но связаны с  полярными временными явлениями − 
фрагмент 274-го изречения Текстов пирамид (т.н. «The Cannibal 
Hymn» [Eyre 2002]): 

aHaw pi(А) n (Wnis) nHH 
Dr=f pi Dt  

«Время жизни(Б) Униса – nHH, 
конец (букв.: «предел») ее – Dt»(В)  

[PT 274; Pyr. § 412a].
(А) Pi здесь соответствует pw, относительно-указательному местои-

мению «это».
(Б) По единодушному мнению переводчиков, aHaw здесь именно 

«время жизни» («Lebenzeit») [Pyr. Komm. II, 140 («Die Lebenzeit des 
NN. ist Ewigkeit (nHH) seine Grenze ist die Unendlichkeit (D.t)»), 170; 
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Hannig 1995, 156−157; Bochi 1994, 55–56; Eyre 2002, 134 («Eternity is 
the lifespan of Unas; the end of time is his end»); Stadnikow 2001, 287 
(также как у К. Зете, с пометкой, что «D.t-Unendlichkeit» = «Immer-
dar»); Faulkner 1969, 82 («The King’s lifetime is eternity, His limit is ever-
lastingness»); Allen 2005, 52 (W 180b) («Continuity is the lifetime of Unis, 
eternity is his limit»); Billing 2003a, 131 («He is your son of your Dt-body 
to Dt-eternity»)].

(В) Л. Жабкар, тем не менее, полагает, что в данном отрывке «both terms 
nHH and Dt are used to stress the idea of the unending life of Onnos» [Žabkar 
1965, 80], но ср. понимание Кр. Айра: «Eternity is the lifespan of Unas; the 
end of time (т.е. Dt – курсив наш – Н.Т.) is his end» [Eyre 2002, 134].
Схожие утверждения, где nHH ассоциируется с «началом» (HAt, 

Ssp), а Dt с «концом» или «пределом» (km, Drw), неоднократно 
встречаются и в более поздних текстах. Титульное название «Ка-
ирского календаря счастливых и несчастливых дней» начинают-
ся словами:  Hat nHH pH.wy Dt  – «Начало nHH, 
конец Dt» (pCairo J.E. 86637 / 1) [Bakir 1953, 110; Leitz 1994, 11]. 
Аналогичная надпись имеется в фиванской гробнице %n-nfr TT 
96a (погребальная камера, восточная стена [PM 2I.1, 197–203]): 

 ms nD.t-Hr n wpt-
rnp.t Hat nHH pH.wy Dt – «Подношение новогодних даров: начало 
nHH, конец Dt» [Urk. IV, 1417, 5].
В BD 110 по pNb-snj pLondon BM EA 9900 / XVII, 14, формула, 

обращенная к умершему, вступающему в царство Осириса, со-
держит строки:  Htc nHH it.t Dt – «(Пусть) завер-
шится nHH (и) наступит Dt» [Budge 1910, II, 95; Lapp 2004, pl. 49]. 
Подобные примеры можно продолжить. С другой стороны, в 

религиозно-заупокойной литературе всё указывает на единство, 
неразделенность дихотомии nHH / Dt. «Книга о прохождении веч-
ности» завершается фразой (pVienna 29, 75−77) [Budge 1910, III, 
157; Herbin 1994, 431 (С)].

 

iw aHaw=k nHH nsy=k D.t 
Hnty=k pw ixm-sk(j) iw=k 
rnpw r nHH Dt(А)

«Твое время жизни – nHH, твое 
царство – Dt, – это твой пери-
од (/ срок)-Hnty(Б), Незаходящая 
звезда(В), ты (становишься) юным(Г) 
в nHH (и) Dt» 
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(А) Ф. Хербин в своей иероглифической транскрипции передает фи-

нальное Dt как  [Herbin 1994, 431].
(Б) Здесь, возможно, также указание на «срок» жизни? Слово Hnty 

имеет также значение «конец» [Gardiner 1958, 581], что позволяет трак-
товать данную фразу и как пожелание не умереть повторно.

(В) В Текстах пирамид Ixm.w-skj обозначает «Незаходящая (т.е. око-
лополярная) звезда» («Imperishable Star» [Allen 2005, 32 (W 147)], 
либо просто «Незаходящий» как эпитет умершего царя [Hannig 2003, 
209−210 {3746}]. Это же значение, в общем, соответствующее понятию 
«бессмертный» [Wb., I, 125.15–16], сохраняется и в Книге Мертвых в 
Новом царстве и Позднем периоде (BD 44, 2; 137A; 149, 52; 168; 185) 
[Allen 1974, 285–286; Backes 2005, 25 («Unermüdlicher (Stern)»].

(Г) Возможен перевод: «обновляешься», «омолаживаешься» (ср.: BD 15, 
18; 31, 7; 34, 1; 43, 3; 69, 7; 87, 2; 111, 5; 136, 4 [Backes 2005, 103]).
В ряде текстов nHH и Dt маркируют смену времени суток, на-

поминая о солярных свойствах Хепри и Атума. В той же «Кни-
ге о прохождении вечности» имеются строки [Budge 1910, III, 
152−153; Herbin 1994, 401 (C)]: 

Xnmy=k nHH xft wbn n 
wnw.t=f m hrw Dt xft 
aq=f(А) m grHw(Б)

«Соединяешься ты (с) nHH, когда 
восходит он в час его утренний, 
(и) с Dt, когда входит он в ночь» 
(pVienna 29, 25).

(А) Знак  здесь выписан, видимо, ошибочно вместо , как и в 
Vaticano 128. А. Гардинер указывает на случаи, когда знак  мог вы-
писываться вместо других символов птиц [Gardiner 1958, 469 (G21)].

(Б) На стеле Vaticano 128, содержащей короткую версию «Кни-
ги о прохождении вечности», данный фрагмент более ясен (стк. 8): 

 [Wreszinski 1909, Taf. I; 
Budge, 1910, III, 158].
В 17-й главе Книги Мертвых nHH и Dt ассоциируются с Ра / 

«вчера» (cf) и Осирисом / «завтра» (dwAw), а также с днем (hrw) 
и ночью (grH) – сферами Ра и Осириса (по pDublin (Da) и рAct-
m-Ax-bit pLondon BM EA 9904 (XXI дин.) [Shorter 1938, 90; Lapp 
2006, 53−57 = Urk. V, Abs. 8, 17]:

(SIC)
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ink cf iw=i rx.kwi dwAw pty 
r=f cw ir cf Wsir pw ir dwAw 
Ra pwy…
Hknw Ra ky Dd Xa.t pw ky Dd 
nHH pw Hna Dt ir nHH hrw pw 
ir Dt grH pw

«Я – вчера, и мне известно завтра. 
Что же это? Вчера – это Осирис, 
(а) завтра – это Ра. … 
(Это) восхваление(А) Ра (и) это 
мертвое тело(Б). Другие говорят: 
это nHH и Dt. Что касается nHH – это 
день, что касается Dt – это ночь».

(А) Вар.: «величие» [Gardiner 1958, p. 583].
(Б) Т.е. Осирис.
NHH и Dt в пантеоне и на изобразительных источниках
Начиная со Среднего царства и вплоть до Позднего периода 

в религиозно-заупокойных текстах можно встретить указания на 
персонификацию «вечностей» nHH и Dt различными представите-
лями пантеона. 
В выше приведенном фрагменте 17-й главы Книги Мертвых 

«вечности» nHH и Dt ассоциируются с образами Ра и Осириса. Со-
гласно 80-му изречению Текстов саркофагов, nHH и Dt были свя-
заны с Шу и Тефнут [CT II, 27a−28a]: «Поручил он (т.е. Шу – 
Н. Т.) вас (восьмерку божеств-HH, опор неба – Н. Т.) Гебу и Нут, 
(когда) Шу (был) в nHH, а Тефнут – в Dt (sk ¥w m nHH &fnw.t m Dt)» 
[Zandee 1974a, 62−79; Allen 1988, 21–27; 82–85 (Text 8); Faulkner 
1994, I, 83; Bickel 1994, 134–135; Bickel 1994a, 84, 87−88; Willems 
1996, 293–294, 469–473;]. На это же указывает и 78-е изречение 
[CT II, 23a–с; Zandee 1974, 141, 144; Allen 1988, 21–27 (Text 7); 
Faulkner 1994, I, 81, 82, fn. 14−15; Bickel 1994, 49–51 (Text 23); 
Willems 1996, 292–293, 467; Assmann, 2001, S. 169]. Из того же 
изречения 80 Текстов саркофагов следует, что в качестве персони-
фикации Dt выступала также и Маат, отождествляемая с Тефнут, а 
nHH воплощало «жизнь» (anx) [CT II, 32; Faulkner 1994, I, 83−84; 
Altenmüller 1973, 68, 231−232; Bickel 1994, 84, 88−89; Assmann 
2001, 167−174; cp.: Willems 1996, 293–294, 469]. 
К тому же, nHH и Dt могли фигурировать и как самостоятель-

ные божества. Основные данные относительно NHH и +t как 
божествах, а также их синкретических формах, обобщены в из-
дании «Lexikon der ägyptischen Götter und Götterbezeichnungen» 
[LGG IV, 287–289; VII, 582–584]. К подобным любопытным фор-
мам этих божеств следует, например, отнести +.t=f-Dt – «Плоть-
его-вечость-Dt» [Stele BM EA 203; CT IV, 321d; CT IV, 329b; Urk. 
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V, 80, 6; Esna III, 318, 10 (§ 10); LGG VII, 582] или появившееся 
в Птолемеевский период божество NHH-Dt [Dendera Mam. 94, 6; 
Edfou III, 76, 5; Edfou VIII, 175, 7], в надписях маммиси Дендера, 
выступающее как «День (и) Ночь» (hrw grH), «Великий бог» (nTr 
aA) и «Владыка неба, земли (и) Преисподней» (nb p.t tA dwA.t) [LGG 
IV, 289].
В «Книге о прохождении вечности» (pVienna 29, 25) и ряде 

других текстов [Bakir 1953, 110, fn. 1] nHH и Dt могли выписывать-
ся с детерминативом «бог» / А40 или  / G7. В числе иллю-
страций Книги коровы в гробнице Сети І [Maystre 1941, 114–115; 
Hornung 1982, 85–86, Abb. 6] и на левой панели первой раки Ту-
танхамона (Cairo 1322; J.E. 60664) помещено изображение nHH и 
Dt как бога и богини (рис. 1) [Piankoff 1962, g. 47]. Они высту-
пают здесь как держатели небесного свода, а текст под ними со-
общает: iw=i rx.kwi rn n nTr.wy aA.wy +t pw NHH pw – «Мне ведомы 
имена этих двух великих богов – это +t (и) это NHH».
При этом NHH, видимо, в отдельных случаях был тождественен 

богу времени Хех (¡H) [Brandon 1970, 486−490], с которым он 
имеет близкое написание и этимологию [Kàkosy 1978, 102−103]. 
В 78-м изречении Текстов саркофагов, например, выписано: ink 
NHH it n @H.w – «Я NHH – отец (богов) Хех» [CT II, 22a; Faulkner 
1994, I, 81]8.
Интересной иллюстрацией связи временных категорий nHH и 

HH является рисунок в мифологическом p#ncw-mc pVienna 3859 
(XXI дин.) (рис. 2) [Demel 1944, 1–16, Taf. 1–2; Piankoff, Rambo-
va 1957, 144, g. 61], где представлено изображение трёх образов 
времени-вечности на штандартах (справа налево): 1) @H и 2) NHH 
в антропоморфном образе  / HH / С11 с символами жизни anx 
на правой руке. У @H на голове показан знак «пальмового рост-
ка» (M4 = идеограмма rnp.t «год» [Gardiner 1958, 479]), у NHH над 
головой иероглифическое написание имени. 3) образ +t представ-
лен только написанием над штандартом.
Конечное t, соответствующее окончанию жен. рода в написа-

нии Dt, персонификация этой категории вечности различными бо-
гинями и, наконец, само изображение ее в этом качестве на раке 
Тутанхамона (рис. 1) заставило часть египтологов предположить, 
что nHH ассоциировалась с мужским началом, а Dt – с женским, 
подобно китайскому Инь и Янь (cр.: [Assmann 1975, 44−45; Koch 
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1993, 33]). Особенно настойчиво это мнение отстаивает В. Ве-
стендорф [Westendorf 1974, 136−141; Westendorf 1975, 181−208]. 
Но, с другой стороны, с  символикой nHH могли изображаться и бо-
гини, как, например, в «Осирейоне» Сети I в Абидосе, где голов-
ная повязка богини орнаментирована написаниями nHH (рис. 3) 
[Nibley 2005, 229, g. 68C]. Любопытно отметить использование 
идентичного декора (орнамента) в виде написания nHH в гробни-
це Nfr-rnpt ТТ 336 (Дейр эль-Медина, XIX дин.), где он сопрово-
ждает сцену поклонения Осирису, – божества, обычно связанного 
с Dt [Bruyère 1926, 143, g. 94]. 
Кроме того, существует достаточное количество примеров, 

когда оба термина, – и nHH, и Dt, – выступают в муж. роде: с «муж-
скими» детерминативами «бог»  / А40 (или  / G7) или с 
суффиксальными местоимениями муж. рода (выше, «Книга о 
прохождении вечности» = pVienna 29, 25; Urk. IV, 164, 5f и др.). 
Также, обе вечности устойчиво ассоциируются с мужскими бо-
жествами − Хепри и Атумом, Ра / Хором и Осирисом [Тарасенко 
2002a, 227−280])9. 
В храме Хора Бехдетского в Эдфу на западной стене Purga-

torium имеется изображение подношения царю (Птолемею II 
Эвергету) nHH и Dt (рис. 4) [Edfu III, 334, 16 − 335, 2; 335, 11–17; 
pl. LXXXI; Kàkosy 1978, 104, Abb. 1; Wilson 1997, 1251]. Обе веч-
ности представлены в виде мужских божеств. Бог +t в верхнем 
регистре изображен в короне Осириса Atf и подносит царю символ 
Dt  («вечность-Dt на троне Хора») на штандарте. В нижнем − 
бог NHH (в иконографии Ра-Хорахти) подносит царю штандарт с 
символом , который здесь эквивалентен nHH. Сопроводитель-
ный текст сообщает, что «NHH справа от тебя (царя − Н.Т.), (а) +t 
слева от тебя», что с одной стороны указывает на то, что обе пер-
сонифицированные вечности выступают как царские атрибуты, а 
с другой связывает nHH с правой стороной и Востоком (т.е. сферой 
Ра), а Dt − с левой стороной и Западом (т.е. сферой Осириса). В 
другой сцене, изображающей подношение царю Ока-wDA.t, Хор 
дает царю ptr n nHH m hrw dgA n Dt m grH «То, что nHH видит днём, 
а Dt постигает ночью» [Edfou IV, 137, 13–14; Wilson 1997, 1251], 
ниже приведены имена Ра и Осириса. 
Ассоциация nHH и Dt с Ра и Осирисом в Птолемеевский период 

фиксируется и в самой графике храмовых текстов Эдфу, когда для 
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обозначения nHH используется иероглифический символ Ра , 
а для Dt − Осириса [Edfou IV, 12, 1] (вар.: [Edfou IV, 18, 
8]) и также с мумией Осириса, окружённой змеем  [Edfou 
IV, 15, 9; VI, 154, 2; Wilson 1997, 1251]). Эннеада защищает царя 

 Dr nHH r km Dt − «от предела nHH до конца Dt» 
[Edfou IV, 12, 1; Fairman 1945, 105; Wilson 1997, 1251]10. 

NHH, Dt и лампы-ctA 
Но первые изображения NHH и +t как мужских божеств появ-

ляются значительно раньше. В гробнице ТТ 5, принадлежавшей 
Nfr-abt ХХ династии в Дейр эль-Медине, на росписи северной 
стены второй погребальной камеры («В») [PM 2I.1, 13 (14)] NHH 
и +t представлены как боги, держатели светильников у изголовья 
(NHH вместе с богиней-соколом Нефтидой) и у ног (+t вместе с 
богиней-соколом Исидой) мумий хозяина погребения и его жены 
[Тарасенко 2010, 27–29] (рис. 5) [Vandier 1935, pl. XX (фото), XXI 
(прорисовка); Baines 1985, 53, g. 30]. На восточной стене пер-
вой погребальной камеры («А») [PM 2I.1, 13 (5)] гробницы Nfr-abt 
эта же пара NHH и +t, как держатели светильников, изображена 
в более «символической» форме (рис. 6) [Vandier 1935, pl. VII] – 
это фигура одного коленопреклоненного божества со светильни-
ком, но помещенной перед ним надписью (в его рост!): nHH Dt sp 
sn – «NHH и +t дважды» [Baines 1985, 55]. Возможно,  помещение 
фигуры только одного божества объясняется здесь экономией ме-
ста, но, с другой стороны, часть пространства справа за надписью 
полностью уничтожена (вплоть до сцены с небесной коровой, по-
являющейся из-за «Розовой горы» [Vandier 1935, рl. VII]), и там 
могло быть изображение второго божества.
Композиции гробницы Nfr-abt с богами NHH и +t, держателями 

светильников, находят любопытные иконографические паралле-
ли на сценах в других погребениях Дейр эль-Медины. У PA-Sdw 
TT 3 (XIX дин.) (рис. 7) [Saleh 1984, 76, Abb. 93; Zivie 1979, рl. 18] 
и Imn-nxt TT 218 (XIX дин.) [Saleh 1984, 76, Abb. 92; Baines 1985, 
44, g. 15] в качестве «виньетки» 137-й главы Книги Мертвых 
представлена сцена, на которой держатели светильников по обе 
стороны трона Осириса – Око-wDA.t (слева за спиной бога) и бо-
жество (справа перед Осирисом), в той же иконографии, что и у 
Nfr-abt в ТТ 5. В гробнице ¡Awj ТТ 214 (XIX дин.) имеется любо-
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пытная сцена, на которой антропоморфный знак Запада (выри-
сован на знаке «горизонта») показан держащим два светильника 
над изображениями шакалов Анубиса (рис. 8) [Gaber, 2002, 230, 
g. 15]11. 
В новоегипетских свитках Книги Мертвых pNxt pLondon BM 

EA 10471+10473 и рNfr-rnpt pBrusseles E 5043 (рис. 9) [Milde 1991, 
pl. 2, g. 1], представлена виньетка 17-й главы Книги Мертвых, на 
которой позади усопшего, поклоняющегося богу Хепри в ладье, 
изображены те же два светильника, за которыми вырисован де-
мон с головой собаки и с ножом в руках12. Отметим и параллель в 
частично опубликованном рPA-qrr pLeiden T 4 (XIX дин.) – здесь 
вместо светильника представлена жаровня (?), а фигура демона с 
ножом также, к сожалению, частично фрагментирована.
Один из наиболее поздних примеров с изображением светиль-

ников для виньеток 17-й главы Книги Мертвых – рNsj-tA-nb.t-iSrw 
pLondon BM ЕА 10554 конца XXI династии, где в композицию 
также включено изображение блока (?) с поднимающимися из 
него головами трех змей, а сам демон здесь вырисован с головой 
крокодила (рис. 10)13 [Budge 1912, pl. XV].
Изображение двух светильников и изречение, им посвященное 

[Lüscher 1998, 188–196 (BD 151f)], отмечено также на виньетках 
151-й главы Книги Мертвых [Lüscher 1998, 24–25]. В частности, 
в рAnj pLondon BM EA 10470 (XIX дин.) [Lüscher 1998, 310, Abb. 
76] и pNb-qd pParis Louvre AE/N 3068 + AE/N 3113 (XVIII дин.)14 
[Lüscher 1998, 319, Taf. 3]. При этом, на виньетках главы 137А–В, 
специально посвященной зажжению лампы-ctA, в папирусах 
изображений двух светильников нами не зафиксировано. Обычно 
на рисунках показано либо четыре (137А), либо один светильник 
(137В).
Нет сомнений в генетической связи всех этих композиций, но 

их интерпретация, в частности связь с темпоральными представ-
лениями, вызывает целый ряд вопросов. Известно, что светиль-
ники широко использовались для освещения стен мастерами по-
селка Дейр эль-Медина при их работе в усыпальницах фараонов 
[Černy 1973, 43–54]. 
Светильники (или «лампы»), именовавшиеся  

(XVIII−XIX дин.),  (с конца XIX дин.), ,  
 (поздние формы) − xAbAc / xbc [Černy 1973, 43−44; Wb., 
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III, 230.2] или  ,  ,  − ctA (вар.: ctj) [Wb., IV, 
333.7−9; Gardiner 1958, 592], представляли собой керамические 
плоскодонные посудинки, в которые заливался животный (ad, 
sgnn, cmi) или растительный жир [Med. Habu III, 146, 288, 290; 
Černy 1973, 45, fn. 11] и вставлялся один или несколько полотня-
ных фитилей [Černy 1973, 44, g. 1; Hodel-Hoenes 2000, 18, g. 5]. 
Описание этих светильников сохранилось у Геродота, который 
также отмечает, что вместе с жиром в них засыпали соль [Herod. 
Hist., II, 22], что должно было воспрепятствовать дымлению 
жира и появлению копоти [Hodel-Hoenes 2000, 18]. Но всё это не 
объясняет значения светильников в заупокойных представлени-
ях обитателей Дейр эль-Медины. Еще менее понятна их связь с 
nHH и Dt в гробнице Nfr-abt – как констатирует Дж. Бейнс, «Many 
associations between time and fire are possible, but none… can be 
proved in this context» [Baines 1985, 55]. Но отметим, что одним 
из обычных жировых наполнителей светильников-ctA, как следует 
по сообщениям остраконов Cairo J.E. 72453, 2 и Cairo J.E. 72454, 
1, было ] ], вар.:  / nHH − «сезамовое мас-
ло» [Černy 1973, 45; cр.: Med. Habu III, 146, 288, 290], название 
очень созвучное nHH-вечности. Этим, а также устойчивой ассо-
циацией лампы со светом, необходимым усопшему в загробном 
мире, вероятно и объяснятся связь светильников с «вечностями» 
nHH и Dt.

1 Согласно «Берлинскому словарю», впервые − в Текстах пирамид (в 
частности, PT 257, Pyr. § 307a; PT 273, Pyr. §§ 412a-c, 414c; PT 324, Pyr. 
§ 522a−b; PT 422, Pyr. § 762a; PT 515, Pyr. § 1177b; PT 627, Pyr. § 1780). 
Свод употребления в других источниках Старого царства, а также в 
Первом переходном периоде и Среднем царстве, представлен в слова-
ре Р. Ханнига [Hannig 2003, 646, 1485−1486; Hannig 2006, I, 1315–1316 
(nHH); II, 2806–2811 (Dt)]. Свод по nHH и Dt в Текстах саркофагов дан в 
специализированном словаре Д. ван дер Пласа и Ю. Борготса [van der 
Plas, Borghouts 1998, 161 (nHH); 323 (Dt)].

2 Графические формы: nHH −  ;  ;  ,  , ; Dt − 
 ,  ,  ,  ,  , [Wb., II, 299.2; V, 507.4. Kákosy 1978, 

106; Wilson 1997, 536]).
3 Это вполне согласуется с выделенной (для работы переводчика) 

М.И. Соколовой и Т.Т. Шмаковым «презумпцией» (№ 5): «разные кор-
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ни – разные значения: не бывает двух разных корней с совершенно оди-
наковыми значениями (принцип неумножения сущностей без необходи-
мости)» [Соколова, Шмаков 2009, 290]. Иными словами, понятия полно-
го синонимизма не существует, что хорошо показывает анализ значения 
терминов nHH и Dt, и стоящих за ними представлений.

4 В Западной литературе последнюю попытку обобщения имею-
щихся концепций о времени и вечности древних египтян предпринял в 
1999 г. С. Стадников [Stadnikow 1999, 161–179]

5 По Р. Ханнигу: «Leben gegeben immerdar und ewiglich, auf immer und 
ewig mit Leben beschenkt» [Hannig 1995, 424; Hannig 2003, 646].

6 По мнению К. Коха, в это время nHH и Dt воспринимались как «вре-
мя Ра» и «время Хора» [Koch 1993, 356−357].

7 «The quality of Dt and/or nHH «eternity», regarding the king’s life probably 
originally referred to that special eternal life which in the official religion of the 
Old Kingdom was a royal prerogative as regards the life after death. The con-
cept of eternity also in later times contains – regarding the life after death – an 
idea of a special royal eternity of the king with the sun god or the gods».

8 Аналогично в 80-м изречении [CT II, 28d, 31d-e]. Ср. также в CT 
Sp. 76, II, 5d-e [Willems 1996, 288, fn. 1673].

9 На муж. род для Dt указывает, в частности, О. Д. Берлев («его конеч-
ное t − корневое») [Берлев, Ходжаш 2004,  397].

10 В одном случае, по мнению Х. Фейрмена, можно говорить о тождестве 
графики Хора и nHH в написании эпитета Хора: 

 nb xtm Dr nHH r min Dr +rty (= nHH?) r km Dt − 
«Владыка Вселенной от предела вечности-nHH до сего дня, от предела 
«Хора» (?) до конца вечности-Dt» [Edfou IV, 56, 2; Fairman 1945, 105, fn. 
1]. Но, с другой стороны, под +rty с двойным детерминативом «сокол» 
(G5) может обозначаться не вечность-nHH, как в вышеприведенной фор-
муле Dr nHH r km Dt [Edfou IV, 12, 1], но указание на мифическое, предвеч-
ное «время Хора», т.е. период царствования последнего небесного бога 
на земле, с которым было непосредственно связано становление царской 
власти в Египте (см. [Большаков 2000, 73−86; Демидчик 2005, 16–17]).

11 Возле правого светильника помещена приписка nTr aA – «великий 
бог».

12 В рNfr-rnpt сохранился лишь фрагмент фигуры, но, по мнению 
Х. Мильде, он также был собакоголовым [Milde 1991, 50], при этом, 
точку зрения Ф. Дершена, идентифицирующего его с Баба, Х. Мильде 
не разделяет [Milde 1991, 39–40 (Scene XX)].

13 Виньетки 17-й главы на листе 12 иллюстрируют изречения 
23 / 26.

14 Дублированные рисунки (север – юг) за спинами богинь во втором 
сверху регистре.
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Рис. 3

Рис. 4
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Рис. 5

Рис. 6
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Рис. 7

Рис. 8
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