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О Яне Ассмане и его книге 

Публикуемая работа Я.Ассмана чрезвычайно интересна и в 
фактологичском, и в методологическом планах, и в плане сво-
их целевых установок. Столь серьезного комплексного исследо-
вания египетской или какой-либо другой ближневосточной ре-
лигии эпохи древности до сих пор на русском языке не было. 

Дело в том, что Ян Ассман (род. в 1938 г., ныне преподает 
в Хайдельбергском университете) является одновременно 
крупным египтологом — издателем религиозных текстов, ав-
тором многих статей и монографий — и очень эрудированным 
культурологом с широким спектром интересов, разработчи-
ком оригинальных концепций, затрагивающих малоисследо-
ванные сферы общечеловеческой культуры. В своих теорети-
ческих построениях он опирается на работы современных фи-
лософов и социологов (Мишель Фуко, Эрих Фогелин, Морис 
Хальбвахс), специалистов по символическим системам (Н. Лу-
ман, П. Бурдье, Э. Кассирер), религиеведов (Мирча Элиаде, 
Г.Г. Шмид), этнографов (К. Леви-Строс , А. Леруа-Гуран, 
М. Мосс, Дж. Мид), востоковедов и антиковедов, занимаю-
щихся проблемами письменности и других средств коммуни-
кации (Й. Йерушалми, У. Хельшер, Э.А. Хавелок). С 80-х г. он 
активно участвует в работе междисциплинарного семинара «Ар-
хеология литературной коммуникации» и является составите-
лем ряда тематических сборников («Письменность и память», 
1983'; «Канон и цензура», 19872; «Культура и память», 19883; 
«Праздник и сакральное. Религиозные контрапункты к миру 
повседневности», 19914). С середины 80-х гг. Ян Ассман начи-
нает публиковать работы, обобщающие результаты его егип-
тологических исследований, но написанные для людей, кото-
рые не являются специалистами в данной сфере — работы, 
нацеленные, прежде всего, на то, чтобы ввести в научный 

, Аззшапп А. и. }.у НаМтЫег С. (Нвд), БсЬпй ип«1 Се<1асЫш8, МйпсЬеп, 1983. 
~ Аввтапп А. и. (Нгз&), Капоп ип«1 Хепзиг, МйпсЬеп, 1987. 
4 Аззтапп Н518сЬег Т. (Нгзе), Кикиг ип«1 СеёасЫгш, РгапкГиП, 1988. 

Авзтапп .1., 8ип«1епт1е1ег Т. (Нгзе.), Оаз Ре$1 ипс! с1аз НеШ е̂. ЯеН^ове 
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оборот египетские материалы, существенные для понимания 
и теоретического осмысления общечеловеческих религиозных 
и культурных процессов. Первой в этом ряду стала книга «Еги-
пет: теология и благочестие ранней цивилизации» (1984). 

Книга охватывает весь период существования египетской 
культуры (с 3-го тыс. до н.э. до конца античного периода) и 
базируется как на хорошо известных, «классических» источни-
ках (Тексты Пирамид, Тексты Саркофагов, Драматический 
папирус из Рамессеума, «Поучение царю Мерикара», «Рече-
ния Ипувера», амарнские тексты, «Герметический свод» и др.), 
так и на источниках, которые впервые были изданны и иссле-
дованы как целостный комплекс самим автором (публикация 
«Египетские гимны и молитвы», 19755, и написанная по ее 
материалам монография «Ре и Амун. О кризисе политеистичес-
кого мировоззрения в Египте 18—20 династий», 19836). Кроме 
того, она как бы подводит итог достижениям послевоенных 
немецкоязычных египтологов, которые по-новому поставили 
вопросы о ранних формах мифа (3. Шотт), о сути египетского 
политеизма (Э. Хорнунг), о значении появления в Египте пред-
ставлений о трансцендентном боге (3. Моренц), о «личном бла-
гочестии» (3. Моренц, X. Бруннер, Г. Фехт, Э. Отто), о египетс-
ком понимании политики и истории (Э. Хорнунг, Э. Отто). 

Автор ставит перед собой задачу исследовать и описать еги-
петскую религию как струкуру, то есть, с одной стороны, по-
казать неизменяемые элементы, константы этой структуры (они 
представлены в первой части книги), а с другой — ее эволю-
цию во времени (вторая часть). Собственно говоря, структура 
почти не эволюционирует, она попросту «ломается», когда тра-
диционные установки (имплицитная теология— курсивом здесь 
и далее выделены термины, впервые введенные в научный обо-
рот Ассманом) перестают быть самоочевидными для носите-
лей культуры и начинается их переосмысление, «подгонка» к 
изменившейся культурной ситуации (этап теологического дис-
курса, сосуществования имплицитной и эксплицитной теоло-
гии) — фактически, работа по созданию новой религии. Как это 

5 АёУрйзсЬе Нутпеп ипй СеЪе1е, 2йпсЬ, 1975. 
6 Яе ипй Атип. 2иг Клее дез ро1у1Ье15Й5сЬеп ШеКЫМз 1т А^ур^еп (1ег 

18—20 ОупазИе, РпЪоиг& 1983. 
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происходит, показано в книге, а пересказывать е е содержание 
было бы бессмысленным. Хочу лишь отметить, что Ассман рас-
сматривает египетскую религию как особое, культурно органи-
зованное пространство близости к богу (СоНе&пИе), имеющее спе-
цифический для данной религии набор измерений (01тепИопеп) 
__ способов общения, или контакта, с божественными силами 
(храмовый культ; наблюдение и переживание космических со-
бытий; использование сакральной речи и, в частности, мифов). 
Такой подход правомочен не только применительно к Египту, 
но и в отношении любой другой религии — а главное, он позво-
ляет найти надежные критерии для сравнения разных религий. 

Чрезвычайно интерсен и тот раздел книги, который посвя-
шен египетской мифологии. Египет — одна из самых древних 
известных нам цивилизаций. Поэтому тот факт (на который 
впервые обратил внимание именно Ассман — в статье «Сокры-
тость мифа в Египте», 19777), что в Египте развитые формы 
мифа отсутствовали, но использовались (для воспроизведния 
на земле архетипических событий из мира богов) особого рода 
мифологемы — иконы (1копеп)% — и все рассуждения автора по 
этому поводу заслуживают самого пристального внимания со 
стороны специалистов по мифологии любого народа. Кстати, я 
подозреваю, что иконы (в ассмановском понимании) существо-
вали — и существуют — не только в Древнем Египте. Вспом-
ним, например, о таком сюжете, как «с!ап$е тасаЪге» («пляска 
Смерти»), который разрабатывался в средневековом изобрази-
тельном искусстве, потом у Брейгеля и возникает вновь в пьесе 
современного бельгийского драматурга Мишеля де Гельдерода 
(«Прогулка Великого Могильщика», 1934). Конечно, функции 
икон в средневековом и, тем более, современном обществе 
изменились (как изменились вообще функции мифа), но зато1 

сохранились такие их признаки, как связь с традиционной куль-
турой (и отсюда — повышенная сила эмоционального воздей-
ствия), а также легкость «перевода» с языка визуальных обра-
зов на язык образов словесных. 

Книга Ассмана будет полезной и для всех тех, кто интере-
суется эволюцией представлений о человеческой личности, 

8'1 й е 5 МУ*Ь°5 'п Аёур*еп, ш: Сбит^ег М|5сеНеп 25, 1977, 
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потому что именно эта эволюция в значительной мере обус-
лавливала путь египетской религии. Специальных работ, по-
священных проблеме личностного самосознания в Древнем 
Египте, не существует. Одной из первых наметок в этом на-
правлении была статья Я. Ассмана «Понятие личности и лич-
ностное самосознание» в «Энциклопедии египтологии»**. Важ-
ные соображения на эту тему Ассман высказал в «Теологии и 
благочестии». Я имею в виду прежде всего анализ традицион-
ных представлений о личности бога (а значит, и о личности 
человека), которая мыслилась как совокупность действий и 
отношений, как включенность в «сферу своих», в разные кон-
стелляции (родственные, социальные и прочие группы), — и 
затем, конечно, всю вторую часть книги, посвященную тео-
логическому дискурсу и «личному благочестию» (представлени-
ям о возможности непосредственного контакта каждого чело-
века с избранным им богом, перед которым он несет мораль-
ную ответственность), ибо главной предпосылкой того и дру-
гого является автономизация личности. 

Понятие «дискурса» («диалога» текстов, содержащих отсылки 
не только на общую тему, но и друг на друга) Ассман, как он 
сам утверждает, заимствовал у Мишеля Фуко. Этот термин до-
статочно широко используется в современном литературоведе-
нии (например, у Ролана Барта9). Ассман, однако, переносит 
его в другую сферу, впервые применяет для анализа теологии, 
причем делает это столь блестяще, что обогащает саму методику, 
связанную с концепцией «дискурса» (рассуждения об условиях 
возникновения дискурса, социальных носителях дискурса, по-
степенном формировании особых, приспособленных для него 
жанров). 

В книге, на мой взгляд, предлагается наиболее убедитель-
ная на сегодняшний день трактовка религиозного переворота 
Эхнатона. Это одна из самых трудных тем в египтологии, и в 
настоящее время еще недостаточно исследованы изобразитель-
ные источники предамарнской и амарнской эпохи, которые 

ЬехЛсоп с1ег §урЮ1о§»е, \Ме5Ъадеп, В«1 IV, 1983, 5р. 963—978. 
См.: Р. Барт. Введение в структурный анализ повествоваельных тек-
стов, в: Зарубежная эстеика иТЕория литратуры XIX—XX вв. М., 
1987, с. 390. 
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могут во многом изменить наши представления об идеологии 
того времени. Но Ассман внес очень серьезный вклад в изуче-
ние этой проблемы, показав связь учения Эхнатона с так назы-
ваемой «новой солнечной теологией» XVIII династии (правле-
ние Хатшепсут — Аменхотепа III) и влияние этого учения на 
лавинообразное распространение «личного благочестия» в эпоху 
Рамессидов. 

Ассман показывает всю сложность египетского политеизма: 
он говорит о том, что египтяне почти с самого начала своей 
истории проводили четкое различие между статуями (и другими 
внешними оболочками) божества и его незримой, непознавае-
мой для человека сущностью; анализирует этический аспект 
египетской религии, поздние (появившиеся в эпоху Рамесси-
дов) представления о трансцендентном пантеистическом боге, 
тело которого объемлет весь космос. Я уверена, что для подав-
ляющего большинства русскоязычных читателей такая харак-
теристика одной из самых древних «языческих» религий будет 
откровением. 

Несомненное достоинство книги — обилие цитат из источ-
ников, цитат достаточно развернутых, чтобы читатель мог не 
только проследить за мыслью автора, но и, если можно так 
выразиться, ощутить живой дух египетского благочестия. Очень 
небольшая часть этих текстов издавалась на русском языке. Я, 
однако, не стала приводить отрывки из имеющихся русских 
переводов — во первых, потому, что египетские тексты зачас-
тую допускают разные прочтения, а здесь было важно передать 
траковку Ассмана; во-вторых, потому что Ассман пользуется 
методикой Герарда Фехта10, позволяющий выявлять особую (ква-
зи)поэтическую структуру египетских текстов, в русских же из-
даниях эти памятники переведены прозой. 

В начале своей книги Ассман говорит о том, что будет рас-
сматривать только религию в узком смысле — обращение с бога-
ми и умершими, — религия же в широком смыслеу как совокуп-
ность этико-правовых норм (представлений о справедливом 

Об этой методике см., например: С. РесМ, О'ге Рогт с1ег а11аёУрЙ5сЬеп 
Ь|ега1иг: Ме*п5сЬе ипс! 5«Ш8115сНе Апа1у5е, т : 2е11$сЬпА Гиг аеурйвсЬе 
БргасЬе ипс! АкегТитзкипйе, Ьрг., Вс191,1964,8. 11—63; Вс192, 1965,5. 
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мироустройстве — Маат), останется, в основном, за предела-
ми его исследования. В 1990 г. он опубликовал большую работу о 
Маат («Маат: Праведность и бессмертие в Древнем Египте»"), 
которая, будучи своего рода дополнением или продолжением 
«Теологии и благочестия», по-новому высвечивает значение эгои 
более ранней (и, может быть, более доступной для неподго-
товленного читателя) книги. Теперь становится очевидным, что 
Ассман изучал не просто египетскую религию, но определен-
ный этап в развитии общечеловеческого религиозного созна-
ния — этап между концом эпохи первобытности и культурами 
«осевого времени» (в понимании К. Яспсрса), связанный с пер-
выми крупными государственными образованиями. Ниже я по-
пытаюсь кратко изложить основные выводы книги «Маат», что, 
как мне кажется, поможет читателю разобраться в работе, к 
чтению которой он приступает. 

Концепция Маат, которая является базой египетской им-
плицитной религии (аналогичные концепции, как считает Ас-
сман, существовали и в Месопотамии, и в Древней Передней 
Азии, и в классическом Китае), подразумевает прежде всего 
взаимность человеческих обязательств — у ее истоков стоят 
представления о солидарн*******ости, выработанные в родо-
вом обществе. Однако действовавший в родовом обществе прин-
цип «дружелюбия» (атНу — термин принадлежит этнографу 
Мейеру Фортесу), «предписанного альтруизма», предполагал 
полярное разделение мира на «своих» и «чужих» и действовал 
в рамках сравнительно небольшой, физически-обозримой ро-
довой группы. Концепция «Маат» возникает в совершенно иных 
культурных условиях — в первых больших государствах, где 
«горизонт коллективной идентификации» непомерно расши-
ряется и единственным интегрирующим началом является 
фигура царя. Если «дружелюбие» создает дистинктивную и го-
ризонтальную (эгалитарную) солидарность, то «Маат» — со-
лидарность интегративную и вертикальную. «Маат» — это мо-
ральный интегративный принцип, распространяющий «спра-
ведливость», ранее действовавшую в узких пределах родовой 
группы, на все племена, регионы, народы и социальные под-
разделения общества, на весь космос. «Маат» — одновременно 

Ма'а*: СегесЬ1|§ке11 ипс! УгЫегЬНсЬкей нп аИеп А^ур^еп, МйпсЬеп, 1990. 
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и мораль, и религия, потому что земное государство царя 
мыслится как одна из провинций всекосмичсского государ-
ства верховного бога. «Маат» обосновывает необходимость го-
сударства, ибо во всех древневосточных идеологиях царь выс-
тупает как защитник слабого от произвола сильного, как га-
рант права, как посредник между людьми и богами. Особен-
ность же древнеегипетской идеологии заключается в том, что 
царь, помимо всего этого, гарантирует своим подданным и 
загробное существование, добиться которого, оставаясь вне 
государственной службы, просто невозможно. «Вертикальная 
солидарность» основана на принципе взаимности и понима-
ется как защита нижестоящих вышестоящими и послушание, 
доверие и благодарность нижестоящих по отношению к вы-
шестоящим. 

«Маат» предполагает право каждого человека на справед-
ливость, а требования свои распространяет на всех, включая 
паря, «ибо тот, кто желает не осуществлять собственную волю 
(посредством насилия), но (коммуникативным путем) доби-
ваться повиновения своим приказам, должен опираться на 
порядок, накладывающий ограничения и на него самого»12. 
Ранние государства возникают в таких обществах, в которых 
уже давно существует социальное неравенство, и берут на себя 
функцию обуздания права сильного (уже в социальном, а не в 
физическом смысле), создания и сохранения «правового про-
странства». 

Принцип «Маат» соответствует явлению, которое Э. Дюрк-
гейм назвал «механической солидарностью», подразумевая под 
этим отсутствие индивидуального сознания, его практически 
полное совпадение с коллективным сознанием той или иной 
группы. Поэтому по мере развития индивидуализма (и упадка 
государственности) концепция «Маат» вступает в полосу кри-
зиса и — в Египте — вытесняется «личным благочестием», пред-
ставлением об ответственности индивидуума непосредственно 
перед богом, а не перед своими «ближними» и царем. «Личное 
благочестие» принципиально противоположно концепции 
«Маат»; оно является как бы провозвестием «культурной рево-
люции» «осевого времени». 

1Ьк!., 5. 277. 
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Ян Ассман — автор нескольких, на мой взгляд, очень пер-
спективных в плане методологии культурологических концеп-
ций, которые он излагает в статьях «Письменность, смерть и 
самоидснтичность. Гробница как начальная школа литературы 
в Древнем Египте»13, «Шего1ах1$. Построение текста и компози-
ция изображения в египетском искусстве и литературе»14, кни-
гах «Культурная память: Письменность, память о прошлом и 
политическая идентичность в ранних цивилизациях» (1992)'5, 
«Камень и время: Человек и общество в Древнем Египте» (1995)16 

и других работах. Все они написаны ярко, на основе обширной 
источниковедческой базы — и мне хочется верить, что знаком-
ство с ними российских читателей только начинается. 

Т. Баскакова 

,3 5сЬпй, Той ип«1 ШепМа*. Эаз СгаЬ а15 УогесЫе йег ЬКегасиг пп АНеп 
Адур!еп, 1п: БсЬпГ* ип«1 СеёасЬйш, МйпсЬеп, 1983, 5. 63-93. 

14 Н1его1ах15. ТехИсопзйМюп ипй В Некоторое Шоп т «1ег аеурИвсЬеп Кип$1 
ипс1 ЬкегаШг, т : Рогт ипй Ма85. Вейга^е ги БргасЬе, Ы(ега(иг ипс1 Кипз* 
Йе5 аНеп А^ур^еп (Рб. СегЬагй РесЬО, МезЬаёеп, 1987. 

13 Эах киИигеНе Сес!дсЬ*гш: 5сЬпГС, Епппеги§ ипс! роПИзсЬе Иеткд! в1 

ГгьЬеп НосЬкиИигеп, МьпсЬеп, 1992. 
16 $1ет ипс! 2е11: МепзсЬ ипй СеБеПзсЬаЛ 1т АИеп АбУР^еп. МйпсЬеп, 1995-
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Ае&урШь 
с!еогит т (еггах шае геП&оп/х тепГо 

ю1а дедиспо, 
вапсШаНх ег рШаНх та&Ыга 

Египет, 
единственная страна, которая силой собственной веры 

побудила богов спуститься на землю, 
являет собой образец святости и благочестия. 

Асклепий, 25 

Предисловие 

Культура есть память— по определению русского семиотика 
Юрия Лотмана. Однако мы вынуждены признать, что духовное 
наследие древнеегипетской цивилизации еще и сейчас, через 
сто шестьдесят лет после того, как Шампольон дешифровал 
иероглифы, не стало частью нашей собственной культурной 
памяти. Оно привлекает, очаровывает нас, но вряд ли мы по-
настоящему его понимаем. А между тем, именно здесь нас ожи-
дают самые древние и самые содержательные документы. 

Цель этой книги — хоть в малой степени прояснить картину 
генезиса современной культуры. В ней используются два гер-
меневтических подхода: исторический и систематический. 
Исторический подход возможен в том случае, когда цепь тра-
диции связывает нас с дистанцированным во времени миром. 
Вот почему трактат «Асклепий», входящий в «Герметический 
свод», из которого взят эпиграф для настоящей работы, может 
послужить удобной отправной точкой для подобного рода 
исследования египетской религии. В ситуации нарастающей 
Угрозы утраты человечеством ощущения близости к богу и 
Десакрализации мира, детально описанной в апокалиптичес-
кой 25 главе трактата, его автор прославил Египет как «храм 
мира», пример совершеннейшей близости к богу, и тем самым 
сделал объектом культурной памяти западной цивилизации. И 
хотя многие детали из нашей памяти изгладились, небезызвест-
ныи Макс Вебер все же представлял себе историю религии 
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именно как процесс дссакрализации мира. Если нарисованная 
им картина соответствует действительности, мы, чтобы соста-
вить себе представление о мире, противоположном нашему, 
мире «нс-дссакралпзированном», должны обратиться в первую 
очередь к Древнему Египту. 

Второй, систематический, подход заключается в методич-
ном сопоставлении объектов с целью выяснения их позитив-
ных качеств путем исключения возможных альтернатив. По этому 
пути уже пытался идти 3. Моренц, предложивший определение 
египетской религии через пары противоположных понятий: 

естественно развившаяся религия — а не религия «учреж-
денная»; 

религия культа — а не религия Писания; 
национальная религия — а не религия «мировая». 
К сожалению, все три определения слишком расплывчаты, 

неконкретны. Они говорят лишь о том, что все и так знают: 
египетская религия относится не к немногим великим религи-
ям откровения, а к «остальным» религиям, которым религии 
откровения осознанно себя противопоставляют. Для того же, 
чтобы выяснить специфику египетских религиозных представ-
лений, их следовало бы сравнивать именно с религиями «ос-
тальными», «обычными». 

Вот почему в настоящем исследовании предпринята попытка 
выделить (на основе египетского материала) дифференциро-
ванные параметры для сравнения различных религий. Исходя 
из того, что в трактате «Асклепий» столь большую роль играет 
понятие близости к богу, мы попытались определить суть рели-
гии как диалектику близости к Богу и Его трансцендентности. 
Любой контакт человека с божественным подразумевает осоз-
нание того, что сакральное существо — это нечто «совсем иное», 
неподвластное человеку, недостижимое для него и все-таки 
иногда переступающее границу, отделяющую Его от мирского. 
С другой стороны, сама возможность подобного контакта осно-
вана на том, что существует некая сфера религиозной ком-
муникации, которую я предлагаю называть «пространством 
близости к богу». Это «пространство» имеет свои «измерения», 
набор которых специфичен для каждой культуры и эпохи. 
«Измерения» со временем меняются, что и определяет неповто-
римый облик религии того или иного народа в конкретную эпоху. 
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Понятие «измерений близости к богу» лежит в основе настоя-
щего обзора египетской религии и, в то же время, является тем 
гегниш сошрагапошз \ который мог бы быть использован в меж-
к\'льтурных сравнительных исследованиях. 

Мне бы хотелось, чтобы эта книга помогла осуществить 
переход к подобного рода сравнительным исследованиям еги-
петской религии и культуры и тем самым внесла свой вклад в 
изучение сути религии и культуры вообще. А потому я адресую 
ее всем, кому эти проблемы по-настоящему близки: историкам 
религии и социологам, теологам, этнографам, культурологам 
и — прежде всего — тем читателям, для которых религия и 
культура что-то значат, пусть даже и вне связи с их профессио-
нальными занятиями. 

Я выражаю сердечную благодарность издательству В. Коль-
хаммера, организовавшему подобный междисциплинарный 
диалог и предоставившему мне возможность принять в нем 
участие. 

Я благодарю также моих студентов 1982/83 учебного года за 
многочисленные ценные замечания и, в особенности, X. Гукш, 
которая читала вместе со мной корректуры книги. 

Хайдельберг, июль 1984 Ян Ассман 

Критерий сравнения (лат.). -
примечания переводчика. 

Здесь и далее звездочками отмечены 
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Глава первая 

Религия — близость к богу 
и трансцендентность 

Хотя в египетском языке нет слова, адекватного нашему поня-
тию «религия», авторы многочисленных работ по египетской 
религии никогда не испытывали затруднений с определением 
предмета своих исследований: настолько четко выделяются соот-
ветствующие феномены среди других остатков египетской куль-
туры. В этом смысле наиболее известным примером является 
египетская письменность: говоря об «иероглифах», знаках-изоб-
ражениях надписей на камне, или об «иератике», курсивном 
письме папирусов и остраконов, мы следуем словоупотребле-
нию греков, которые противопоставляли эти два вида письма 
как сакральные (по-гречески Ыегоз означает «священный») так 
называемому демотическому, профанному письму (греческое 
с!сто8 значит «народ»). Тот же феномен разграничения просле-
живается и в египетской архитектуре, где уже с середины III тыс. 
до н.э. утвердилось правило, с течением времени соблюдавше-
еся все более строго, согласно которому сакральные постройки 
должны воздвигаться из камня, а жилые — из необожженного 
кирпича. Будем ли мы пользоваться критерием языка (а для 
Позднего периода — и письменности), или исходить из прак-
тики строительного искусства, мы придем к одному и тому же 
выводу: древнеегипетское понятие религии охватывало культ 
богов и культ мертвых, иными словами, храмы и гробницы. 

Тот, кто мыслит себе египетский образ жизни как сосущест 
вование мира повседневности и мира сакрального, которые, с 
одной стороны, строго разграничены, а с другой, соединены 
между собой многообразными связями, уже понял один из самых 
существенных аспектов этой жизни. Кажется, что может быть 
проще, чем выбрать себе в качестве ориентира столь ясно про-
черченную границу и сделать темой исследования по е г и п е т с к о й 
религии явления, которые сами египтяне относили к м и р у сак-
рального? И то, что эта граница по мере смены эпох с м е щ а е т с я , 
собственно, не представляет для подобного и с с л е д о в а н и я 
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никакой проблемы — если в нем в достаточной мере соблюда-
ется исторический подход. Проблема заключается в том, что 
сама граница постепенно меняет свой смысл и свою суть, что 
она вначале едва заметная, со временем становится все более 
резкой. Ешс отчетливее, чем в языке и в архитектуре, этот про-
цесс (выделения религии из целостности культуры и выделе-
ния профанного из изначально религиозно детерминирован-
ной единой системы) прослеживается в социальной сфере. В 
последний период развития египетской культуры жрецы обра-
зовывали замкнутую касту. Происхождение из жреческой семьи 
считалось обязательным условием допуска к жреческой про-
фессии. Напротив, в Новом царстве сплошь и рядом случалось, 
что на жреческие должности назначались чиновники, имевшие 
совершенно не соответствующее этим должностям происхож-
дение и даже профессиональную подготовку: например, офи-
иеры-«пенсионеры». И все-таки в это время для жрецов, по 
крайней мере, для жрецов высших рангов, выполнение куль-
товых обязанностей было главной профессией — что отнюдь не 
соответствует положению дел в более ранние эпохи. Так, в Древ-
нем царстве участие в исполнении культа рассматривалось как 
дополнительная профессия, и жреческие функции по очереди 
принимали на себя чиновники, в остальное время занимавши-
еся совсем другими делами. Единственным профессиональным 
жрецом был «жрец-чтец», по-египетски называвшийся «носи-
телем папирусного свитка», потому что он владел магической 
силой «божественного слова». Приведенные социологические 
данные со всей очевидностью показывают, что характер грани-
цы между миром повседневности и миром сакрального на про-
тяжении трехтысячелетней истории египетской культуры не-
сколько раз радикально изменялся. Само наличие такой грани-
цы во многих случаях вызывает сомнение — и было бы непро-
стительной ошибкой переносить то, что мы знаем о ней по 
сравнительно поздним эпохам, на времена более ранние. 

Итак, проблема заключается в следующем: с одной сторо-
Н ы ' в любой ранней культуре все, в конечном счете, основано 
Н а РСЛигии, и потому нам кажется неправомерной попытка 
использовать границу между сакральным и профанным — какой 
и

 ч е т к ° й она ни была — для определения понятия «религия» 
ыоора конкретной тематики посвященного ей исследования. 
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Следовало бы задаться вопросом: насколько вообще оправдано 
использование определения «профанный» применительно к 
столь древним культурным феноменам. С другой стороны, гра-
ница ведь все-таки существовала, и она, вопреки вышесказан-
ному, явственно отделяла сакральное и формы обращения с 
ним от мира повседневности. Идентификация сакральных про-
странств (храмов и других святилищ), сакрального времени 
(праздников) и сакральных действий (ритуалов) никаких слож-
ностей не вызывает. Однако выделенная таким образом сфера 
культа оказывается слишком узкой для целей нашего исследо-
вания, а сфера явлений, основанных на религии или определя-
емых ею (которая, по существу, совпадает с понятием «культу-
ра»), — напротив, слишком широкой. Имеется и еще одна труд-
ность. Исторический процесс можно описать с точки зрения 
расширения сферы профанного: в ходе истории из совокупно-
сти культурных манифестаций, которые все поначалу были ре-
лигиозно-опосредованны, выделялись отдельные (относитель-
но) профанные области. Происходил процесс секуляризации 
или, точнее, «десакрализации». Но был еще и противополож-
ный процесс — углубления религиозной фундированное™ не-
которых явлений. Здесь мы, наоборот, имеем дело с феноме-
ном «сакрализации». Так, в сравнении с позднерамессидскими 
поучениями (например, с «Поучением Аменсмопе», написан-
ным около 1100 г. до н.э.) более древние тексты такого рода 
(например, «Поучение Птаххотпа», созданное приблизительно 
в 2000 г. до н.э.) кажутся простодушно-житейскими, «мирски-
ми»; теология истории — то есть понимание истории как мани-
фестации божественной воли — впервые появляется у египтян 
лишь в эпоху Рамессидов (около 1300 г. до н.э.); если же обра-
титься к примерам из повседневной практики, то, скажем, в 
медицинских текстах Позднего периода все большее место за-
нимают магические заклинания — что не было характерно для 
аналогичных памятников предшествовавших эпох. 

1.1 Два понятия религии 

Чтобы найти правильный подход к этой проблеме, следует, 
как мне кажется, различать два понятия религии: религию 
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лЛ1.Ли и п УЗКОМ смысле. Я бы хотел пояснить свою мысль, 
пШИРок * • 

«пишись на один сгипетскии текст, который описывает роль 
с О С ' мироздании и, следовательно, выражает общепринятые 
представления египтян о религии: 

(1) Ра утвердил царя 
на земле живущих 
на срок вечности и бесконечности; 
он (парь) вершит суд между людьми 
и умиротворяет богов, 
творит Маат и уничтожает Иссфет. 
Он (царь) даст жертвы богам 
и пищу «просветленным» умершим. 

Слово Маат (женского рода) передает идею разумного по-
рядка, управляющего веем и охватывающего мир людей, ве-
щей, природы и космических явлений, или, говоря иными сло-
вами, идею смысла творения, той формы, которую оно долж-
но было обрести по мысли Бога-Творца. Этому смыслу мир в 
его «нынешнем» виде уже не соответствует. Отклонение от пер-
воначально задуманного смысла обнаруживает себя в феноме-
не «изъяна», по-египетски Исефет. Болезнь, смерть, бедность, 
несправедливость, ложь, разбой, насилие, война, вражда — все 
это изъяны мира, который, вследствие утери первоначальной 
полноты смысла, впал в состояние беспорядка. Смысл творе-
ния заключается в изобилии. Там, где есть изобилие, царят по-
рядок и справедливость. Там, где все обеспечены, нет угнетен-
ных, ни один человек не совершает насилия над себе подоб-
ным, никто не должен страдать. Страдание, бедность, неспра-
ведливость, преступление, мятеж, война и т.д. в глазах египтян 
не имеют никакого смысла — а, наоборот, суть симптомы от-
чуждения смысла, обессмысливания мира (который, по мере 
своего развития, все более удаляется от собственных истоков). 
Египтянин, если воспользоваться словами Мирча Элиаде, ска-
занными в отношении архаического человека, «лишь с трудом 
переносил историю». Он видел действительность не как совокуп-
ность заурядных или экстраординарных событий и данностей, 
но как Маат — первозданную полноту смысла, проявляющую 

с я в изобилии и справедливости. Все его силы были направ-
лены на то, чтобы, оценивая мир в обратной исторической 
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перспективе, обрести изначальную полноту смысла и вопло 
тить ее в действие. 

Такого рода действие считалось прерогативой царя. Вообщс 
царь обладал монополией на всякое действие, но частично де-
легировал эти свои всеобъемлющие полномочия другим лицам, 
жрецам и чиновникам, — в итоге практически все население 
Египта так или иначе вносило свой вклад в общее дело претво-
рения Маат в действительность. 

Царь способствует утверждению Маат двояким образом: 

(I) он вершит суд между людьми 
и умиротворяет богов. 

При этом он располагает двумя божественными силами (ко-
торые являются живыми орудиями самого Бога-Творца): Сиа, 
«Пониманием», и Хуу «Действенным словом». Сиа помогает царю 
постичь первозданную полноту смысла и запечатлеть ее в своем 
духе (или, как говорят египтяне, «в сердце»); Ху дает его сло-
вам силу мгновенно претворяться в действительность. 

«Полнота» подразумевает изобилие земных плодов и их спра-
ведливое распределение. О первом заботятся боги, о втором — 
царь. Все вместе образует систему взаимообмена. Культ, соб-
ственно, состоит в том, что царь подносит богам, а прежде 
всего Солнечному богу, Маат. Под Маат здесь понимается хва-
лебная песнь, описывающая языковыми средствами изначаль-
но свойственную творению полноту смысла и, посредством 
«Действенного слова» Ху, воплощающая ее в действительность. 
Слово Ху, собственно, тоже значит «полнота»: между понятия-
ми «полнота» и «речь» существует тесная связь. Ху — это стрем-
ление Бога-Творца к изобилию («полноте»), выражающее себя 
в слове, Маат— изобилие («полнота») хорошо организован-
ного и обеспеченного тварного мира, которое «подносится» 
богам посредством культовой хвалебной песни, а в мире людей 
постоянно поддерживается посредством созидающего справед-
ливость судейского слова. Маат— смысл, который царь пости-
гает с помощью Сиа и изрекает с помощью Ху. Наделяя мир 
смыслом, он тем самым противостоит гравитации истории, 
которая есть процесс отчуждения смысла. 

Поскольку первозданный порядок сакрален, а «полнота» 
(«изобилие») понимается как спасительное благо, усилия царя 
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его с о р а б о т н п к о в , направленные на восстановление это-
И Порядка, являются религиозной, а не просто рсставрацион-
Г ° " д е я т е л ь н о с т ь ю . Поэтому египетское представление о ре-
М°И и в с а м о м обшем смысле можно выразить формулой «тво-
ЛИ ь Маат». Согласно вышеприведенному египетскому тексту, 
ЭТУ задачу можно конкретизировать следующим образом: 

вершить суд между людьми 
и умиротворять богов, 
давать жертвы богам 
и пишу «просветленным» умершим. 

Творить Маат 

Мир людей Мир богов 
Суд/Обеспечение Умиротворение/Умилостивление 

Боги Умершие 
Жертвоприношения Кормление умерших 

Из этой схемы со всей очевидностью следует, что понятие 
религии в широком смысле (вести религиозную жизнь — зна-
чит «творить Маат») включало в себя более узкое понятие ре-
лигии (вести религиозную жизнь — значит «умиротворять бо-
гов»). Два компонента обобщающего понятия «религия» и, од-
новременно, центральные сферы деятельности царской влас-
ти — это, с одной стороны, мораль и право (то есть поддержа-
ние солидарности и изобилия в социальной сфере посредством 
судопроизводства, заботы о подчиненных и обеспечения их 
нужд), а с другой стороны, религия в узком смысле (то есть 
«умиротворение» богов, забота о должном обращении с ними, 
и обеспечение всем необходимым умерших). 

Религия в широком смысле 

М о р а л ь и п р а в о Религия в у з к о м с м ы с л е 

Общение с богами Обеспечение нужд умерших 
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Подобное разделение «религии в широком смысле» (ка^ 
упрочения Маат) и «религии в узком смысле» (как общения . 
богами), проведенное на основе анализа представлений, свой 
ствсиных самим египтянам, позволяет, по крайней мерс, отве 
тить на вопрос, почему в египетской культуре все так или ина 
чс зависит от религии, определяется ею, но, тем не менее 
имеются четкие границы между сакральным и профанным, . 
все формы обращения с сакральным резко выделяются из мирс) 
повседневности. Сосуществование столь противоречивых фено-
менов как раз и объясняется наличием у египтян двух понятий 
религии — широкого и узкого. 

Теперь остается решить, какое из этих понятий станет пред-
метом нашего исследования. К сожалению, в тесных рамках 
карманного издания мы можем — с подобающей обстоятель-
ностью — рассмотреть только религию в узком смысле. Если бы 
мы захотели представить обзор египетской религии в широком 
смысле, нам бы пришлось вооружиться «широкоугольным 
объективом», то есть отказаться от анализа исторических под-
робностей и проблем и ограничиться выявлением самых общих 
закономерностей. Ведь в таком случае следовало бы проанали-
зировать все аспекты «упрочения Маат»: не только религиоз-
нее верования в собственном смысле, но еще и концепцию 
царской власти, этику и религиозную антропологию, и, преж-
де всего, представления о загробном суде, испытаниях, через 
которые проходит индивид, и индивидуальном бессмертии. Я 
предпочитаю отказаться от столь рискованного предприятия — 
тем более, что Хельмут Бруннер недавно написал обо всем этом 
превосходную книгу («Основные особенности египетской ре-
лигии», Дармштадт, 1983). 

1.2 «Близость к богу» — опыт избранных 
или культурно-организованное пространство действия? 

Итак, в ходе дальнейшего изложения мы будем иметь дело с 
египетским понятием религии в узком смысле, в смысле обще-
ния с богами («умиротворения богов»). Наша ц е л ь заключается 
скорее не в том, чтобы представить египетскую религию во всем 
многообразии, а в том, чтобы найти ее «сердцевину», суть. ЭтУ 
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ппсвину» можно определить через понятия «теология» и 
С 1ГОЧССТИС». Оба они обозначают формы, в которых обще-

- - илИ отдельный индивид переживают и концептуализиру-
С свою близость к богу. Египетское понимание «близости к 

и является темой настоящей книги. Отправной точкой для 
нее послужило впечатление, что египетское понимание «бли-
зости к богу» было особенным, то есть что египтяне более, чем 
какие-либо иные народы, обладали чувством близости к своим 
богам. Правда, и они полагали, что время, когда Солнечный 
бог был властителем над богами и людьми, жившими на земле 
бок о бок, давно миновало; после того, как боги удалились на 
небо, мир оказался брошенным на произвол истории, и толь-
ко царская власть, это несовершенное подобие божьей власти, 
противостоит постоянной угрозе утраты смысла. Однако в ан-
тичную эпоху, познакомившись с другими религиями (неопла-
тонизмом, различными гностическими течениями и христиан-
ством), египтяне пришли к убеждению, что их страна есть зем-
ное жилище богов, «всемирный храм», что только если иссяк-
нет их благочестие, боги покинут свою земную обитель, кото-
рую они делят с египетским народом, и лишь тогда произойдет 
с!о1спс!а $есе$$ю* — боги удалятся на небо. Геродот и другие ан-
тичные авторы подтверждают сложившееся у нас впечатление, 
называя египтян самым благочестивым из всех народов. 

Это-то благочестие, которое соседям египтян казалось столь 
необычным, я и хочу описать в своей книге — как особую фор-
му «близости к богу» в ее исторической специфике. Я исхожу из 
предпосылки, что «близость к богу» не есть величина, поддаю-
щаяся количественному измерению, как если бы мы имели с 
одной стороны нечто «сакральное», с другой — человека, и речь 
шла лишь о том, чтобы определить степень близости или даль-
ности расстояния, которое отделяет данное общество (соглас-
но его собственным религиозным представлениям) от боже-
ственного мира. Того, кто хотел бы описать особенности исто-
рически-конкретной религии, интересует совсем другое: качест-
ву внутреннее устройство, структура характерной для нее моде-
ли «близости к богу». Под «близостью к богу» я понимаю куль-
турно-организованное, особым образом структурированное 

Прискорбное отделение (лат.). 
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пространство человеческого опыта; для того, чтобы люди и боп 
могли встречаться в таком пространстве и вступать в общснцс 

друг с другом, тем и другим отводятся специфические роли 
сферы деятельности. Например: роли — жреца, пророка, шама 
на, паломника, отшельника, мистика, колдуна, толкователя 
сновидений, гадателя, знатока Писания и т.д.; сферы — куль 
та, природы, космоса, истории, мифа, государства и пр.; 
формы проявления сакрального иногда мыслятся как внеми^ 
ровыс (трансцендентные) и сверхъестественные (чудесные), в 
Египте из всех перечисленных вариантов были реализованы 
только некоторые, а другие, более или менее сознательно, от-
вергнуты. В результате отбора одних вариантов и отрицания других 
пространство, которое мы назвали «близостью к богу», приоб-
ретает специфическую для каждой культуры форму и структу-
рируется как особый осмысленный мир. Только в определен-
ных, установленных опытным путем рамках, в имеющих чет-
кие границы «измерениях» осмысленного мира возможны дей-
ствие и воспринимающий опыт. 

Действие и воспринимающий опыт являются ядром и од-
новременно истоком всякой религии. Мне представляется оши-
бочной весьма распространенная ныне теория (восходящая к 
феноменологии), согласно которой религии возникают из ре-
лигиозных переживаний немногих избранных — пройдя стадию 
теологической обработки и конвенциализации, эти пережива-
ния порождают определенные комплексы действий и соответ-
ствуйте им смысловые миры. Я, напротив, исхожу из примата 
сакрального действия и укорененного в нем коллективного ре-
лигиозного опыта. Ритуалы старше богов. Опыт и переживание 
возможны только внутри или вне смыслового горизонта дей-
ствия, они предполагают наличие подобного горизонта, даже 
если выходят за его пределы. В феноменологической перспекти-
ве религиозное действие обычно описывается как «ответ» чело-
века на «предшествовавший» вызов со стороны сакральных сил. 
Тем самым исследователь принимает точку зрения того, кто 
это действие совершает, и сосредоточивает свое внимание на 
самосознании культуры. Ни в коей мере не подвергая сомне-
нию правомочность этого метода, я все же предпочитаю при-
держиваться историко-аналитического подхода, при которой 
исследователь занимает по отношению к изучаемой им религий 
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•ню «стороннего наблюдателя». А с точки зрения таково-
П°3«вызов», на который человек отвечает своим действием, 
Г°' ывается порождением культуры, культурным конструктом. 
°Близость к богу» есть в конечном счете не внсисторичная ир-

циональная концепция (итог привилегированного опыта ре-
л и г и о з н о г о гения, не поддающийся научному осмыслению), 

исторически-конкретный феномен, который может стать 
предметом аналитического исследования. Поскольку же я рас-
сматриваю мир египетских богов как культурный конструкт, 
как часть смысловой системы, в рамках которой египтяне со-
вершали свои религиозные действия, я отрицаю реальность этих 
богов вне египетской культуры, но зато признаю их полней-
шую реальность внутри соответствующей смысловой системы. 

1.3 «Измерения» пространства «близости к богу» 

Утверждение о примате действия справедливо и в отношении 
богов. Боги, как и люди, являются прежде всего «действую-
щими лицами» и партнерами по действию — что предполагает 
наличие осмысленно организованного «пространства действия». 
То, что я для краткости называю «близостью к богу», есть 
пространство действия и одновременно смысловой горизонт — 
как для божественных «обращений» к человеку, так и для че-
ловеческих религиозных действий и религиозного опыта. Спе-
цифический набор «измерений» этого пространства опреде-
ляет характерные для данной культуры представления о боге 
и формы религиозного опыта. «Близость к богу» (как простран-
ство действия и смысловой горизонт) наличествует повсюду, 
где имеет место контакт человека с божественными силами. 
Но, поскольку такой контакт — даже в рамках одной культу-
ры — может принимать совершенно разные формы (от жре-
ческого ритуала до мистического экстаза, от магического воз-
действия на богов до полного самоотречения верующего), со-
ответствующее «пространство действия» нередко включает 
- — к о разных смысловых структур. Я предлагаю называть 

смысловые структуры «измерениями». Для египетской 
с б Г И И ' ССЛИ п о н и м а т ь е е к а к смысловой горизонт контактов 

ественным (или, говоря иными словами, смысловой 
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горизонт религиозных действий и религиозного опыта), я ус 
тановил наличие трех таких измерений: 

1) культового, которое можно также назвать «локальным 
или «политическим», поскольку эти аспекты неразрывно свя 
заны между собой: в культовом измерении боги, приняв обли, 
своих культовых изображений, «живут» в определенных мест 
ностях, одновременно являясь (в качестве городских или госу 
дарственных богов) символами коллективной и политической 
идентичности; 

2) космического — потому что в глазах египтян космос бьи 
«иерофанным», представлял собой сферу божественного дей 
ствия и религиозного опыта; 

3) мифологического— потому что существовало священ-
ное предание, «то, что люди рассказывают друг другу о богах», 
и оно (посредством ли мифов, имен или литаний) обеспечива-
ло живое присутствие богов в культурной памяти. 

Мысль о том, что для египетской религии были характерны 
именно эти три измерения, находит подтверждение в египетс-
ких текстах. Так, в одном гимне времени XVIII династии об 
Осирисе говорится: 

(2) Царь богов, обладающий многими именами, 
священными воплощениями и 
сокровенными культовыми изображениями в храмах. 

Понятия «имя», «воплощение» и «культовое изображение* 
отсылают нас соответственно к мифологическому, космичес-
кому и культовому измерениям. 

Более поздний текст объясняет рамессидскую концепцию 
«имперской триады» богов, ссылаясь на те же три измерения: 

(3) Всех богов трос: 
Амун, Ра и Птах, равных которым нет. 
Скрывающий свое имя как Амун — 
он же есть Ра для смотрящего на него, 
а его тело — это Птах. 

Имя, зримый облик, тело... Опять триединство речи, космоса 
и культа. 

Примеры мы могли бы умножить. Однако, по большому 
счету, египетская концепция близости к богу является не 
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темой эксплицитного теологического метатскста, гтОЛЬЬи 
ко предметом практической, то есть имплицитнои тео-

СК° м Реальность перечисленных трех измерений так же мало 
м1г от наличия подобного метатскста, как реальная грам-запнии ^ 

атим* языка — от эксплицитных описании се структуры. «Бли-
зость к богу» как упорядоченное, имеющее свою структуру 

остранство действия есть имплицитный фон любого кон-
такта с божественным, и фон этот можно реконструировать 
по формам контакта, точно так же, как грамматику языка 
м о ж н о описать, изучив речевую практику. Тот, кто хочет прий-
ти к теории египетской религии, должен взять за исходный 
п у н к т своих рассуждений се практику. Но, хотя наша попытка 
вывести «теорию» египетской религиозной практики не пред-
полагает наличия египетских теоретических рассуждений на 
все интересующие нас темы, мы не должны упускать возмож-
ности лишний раз подтвердить свои выводы, буде отдельные 
рассуждения такого рода все-таки обнаружатся. Эксплицитно-
го и когерентного описания египетской теологии в метаплос-
кости теоретического дискурса никто из египтян не оставил — 
в этой стране вообще отсутствовали какие бы то ни было фор-
мы теоретической экспликации типа грамматик, руководств 
по риторике или исторических сочинений. Как известно, тео-
ретический дискурс — по крайней мере в странах Средизем-
номорья — обязан своим возникновением греческой культуре. 
То же можно сказать относительно теологии, под которой мы 
здесь понимаем теорию религиозной практики. Тем менее слу-
чайным представляется тот удивительный (и не оцененный 
еще в достаточной мере) факт, что философы средней стой 
пришли к концепции трех направлений теологии и направле-
ния эти в точности совпадают с египетскими измерениями 
пространства близости к богу. Согласно М. Терентию Варрону 
и Августину, теология бывает трех родов (^епега): 1Ьео1оё1а 
роинкё (сКчНз), рЬу51кё (паШгаНз) и ту1Ыкё (ГаЬи1ап$)* — что 
соответствует культовому, космическому и мифологическому 
измерениям. Ведь если, согласно Варрону, «политическая 
теология» определяет, «каких богов, исходя из интересов 

УДарства, должен почитать каждый гражданин, какие 

Теология политическая, естественная и мифологическая (греч. плат.). 
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сакральные действия совершать и какие жертвы приносить» 
то она объединяет в себе культовую и политическую сферы 
как и египетское культовое измерение. То, что два других род, 
теологии являются коррелятами египетских измерений, впол 
ис самоочевидно. Столь полное совпадение, как мне кажстс 
может иметь только два объяснения. Либо мы имеем дело 
универсальной трихотомией (подобной троичному же деление 
«человеческих вещей» на «регзопае, 1оса, 1етрога»*, тоже откры 
тому стоиками) — и тогда нам нечего удивляться, если мы 
повсюду будем сталкиваться с феноменом троичности катего-
рий. Либо же в мире «божественных вещей» имеются и другие 
категории или измерения — и тогда отбор и закрепление в 
обоих случаях именно этих идентичных «триад» указывает на 
структурное родство египетской и античной (в ее классичес-
ком варианте) религий. Кстати, древние авторы, особенно 
Геродот, достаточно часто с удивлением констатировали та-
кое родство. Лично я склоняюсь ко второй альтернативе и в 
разделе 6.2. привожу некоторые соображения в поддержку своей 
точки зрения. Все дальнейшее — дело специалистов по антич-
ной и другим (сопоставимым с египетской) религиям. Было 
бы очень желательно, чтобы предпринятая здесь попытка опи-
сать воплощенную в египетской религиозной практике кон-
цепцию «близости к богу» (понимаемой как специфический 
набор «измерений») была повторена и в отношении других 
религий. Мне представляется, что только на таком уровне-
уровне практикуемых в различных религиях теорий, или (им-
плицитных) теологий, — можно и имеет смысл заниматься 
сравнительно-религиеведческими исследованиями. Концепцию 
же «близости к богу» («смыслового горизонта» божественного 
и человеческого действия и опыта; пространства действия, име-
ющего в каждом случае специфический, исторически обус-
ловленный набор «измерений») следует принять за 1еПшт 
сотрагайошз**, ибо она образует контекст и глубинную структу-
ру тех феноменов, которые мы собираемся сравнивать. 

* Лица, места, времена (лат.). 
** Эталон для сравнения (лат.). 
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| 4 Бог и боги 

. ко в нижеследующем обзоре «теологии и благочестия» сгип-
мы не ограничились такой попыткой реконструировать 

ТЯН,плиЦИТную» теологию, воплощенную в египетской религиоз-
ной практике. Из двух частей, на которые делится книга, только 
первая, большая, посвящена измерениям близости к богу, то 
е с т ь теоретическим основаниям египетской религиозной прак-
тики Во второй части говорится о формах «эксплицитной» 
теологии, о развертывании во 2-м тыс. до н.э. «теологического 
дискурса». На первый взгляд, это противоречит только что выс-
к а з а н н о й точке зрения о том, что греки первыми занялись теоре-
тической экспликацией религиозной практики. Поэтому я хотел 
бы уже сейчас сформулировать мысль, которая в соответствую-
щем месте будет разъяснена во всех подробностях: в Египте 
«эксплицитная теология» не является обоснованием религиоз-
ной практики. Она есть нечто совсем иное, нежели эксплика-
ция традиционной имплицитной теологии (теория египетской 
религии). Более того, на начальном этапе своего развития экс-
плицитная теология в Египте прямо противоречит имплицит-
ной теологии. Суть противоречия (если выразить ее в несколько 
упрощенном виде) заключается в том, что эксплицитная тео-
логия имеет дело с «Богом», тогда как имплицитная — с 
«богами». В египтологии это различие до сих пор не понято, не 
осмыслено. Кажется более чем странным, что два столь несхожих 
понятия — «Бог» (в смысле предельного, максимально полного 
и в то же время персонифицированного проявления «божествен-
ности») и «бог» (как один из членов политеистического сооб-
щества богов; «элемент», входящий в «класс» богов) — обозна-
чаются в языке одним и тем же словом и что вообще в рамках 
политеистической религии могло возникнуть понятие «Бог» в 
таком всеохватном (так и хочется сказать: монотеистическом) 
смысле. Без сомнения, сосуществование этих двух понятий стран-
но или, точнее, чревато проблемами, конфликтом. Однако было 

ошиокой полагать, что понятие «Бог» — в широком смыс-
•превышающем то, что подразумевается под совокупностью 

рел ОВ ~ ССТЬ и с к л ю ч и т е л ь н а я привилегия монотеистических 
"И. ^ассУЖДая подобным образом, мы лишаем себя воз-

сти понять всю сложность исторически-конкретных 
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политеистических систем. Когда греки употребляли слово «бог» 
(Ио 1Ьео5), они в большинстве случаев имели в виду не какой, 
то один (произвольный) элемент класса «богов», но верховно 
го бога, Зевса, от которого зависят судьбы мира, людей и богои 
Знаменитый гомеровский образ— золотая цепь, с помощью 
которой Зевс, если бы того пожелал, мог бы поднять сразу все. 
богов, — в аллегорической форме поставил перед греками про-
блему соотношения «Бога» и «богов». В Египте та же проблема 
стала отправной точкой дискурса эксплицитной теологии. 

Быть может, и есть простые политеистические религии, 
которые не выработали концепции «Бога», превосходящег 
цслокупность политеистического мира богов. Эрик Хорнунг в 
своей книге «Один и многие» (Дармштадт, 1971) фактически 
предложил именно такую, — по моему мнению, ошибочную — 
интерпретацию египетской религии. Однако в большинстве своем 
политеистические системы, известные религиеведческой науке, 
оказываются сложными: в том смысле, что их приверженцы 
считаются с фактом наличия сообщества богов, а точнее, жи-
вут «бок о бок» с этим сообществом, и, тем не менее, призна-
ют, что за его пределами пребывает «Бог» как «Высшее Суще-
ство», который создал весь мир, включая их богов. Подобная 
двойственность всегда чревата проблемами; но именно в ней 
проявляется сложность настоящих, живых религий, не уклады-
вающихся в религиеведческие теории, которые либо — подоб-
но теории «первобытного монотеизма» патера Вильгельма 
Шмидта (в египтологии ее последователем был, например, Гер-
ман Юнкер) — обедняют политеизм, отрицая за ним веру во 
многих богов, либо, наоборот, не признают за ним способнос-
ти выработать концепцию единого «Бога», пребывающего по 
ту сторону сообщества богов. 

Есть одно странное, хотя и объяснимое ввиду монотеистич-
ности нашей собственной религии обстоятельство: египтологи-
ческая наука гораздо раньше обратила внимание на упомина-
ния в египетских текстах «Бога», нежели занялась изучением 
описанного там же сообщества богов. Уже Шампольон в 1839 г. 
с воодушевлением писал о «чистом монотеизме», доказатель-
ства которого он, как ему казалось, обнаружил в только что 
расшифрованных источниках. В более поздних работах по еги-
петской религии — прежде всего у Этьсна Дриотона и Герман* 
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,сра — эта точка зрения принимает характер предвзятой ус-
вки- Только книга Хорнупга наконец предложила столь долго 

ТЯ утствовавший противоположный подход. Заслуга Хорнунга 
состоит в том, что он со всей очевидностью показал реальное 
С «сутствис в египетской религии политеистического мира бо-
гов' и если даже его работа (категорически отрицающая нали-
чие У сгиптян какого бы то ни было понятия о «Боге», превы-
шающего по своей сложности понятие бога как члена сообще-
ства богов) так же не лишена односторонности, как и труды 
его противников , она по сей день остается непревзойденным 
исследованием того феномена, который мы здесь условились 
называть «имплицитной теологией». 

Проблема сложного политеизма, который «помимо» (или 
«по ту сторону») политеистического мира богов допускает су-
ществование «Бога», заключается в том, что всевластие одного 
«Бога» ставит под сомнение реальность других богов. Проблема 
эта в большинстве случаев решается посредством допущения, 
что «Бог» в какой-то момент отрекся от практического осуще-
ствления своей безграничной власти и — как йеиз оПозиз* <* 
Бог праздный, свободный от дел (лат.).>— удалился на небо. 
Греческая мифология тоже зиждется на идее отречения Зевса: в 
противном случае нечего было бы рассказывать ни о нем, ни о 
других богах. Образ золотой цепи всплывает у Гомера лишь как 
выражение чистой потенции. Зевс мог бы, если бы захотел... Но 
он воздержался — а потому мир остался таким, как был, и в 
нем реально присутствуют боги, о которых можно рассказы-
вать истории. Здесь мы имеем дело с явлением комплементар-
ности, с двумя исключающими друг друга, но равно допусти-
мыми представлениями, между которыми существует такое же 
соотношение, как между волновой и корпускулярной теория-
ми света. Вера в реальность богов у приверженцев политеисти-
ческой религии основана на мифологическом восприятии мира 
как деятельности. В неподвластных человеку, но значимых для 
его существования процессах мифологическое сознание видит 
проявления (действия) божественных сил; представление же о 
множественности и дифференцированности богов онтологичес-

Укоренено в подобном сознании по двум причинам: во-пер-
' Пот°му, что сама действительность дифференцирована и 
гоооразна, объемлет жизнь и смерть, добро и зло, свет и 
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тьму, любовь и борьбу, порядок и разрушение, верх и низ 
опьяненность и рассудочность, наложение всяческих уз и осво-
бождение ОТ НИХ; ВО-ВТОрЫХ, ПОТОМУ, ЧТО ДСЙСТВИТСЛЬНОСТ|, 
интерпретируется как деятельность, которая всегда предпола 
гает наличие партнеров, ролей, разделения сфер труда и ответ 
ствснности — всего того, что мы, в рамках нашей теории, обо 
значаем как «констелляции» и что, накладываясь на мифоло 
гическос сознание и соответствующую ему концепцию действия 
образует фундаментальную структуру политеистического мира 
богов. Отрицание реальности богов привело бы к тому, что мир 
оказался бы лишенным этой дифференцированной нумино.. 
ной собственной жизни, был бы низведен до уровня подвлас» 
ной человеку «природы». 

1.5 Имплицитная и эксплицитная теология 

Вера в реальность «Бога», которую вовсе не просто согласовать 
с верой в реальность «богов», основана на опыте совершенно 
иного рода. В Египте понятие «Бог» является предметом эксп-
лицитной теологии. Толчком для развития эксплицитной тео-
логии здесь послужила проблема теодицеи, оправдания «Бога» 
Ясно, что только «Бог» (а не «боги» вообще или произвольно 
выбранный член сообщества богов) может нести ответствен-
ность за судьбы творения: недолговечность всякого порядка, 
греховность человека, разрушение добра. Идея йеиз оПо$и5\ от-
речения Бога от власти и его самоустранения из сотворенного 
мира, всплывает в этом контексте только как испуганный воп-
рос («Быть может, он спит?») — и тут же решительно отбрасы-
вается. Для египтян в этой идее заключалось не решение про-
блемы, но апокалиптическое видение мира, лишенного вся-
кой смысловой связности. Они продолжали держаться за обе 
правды, правду единственного «Бога» и правду д и ф ф е р е н ц и -
рованной множественности «богов», — до тех пор, пока Эхна-
тон не осознал противоречивость подобной ситуации и не по-
пытался учредить новую религию, признававшую только о д н о -
го «Бога». То, что такая попытка вообще могла произойти, кз* 

* Отсутствующего (удалившегося от мира) бога (лат.). 
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что она почти сразу же провалилась, показывает, насколько 
и т ^ к 0 были укоренены в сознании египтян обе правды, как 
ГЛ" зрывпо они были связаны со сложным египетским полите-
измом п со с во 11 ствс иным ему мировосприятием. 
1 Итак, имплицитная и эксплицитная теология с самого на-
чала обращались к совершенно разным темам, соотносились с 

чзными горизонтами мировосприятия. Имплицитная теология 
никогда не имела ничего общего с проблемами происхождения 
и конца мира, объяснения сушсствуюшсго в нем зла. Она вра-
щалась вокруг сакральных действий: учила, каким образом они 
должны совершаться в культовой практике; интерпретировала 
космическую реальность как совокупность божественных дейст-
вий; рассказывала о деяниях богов. Имплицитная теология по 
необходимости и по сути своей «констеллятивна», она сущест-
вует лишь до тех пор, пока сохраняется вера в дифференциро-
ванную и «констеллированную» множественность мира богов. 
Во всех трех измерениях имплицитной теологии идея единого 
Бога отсутствует. Ни в культе, ни в космологии, ни в мифе для 
«Бога» просто не остается места. Напротив, любая эксплицит-
ная теология в Египте по необходимости и по сути своей явля-
ется «трансконстеллятивной», ибо нет таких констелляций, 
которые могли бы объединить в одно целое «Бога» и «богов». 
Концепция иерархического устройства царства богов была свя-
зана, как показывает пример Зевса и многих других политеис-
тических мифологий, с представлением об отказе «Бога» от 
власти или же с тем, что он постепенно утрачивал в глазах 
верующих свою реальность. Средствами мифа, кажется, невоз-
можно выразить идею единого Бога — и наверняка невозможно 
поддерживать убежденность в ее актуальности, значимости для 
настоящего. 

Из этого противоречия дискурс эксплицитной теологии 
почерпнул динамику своего развития. Здесь была та проблема, 
что на столетия вперед запустила необратимый процесс эволю-
ции идей, который с «изобретением» амарнской религии вы-
лился в открытый конфликт. Пройдя через опыт (как кажется, 
очень болезненный) этого конфликта, египетская религия прс-

ш е е И Л а С Ь И В с к о р о м в Р е м е н и отыскала решение, сохраняв-
свою действенность до конца ее — египетской религии — 
ствования. «По ту сторону» традиционных трех измерений 

2 - 2 8 2 4 
33 



близости к богу теперь мыслилось четвертое измерение транса 
ценлентного «Бога». Теологический дискурс, став тсологие;; 
трансцендентности, разработал совершенно новую систем 
понятий, которая позволила выявить связь между «Богом» , 
«богами» и соединить в одно целое обе реальности. При это, 
«Бог», которого наделяли разными традиционными именам; 
(чаше всего именем Амуна, а в греко-римскую эпоху — Иси 
ды), стал объектом всенародного благочестия и, в частности 
непременным персонажем магических текстов— начиная от 
рамессидских и кончая греческими магическими папирусами 
Через посредство «Герметического свода» и алхимической ли-
тературы поздние формы этого родившегося при Рамсссидах 
пантеизма оказывали воздействие и на нашу культуру — вплоть 
до эпохи романтических идейных течений, к которым был 
близок Ж.Ф. Шампольон. Эти течения в какой-то мере подтол-
кнули французского ученого к великому открытию — дешиф^ 
ровкс иероглифов — и в конечном счете помогли ему увидеть 
(к вящему своему восторгу) в пестром зеркале египетского мно-
гобожия единого «Бога». 

Источники: 

(1) АНС №.20,31—37. — (2) АНС №.213,2—3. — (3) АНС 1Мг. 139 
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Часть первая 

Измерения близости к Богу: 
имплицитная теология египетского 
политеизма 

Глава вторая 

Локальное, или культовое, 
измерение 

2.1 Городские боги и города богов 

(1) «Образ неба» (ипа^о саей), «храм всего мира» (типей 1о*ш$ 
1етр1ит) — такими словами один поздний, написанный на ла-
тинском языке текст из «Герметического свода» восхваляет Еги-
пет как земную обитель богов. Однако столь благотворная ситу-
ация присутствия богов на земле Египта теперь поставлена под 
угрозу: в тексте далее приводится апокалиптическое пророче-
ство о том, что боги покинут Египет, вновь поднимутся на небо 
и в стране не останется ни одного божественного существа. Эта 
удивительная концепция как бы выворачивает наизнанку широ-
ко распространенное в разных мифологиях представление о том 
что боги когда-то, в мифическом начале времен, жили на земле, 
но потом удалились в иной мир, полная противоположность 
которого земному миру, сфере обитания человека, лежит в ос-
нове нынешней реальности. По мысли египтян, «совместное 
проживание богов и людей» (сопзогПит Ь о т т и т деогитяие) 
характерно именно для современной эпохи, тогда как возвра-
щение богов на небо — буде таковое свершится — равносильно 
апокалиптической катастрофе! Неужели египтяне на самом деле 
верили, что их боги присутствуют во плоти в своих земных хрЗ' 
мах? Неужели они не видели разницы между культовым изоб-
ражением и божеством, символом и реальностью? Неужели им 
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чуждо представление о границе между посю- и потусто-
ронним миром? 

Дело, конечно, не в этом. Просто границы они проводили 
другому — не так, как их проводит сегодняшний человек, и 

П°так как казалось естественным их тогдашним соседям, чьи 
НС |гиозные традиции нам, кстати, гораздо ближе, нежели 
Р ования египтян. Упомянутый выше поздний текст с полным 
основанием подчеркивает ту огромную роль, которую играли в 
Египте храмы. Мы можем смело утверждать, что из всех стран 
тогдашнего мира Египет имел наибольшую плотность храмо-
вой застройки — и, следовательно, самую высокую численность 
божественного «населения». Однако представление о Египте как 
о единственном Храме посреди профанного мира, как о зем-
ной обители богов явно подразумевает нечто большее, чем про-
сто факт необычайной плотности храмовой застройки. Видимо, 
и отношение к живущим в этих храмах богам здесь было более 
эмоциональным, живым, менее «формальным», чем в других 
странах. Все, о чем мы сейчас говорим, касается «локального» 
измерения египетской концепции бога. Чтобы понять его суть, 
нам следует сосредоточиться на трех темах: 

(a) представления об «автохтонности» и территориальном 
господстве богов и теологическая интерпретация этих представ-
лений («теология городского бога»); 

(b) идея храма как ипа^о саеП; двойная функция храма как 
жилища бога и экономического организма; 

(c) идея божественного «вселения» в земное жилище, 
осуществляемого при посредстве культовых изображений и 
ритуалов. 

Ниже эти три комплекса представлений будут рассмотрены 
более детально. При этом я попытаюсь, с одной стороны, про-
анализировать особенности, характерные для египетской куль-
туры в целом, а с другой — не упустить из виду исторический 
аспект, те глубокие изменения, которые, естественно, не мог-
л и н е пР°изойти на протяжении более чем трехтысячелетней 
истории Египта. Итак, на «феноменологическом» уровне нас 
интересует удивительная идея ргаезепйа питтипГ на земле, под-
разумевающая ПОЧТИ полное отождествление изображения и 

Присутствия божественных сил 
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объекта изображения, символа и действительности. На «ист, 
рическом» уровне — изменения вытекающих из этой общей ид . 
конкретных представлений о соотношении символа и реальн 
сти, их специфика в различные эпохи египетской истории. 

Египетский мир богов имел локальное измерение: эта фр 
за означает, что, по разумению египтян, боги реально прису[ 
ствуют на земле. Как представляли себе подобное присутствие 
Прежде всего, как господство. Царство египетских богов цели, 
ком и полностью относится к «миру сему». Они живут в свои-
храмах по праву землевладельцев, как собственники земли 
принадлежащей этим храмам. В Египте храмам принадлежа^ 
большая часть земли. Она либо обрабатывалась храмовым* 
служащими, либо сдавалась в аренду. Храмы не платили гос 
дарству никаких податей, ибо сами были государственным» 
хозяйствами. Царь делал им пожертвования, но зато и распо-
ряжался их доходами. Сколь велики бы ни были подарки хра-
мам, царская казна не оскудевала. «Государство» и «церковь 
ни в хозяйственном, ни в чисто понятийном плане не был 
разделены. Напротив, понятие «государство» подразумевав 
именно совокупность владеющих землями храмов и их богол 
Эта мысль отчетливо прослеживается, например, в царски 
ритуалах принятия на себя власти (коронация) и обновлении 
власти (праздник юбилея, или хеб-сед). В обоих случаях цар 
выполняет ритуальные действия перед собранием богов стра 
ны. Это они — собственники земли — должны признать цар 
своим представителем. Они воплощают страну как политичес 
кую общность. 

Точно так же, как совокупность богов воплощает политй 
ческое понятие «Египет», каждый отдельный — владеющий зем 
лей — бог воплощает понятие «город». Египетский город всегд< 
является городом какого-то бога. Выражения типа « Г о р о д АмУ 
на», «Город Тота», «Город Птаха» настолько однозначно под-
разумевали, соответственно: Фивы, Гермополь и Мемфис, чЯ 
греки переименовали подобным образом большинство египет 
ских городов — заменив имена местных богов греческими эк 
вивалентами. Так, «Город Амуна» стал «Диосполем», «Гор0* 
Мина» — «Панополем», «Город Хатхор»— « А ф р о д и т о п о д е м * 
«Город Тота» — «Гермополем», «Город Анубиса» — «Кинопо 
лем» (потому что Анубиса изображали в виде собаки), «Гор0 
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.-л» — «Ликополем» (из-за волчьего облика Упуата), и, по 
У же принципу, «Город Собка» превратился в «Крокодило-

Т О М * У По-египетски все эти города назывались совершенно иначе. ПОЛЬ*- 1 

и тем не менее, греческие названия верно передают суть еги-
п е т с к о г о понятия «город»: ведь горо^ здесь мыслился именно 

область правления одного из богов. Причем в данном слу-
чае мы имеем дело с неким симметричным отношением. Точно 
так же, как понятие «город» определяется господством (в нем 
и над ним) того или иного божества, понятие «бог» определя-
ется городом, в котором этот бог правит. Точно так же, как 
выражение «Город Амуна» однозначно обозначает Фивы, вы-
ражение «владыка Фив» может относиться только к Амуну, «вла-
дыка Гсрмополя» — к Тоту, «владычица Дендеры» — к Хатхор 
и т.д. В локальном измерении «близости к богу» боги предстают 
как городские боги, а города — как города богов. Однако не 
только понятие, но и реальный облик города определяется его 
функцией быть местопребыванием бога, который этим горо-
дом правит. Египетские города, как правило, не были окруже-
ны стенами. Укрепленные стены возводились только по пери-
метру храмовой территории, которая включала дом бога и хо-
зяйственные постройки. Храмы с их стенами и бастионами воз-
вышались наподобие замков посреди плоской равнины и даже 
зрительно воспринимались как центры поселений, концентри-
ровавшихся вокруг них. 

Неудивительно, что для древнего египтянина понятие «го-
род» имело в первую очередь религиозный смысл. Жить в горо-
де— значило находиться поблизости от бога, который этим 
городом управляет. Принадлежность к какому-то городу была 
равносильна «принадлежности», подчиненности его городско-
му богу. В Египте каждый человек имел «свой» город и, следо-
вательно, «своего» бога: он «служил» этому богу, а тот о нем 
заботился. Любовь к своему городу и к родине были религиозно 

условлены, вытекали из связи между богом и человеком, 
огое указывает на то, что в ходе египетской истории рели-

ая окрашенность чувства привязанности к своему городу 
феномПЗЛа ВСС б о л е е отчетливо. Поэтому наше, по-преимуществу 
орие е н о л о г и ч е с к о е » исследование «городского патриотизма» 
ПозднеИРУеТСЯ' п р е ж д е в с е г о » н а источники Нового царства, 

Го и гРеко-римского периодов (и, естественно, наиболее 
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адекватно отражает именно эти эпохи египетской исторщ. 
В гробничной надписи 3-го тыс. до н.э. говорится: 

(2) Я вышел из моего города 
и спустился из моего нома, 
после того, как творил в нем правду. 

В Книге Мертвых (Новое царство) та же мысль выражена та̂  

(3) Сегодня я вышел из города моего бога — Мемфиса. 
Он (Мемфис) — воистину прекраснейший 

из всех округов в этой стране 
Его бог — владыка над Маат, 
господин пропитания, богатый сокровищами. 

Все страны стремятся к нему (Мемфису). 
Верхний Египет плывет к нему вниз по течению, 
Нижний Египет — под парусом и на веслах, 
чтобы каждый день он проводил в празднике, 
как повелел его бог. 

Никто из живущих в нем 
не говорит: «О, если бы я имел!» 
Счастлив тот, кто творит Маат 
для пребывающего в нем бога! 
Он (бог) дарует долгий срок жизни тому, кто творит ее, 
дозволяет стать «чтимым», 
достигнуть этого посредством прекрасного погребения, 
быть похороненным в священном месте. 

«Выйти из Мемфиса» — значит всю жизнь прослужить Г1т*» 
ху и получить от него в награду «прекрасное погребение». 

Именно потому, что египетские города так заботливо ук 
рывают в своих стенах богов, они позволяют и человеку чув 
ствовать себя на земле «как дома». Они обещают своим жителя» 
близость к богу, а тем самым — и бессмертие. Ибо тот, кто н 
земле служит своему богу, в ином мире будет им награжден. Н4 

служить можно только богу своего города, и допускаются Л1 

такой службы только горожане. Восхваления достоин тот, кто 
родившись горожанином в «городе (того или иного) бога», век 
жизнь был верным слугой городского бога: 
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Благо тому, кто живет в Фивах! 
Он упокоится в священном месте как живое ба 
и будет слышать выкликание жертвенной формулы. 
Б е з у п р е ч н ы й «просветленный», он будет ходить среди 
(хвалимых...| на празднике Долины. 

Дай, чтобы и я упокоился как один из таких! 
Ведь тот, кого похоронят в городе мертвых Хсфтхернебесс, 
будет получать воду в Фивах, 
будет лицезреть красоту Амуна 
при каждом его выхождении, 
и тень его пребудет невредимой в подземном мире, 
И ба его будет на небе подобно |Солнцу]. 

(5) О, пусть он достигнет старости в своем городе Фивах, 
не навлекая на себя недовольство своего бога! 
Пусть он обретет благоволение в Карнаке 
и будет получать пищу из дома своего бога! 
Пусть он достигнет «чтимости» в [Шедебу?], 
ибо он по характеру своему подобен хвалимым! 

(6) Ты родился в городе Фивы 
как тот, кто принадлежит к свите Осириса. 
Ее (Фив) подворья кормили тебя, 
когда ты был ребенком. 
Ее стены приняли твою старость. 
Она никогда не останется без твоего потомства, 
(рожденного от тебя), верховного жреца Карнака. 
Твое сердце было признано праведным 
(после взвешивания) на весах Правды. 
Твою статую выносят во двор (храма). 
Подними голову! Прими жертву! 
Смотри, твой сын во всем подобен твоему совершенству! 
Это он стал руководителем в твоем городе, 
и ее (Фив) четыре стороны (процветают), 
как если бы ты еще жил на земле. 

Только хвалимый причаливает в Фивах — 
°круге Маат, земле молчания. 
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Творяшис зло нс приблизятся к ней — 
месту Маат; 
паром, перевозящий праведных,— 
его паромщик нс станет перевозить преступников. 
Благо тому, кто здесь причалит! 
Он будет божественным ба, подобным Девятке (богов). 

(8) Хорошо — ходить по пути бога, 
великий удел достанется тому, кто поместит его (бога) 

в свое сердце 
В этом — его памятник на земле. 
Тот, кто заключит его (бога) путь в свое сердце, 

будет процветать 
завершит свой жизненный срок с радостным сердцем 
и станет более «просветленным», чем равные ему. 
Он состарится в своем городе 
как «чтимый» своего округа. 
Все части его тела омолодятся (и станут) как у ребенка. 
Его потомки будут многочисленными 
и станут вельможами своего города, 
й один сын будет наследовать другому. 
( - ) 
Он достигнет священного места с радостным сердцем, 
чудквно набальзамированный самим Анубисом. 
Дети его детей понесут его, 
и они скажут о нем, жители его города, 
когда он шагнет к (вечной) жизни: 
«Он принадлежит к свите Предстоящего Западным, 
на нем нет ни единого прегрешения перед богом». 

Тоска по родному городу — одна из излюбленных тем 
рамессидской лирики. Эти маленькие стихотворения большей 
частью окрашены религиозным чувством: тоскуя по городу 
человек одновременно тоскует по близости его бога: 

(9) Смотри — мое сердце ускользнуло на волю 
и спешит к месту, которое оно знает, 
плывет вверх по течению, чтобы увидеть Мемфис. 
А я — я сижу (здесь) 
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мое сердце: пусть мне расскажет, 
как там в Мемфисе. 

одно дело нс удастся больше моим рукам: 
(ведь) ссрдцс мое убежало со своего места. 
Явись ко мне, Птах, 
и забери меня в Мемфис. 
Позволь мне смотреть на тебя, сколько я захочу. 

Я бодрствую, но сердце мое спит — 
сердца нет в моем теле. 
Вся плоть моя охвачена порчей: 
глаз мой устает смотреть, 
ухо мое ничего не слышит, 
голос у меня стал хриплым, 
все мои слова сумасбродны. 
Сжалься надо мной! Позволь мне от этого очнуться! 

(10) Смотри — я не хочу уходить из Фив. 
Меня уводят против моей воли. 
Я буду танцевать, когда поплыву (обратно) на север, 
когда Фивы (вновь) будут со мной 
и имения Амуна окружат меня со всех сторон. 
с.) 
Верни меня в твой город, Амун, 
потому что я люблю его. 
Я люблю твой город больше хлеба и пива, Амун, 
больше одежд и умащений. 
Земля твоей обители дороже для меня, 
чем благовония другой страны. 

(П) О Тот, приведи меня (обратно) в Гермополь, 
твой город, где так сладостна жизнь, 
где ты меня питаешь хлебом и пивом 
и оберегаешь мои уста, когда я говорю. 

(12) «Что будет с нами?» — 
вздыхают каждодневно в своих сердцах 
те, что уехали далеко от Фив 
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и дни напролет грезят о се (этого города') имени... 
Слаще хлеб того, кто находится там, 
чем (целое) озеро гусиного жира. 
Слаще [..?| ее, чем мед: 
тот, кто выпьет, становится пьяным. 
О, взгляни на тех, кто живет в Фивах! 
Им небо вдвое продлевает дыхание. 

(13) О, как прекрасно жить в Южном городе (= Фивах) 

Резиденция рамсссидских царей в Дельте описывается с.пе. 
дующим образом: 

(14) Каждый человек оставил свой собственный город 
и переселился в се округу. 
Ее западная часть — это дом Амуна, 
ее южная часть — дом Сета. 
Астарта живет в ее восточной части, 
а Уто — в ее северном квартале. 
Замок, что посреди нее, подобен горизонту неба. 

Сияющий ореол священных божественных городов притя-
гивает к ним переселенцев и паломников. Потому и говоритсяо 
Мемфисе: 

(3) Все страны стремятся к нему. 
Верхний Египет плывет к нему вниз по течению, 
Нижний Египет — под парусом и на веслах. 

И потому уже в Среднем царстве священный город Абидос 
восхваляли словами: 

(15) Этот остров, к которому должно совершать 
паломничества 

стены, которые заложил Всевладыка; 
благословенное место со времени Осириса, 

* По-египетски слово «город» — женского рода. — Здесь и далее под-
строчные примечания даются переводчиком. 
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о с н о в а н н о е Хором для своего отца, 
получаюшее подати от небесных звезд; 
г о спожа небесного народа, 
к к о т о р о й приходят великие из Бусириса, 
которая равна Гслиополю по своей благой силе, 
благодаря которой умиротворен Всевладыка. 

В Новом царстве один человек высказал желание: 

(16) . .добраться до победоносных Фив — 
Ока Ра, владычицы храма, 
которая есть горизонт того, чье имя сокрыто (= Амуна) 
его город, основанный им (самим). 

«Солнечное око», «горизонт», «первобытный холм» — та-
ковы типичные обозначения священного города, в Новом цар-
стве употреблявшиеся, главным образом, в отношении Фив: 

(17) Я знаю (говорит царица Хатшспсут), 
что Карнак есть горизонт на земле, 
светлый первобытный холм начала времен, 
световое око Все владыки, 
любимец его сердца, который возвышает его красоту 
и собирает для него его свиту. 

Почти теми же словами изъясняется Тутмос III: 

(18) Ибо я познал, что Фивы есть вечность, 
Амун — бесконечность, 
а Ра — владыка Карнака. 
Южный Гелиополь (= Фивы) — его сияющее око 
в этой стране... 

Пребывание там означает вечность. 

В более позднем тексте Ф и в ы описываются так: 
09) Око Ра, владычица стран; 

она — образ неба, 
т°т, кто (потом) удалился, в начале времен 

опустился на нее. 
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«Ранг» египетского города измеряется его святостью. Свч 

тость же определяется древностью. Священный город распор 
гастся на первобытном холме, который в начале мира первь,, 
появился из вод хаоса: 

(20) Фивы — мерило для всех городов: 
в начале времен в ней были (смешаны) вода и земля. 
(Потом) появился песок, чтобы разметить поля, 
чтобы могла возникнуть ее почва на первобытном холме, 
чтобы возникла земля. 

В одном птолемсевском тексте о Фивах говорится: 

(21) Когда земля еще скрывалась в глубинах 
первобытного потока, 

тогда он (Амун) добрался по водам до нее (Фив). 
Она прогнала прочь всю его усталость, 
когда он опустился на нее. 
Она была «местом жизни», которое стало 
первобытным холмом, 
поднявшимся в самом начале времен. 

Город был первым и древнейшим творением; по сути, он 
даже предшествовал сотворению мира — процессу, который стш 
возможным только благодаря появлению города и исходил из 
него как из центра. «Когда Гелиополь еще не был основан, что 
бы я мог там пребывать...» — так в одном старом тексте Бог 
Творец описывает первобытную древность до сотворения мира 
Для египтянина город — это храм, стоящий на первобытном 
холме, жилище и домен автохтонного бога. Как же влияла кон 
цепция города-божественного жилища на самосознание людей, 
живших в таких городах? Мысль о том, что египетский город, 
именно в своем аспекте божественного жилища, притягивает 
людей и позволяет им чувствовать себя «как дома», следует 
понимать совершенно буквально. В Египте храм был центров 
гражданского муниципального управления. Все горожане перио-
дически исполняли обязанности жрецов храма; они образовы-
вали корпус «жрецов-почасовиков», ежемесячно сменявшихся 
и по очереди несших храмовую службу. «Жрецы-почасовики»* 
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ь все горожане, подчинялись верховным жрецам храма, а 
Т° С свою очередь, — номарху или царскому чиновнику. Узы, 
7 0 4 В н я в ш и с человека с его городом, налагались религией. Быть 
С°С т поэтому в Египте они проявлялись с такой отчетливое-
м о

 Только египетские боги по-особому тесно связаны с 
м е с т н о й почвой, «укоренены» в ней. Подобно им, и люди фа-

н о в с к о й культуры нс просто нс были кочевниками, но воз-
вели оседлость в принцип, чуть ли не в 8ишшиш Вопит*. Выс-
шую ЦЕЛЬ ЖИЗНИ они видели в том, чтобы быть погребенными в 
городе, где родились. Для египтянина его город являлся глав-
ным местом социализации. Даже тот, кто добился достаточно 
высокого положения при дворе, хвалился, что заслужил «доб-
рое имя» в родном городе. Потому что именно родной город 
будет хранить память о нем и тем самым поддерживать его жизнь 
за порогом смерти. 

Однако мы только наполовину поймем эту высокую нор-
мативную оценку оседлости, это столь ярко выраженное у егип-
тян «чувство родины», если не попытаемся рассмотреть их в 
связи с противоположной тенденцией, которую можно обо-
значить греческим термином апасЬоге&е** и которая заключа-
лась втом, что люди все-таки оставляли свои жилища и места 
работы, чтобы отправиться в странствия. Здесь, конечно, не 
может идти речь ни о какой тяге к дальним странам: люди, 
столь сильно привязанные к родному дому, по своей воле не 
отважились бы на путешествие. Виной всему были тяжелые 
поборы (арендная плата и налоги), а также государственные 
работы, к которым привлекалось земледельческое население. 
Голодные эпидемии и гражданские войны, случавшиеся в «пе-
реходные периоды» египетской истории, также порождали вол-
ны «внутренних миграций». 

Кроме того, вероятно, некоторых скомпрометированных 
или впавших в немилость чиновников побуждал к бегству страх 
перед судебным наказанием. Подобный случай лежит в основе 
сюжета «Повести Синухе», самого известного литературного 
произведения Древнего Египта, — а также написанного на ты-
сячу лет позднее «Московского литературного письма». Уход 

I» 5 ь , с ш е е благо (лат.). 
ХОд (3Десь: из родных мест) (др. греч.). 
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с места жительства расценивался как дезертирство— посту 
пок, заслуживающий строгого наказания. От Среднего цар-
ства до нас дошли списки преступников — беглых зсмлсдсль 
цсв, приговоренных к принудительному труду. Известно, что 
и в Новом царстве земледельцы, которых притесняли и избц. 
вали надсмотрщики, пытались бежать с мест своей работы. Б 
подобных случаях поля оставались необработанными. В усло-
виях египетского хозяйствования это была катастрофа: ведь с 
брошенных полей кормились нс только те, кто их оставь 
но, как правило, еще и какая-то «штатная единица», прсдста 
витсль верхнего слоя чиновничества, к которому эти поля был^ 
«прикреплены». Поэтому в инструкции чиновнику времени 
Среднего царства ясно сказано: 

(22) Нс притесняй земледельца (излишними) налогами! 

[...] Если ты будешь обирать его, он ударится в бега. 

С земледельцами следует обращаться по-хорошему: 

(23) Они — люди, которые добывают все сушсе; (другие) живут от работы их рук. 
Если в ней будет ощущаться недостаток, воцарится нужда. 

В позднсегипетском поучении демотического папируса Ин-
синер, написанном в эпоху Птолемеев, когда особенно остро 
стояла проблема миграций, целая глава посвящена обоснова-
нию запрета «покидать место, в котором человек живет». Глав-
ный аргумент состоит в том, что поступающий так рискует ут-
ратить социальные связи в среде своих сограждан. Только в род-
ном городе человека знают, ценят и уважают. На долю того, 
кто отказывается от подобной защищенности, выпадают на-
смешки, презрение и оскорбления, которыми люди встречают 
всякого незнакомца, лишенного социальных связей чужака. 
Каждое новое рассуждение в главе вводится строкой: 

(24) Бог в городе — это тот, от кого зависят смерть и жизнь 
его горожан. 

Как совершенно очевидно, на городского бога здесь ссыла-
ются потому, что только в нем видят сдерживающее начало 
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ш о п а с н о й для обшсства центробежной тенденции. Консч-
П,1°тскст этот очень поздний. Но ведь понятие и институт го-
И ° кого бога существовали в Египте с незапамятных времен. 
л° внейший обнаруженный в Египте образец пластики из кам-

стилистически выполненный еще скорее в псрсднсазиатс-
ИЯ- ,.РМ В собственно египетской манере, надписан словом кои, „ п 
иигти «относящийся к городу». Вещь эту с полным основани-
емИнтерпретировал и как изображение городского бога (по-еги-
пстски — нечер ниути, «относящийся к городу бог»). Концеп-
ция городского бога относится к изначальным элементам сги-
чстской религии, которые именно в позднюю эпоху вновь выд-
вигаются на первый план — потому, что связаны с глубинны-
ми слоями народного благочестия, сохранившегося, несмотря 
на все исторические перемены, и как раз в конце египетской 
истории игравшего доминирующую роль. 

2.2 Храм 

Благодаря наличию локального измерения «близости к богу», 
то есть представления о том, что боги живут на земле, про-
странство получает качество сакральности, которое связано с 
понятием египетского города как божественного домена, но 
архитектурное выражение обретает только в храме. Если еги-
петские представления о городе мы смогли проиллюстрировать 
текстами, то, чтобы понять архитектурную мысль, заложен-
ную в храмах, придется прежде всего обратиться к планам этих 
сооружений. Хотя о внешнем виде египетских городов известно 
очень мало, мы все же можем предполагать, что, кроме храмов 
(а в столичных городах — еще и царских дворцов), в них не 
было никаких репрезентативных сооружений. Именно храмы, 
и, прежде всего, главный храм городского бога, маркировали 
городской характер поселения. Мы помним, что речь идет о 
«храмах-крепостях» с высокими стенами и башням-пилонами, 
которые на плоской равнине были заметны издалека. То, что 
нойМ Д 0 М И Н И р у е т н а д в с е м и другими проявлениями строитель-
ф и и Д е я т е л ь н о с т и человека, отчетливо видно уже по топогра-
Европ°ССЛеНИЙ ' т а к же> к а к л а н Д ш а Ф т средневековой 

ы с характерными для него многочисленными замками 
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позволяет сделать вывод о феодальной структуре срсдиевско 
вого общества, многочисленные храмы-крепости сгипстског 
ландшафта (главным образом, времени Нового царства и П0 
здпего периода) наводят на мысль о теократическом феодализ-
ме. Здесь боги — владыки городов и собственники земли — жилч 
в собственных крепостях, воздвигнутых на «первобытных хо.ч. 
мах», и это обстоятельство накладывало столь сильный отпеча 
ток на внешний облик страны, что люди воспринимали Египет 
как единый гигантский храм, «храм всего мира». 

2.2.1 Хозяйство и жилище бога 

Наилучшее представление о подобном сЬа1еаи (Ней*, хра-
ме-крепости, дают храмовые постройки Нового царства, на-
пример, Рамсссеум, заупокойный храм Рамсеса II (рис.1). Соб-
ственно храм, жилище бога, которое начинается с большою 
пилона, обращенного фасадом на восток, и простирается вдоль 
центральной оси всего архитектурного комплекса на запад, 
представляет собой сооружение из песчаникам Постройки, за-
полняющие пространство между храмом и внешней стеной, 
сделаны из кирпича-сырца. Это — склады, принадлежащие 
храму как хозяйственному предприятию. В египетском языке 
два аспекта храма различаются терминологически. Слово пер, 
«дом», «хозяйство» (в смысле греческого 01к0&") обозначает 
совокупное «имение» бога, то есть не только склады, но и 
земли и мастерские, откуда поступают наполняющие эти скла-
ды запасы. К сожалению, мы не знаем ни одного египетского 
храма, размер земельных владений которого был бы точно 
известен. Но зато мы знаем, сколько земли Рамсес III подарил 
отдельным храмам страны. К этим цифрам, приведенным в 
Большом папирусе Харриса, следует мысленно прибавить не-
известные величины, определяющие количество уже имевших-
ся у храмов земель, — и тогда мы получим некоторое пред-
ставление о размерах имения бога в ту эпоху. Для хозяйства 
Амуна (которое, правда, по своим размерам намного превос-
ходило все остальные божественные хозяйства) итоговая цифра 

* Замке бога (фр.). 
** Дом, имущество, состояние, семья, род (все вместе) (древнегреч)-
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пЛЯст 240000 + л: гектаров! рднако хозяйство состояло нс 
С ько недвижимости (которая, как в случае с имениями 
а уна. могла быть разбросана по всей стране), но также и из 
тюДс1?1 К 0 Т 0РЬ , С кормились с нсе^^Помимо высших и низших 

1. Рамессеум. По изд.: \У.81.8гт01, АП апй АгсЬйесШге оГ 
1 ЕЕУР1 (1958), 218 ЯВ/71. 
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жрецов, это были, главным образом, «челядинцы» храм 
земледельцы, пастухи, рудокопы, ремесленник^. Рамсес III , 
время своего правления подарил тому же храму Амуна в сов0 
купности 86486 «голов». Чтобы проиллюстрировать роль бо1в 
как крупного землевладельца и организатора хозяйства на прц. 
мере письменных источников, достаточно обратиться к «шсс 
тидесятой песни» Лейденского гимна Амуну: 

(25) Ему принадлежат Южная и Северная земли, 
он один захватил их своей силой; 
его граница крепка, пока он пребывает на земле, 
она достигает пределов земли и высоты неба. 

Боги просят у него пропитание: 
это он дает им пищу от жертвы своей. 
Владыка (диких) полей, (речных) берегов и пахот: 
ему принадлежат все акты земельного кадастра, 
(а также) мерная бечева от начала и до конца. 
Это он обмеряет всю землю посредством 

двух своих урсев.' 
ш Для него проводится церемония закладки фундамента, 
ему принадлежит «царский локоть»**, которым 

размечают камни. 
Это он натянул мерную бечеву во всю ширину земли 
и основал обе земли на их фундаментах, 
(а также все) храмы и святилища. 

Всякий город пребывает в его тени, 
чтобы сердце его наслаждалось тем, что оно любит. 
Люди поют для него во всех жилищах, 
на каждом рабочем месте сильна любовь к нему. 
Люди варят для него пиво в праздничные дни, 
а ночью, когда другие спят, кто-то бодрствует (для него) 

в полночь. 

* Царские налобные змеи, обладавшие, по представлениям египтян. 
магической силой. 

** Линейка. 
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С его именем совершают обход на крышах, 
сМу принадлежит песня в ночи, когда темно. 
Боги получают жертвенные хлебцы от его кау 
(он —) богатейший бог, охраняющий своих (домочадцев). 

В египетском языке термину пер, «хозяйство (бога)», проти-
вопоставлен термин хут нечер, «дом бога». Второй термин обо-
значает собственно храм, который, в отличие от хозяйствен-
ных построек и гражданских жилых зданий, обычно строился 
не из кирпича, а из камня. Если «челядинцы» составляли пер-
сонал хозяйства бога, то жрецы, по-египетски хему нечер, «слуги 
бога», были персоналом храма, жилища бога. Они жили за счет 
жертв, которые предлагались статуе бога, а после нее — стату-
ям царей и частных лиц, участвовавшим в так называемом «кру-
говом жертвоприношении». Жертвы именно предлагались, то 
есть на время раскладывались перед статуями — а в конечном 
счете их съедали сами жрецы. Восьмидесяти мешков зерна в 
день — такова была норма жертвоприношения, установленная 
Рамсесом III для Амуна Фиванского, — хватало для пропита-
ния 600 семей (если принять за основу расчета дневной паек 
тогдашнего ремесленника). Конечно, приведенные цифры отно-
сятся не к одному храму, а ко всем храмам Амуна, имевшимся 
в стране. Лерсонал типичного храма составлял приблизительно 
10—20 человек (живших в домах на его территории). К этому 
следует прибавить людей, лишь временно исполнявших жре-
ческие обязанности — «жрецов-почасовиков», которых было раз 
в десять больше и которые жили за пределами храмовых стен, р 

2.2.2 Храм как «центр» и «путь» 

Египетский храм мог быть построен из кирпича, но как 
правило (по крайней мере, начиная с эпохи Нового царства) 
он представлял собой монументальное каменное здание. В Египте 
камень использовался только при строительстве сакральных 

. Р у ^ е н и й ( к которым, помимо храмов, относятся и гробни-
вып О Э Т о м у Розница между сакральным и профанным была 
реп СНа В а р х и т е к туре весьма отчетливо. Египетский храм как 
смыс е н т а т и в н о с монументальное сооружение нес огромную 

Ую нагрузку. Мы попытаемся выяснить ее характер путем 
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анализа архитектурных планов и текстов. Правда, задавши 
вопросом о значении египетского храма, так же трудно нам, 
ответ, подходящий для всех эпох египетской истории, как эт 
было в случае с городом. И на этот раз, пожалуй, нам луч^ 
будет начать с Греко-римского периода — а именно, с птолс 
меевских храмов — и уже потом попытаться установить, был 
ли выявленные нами особенности характерны и для более дрек 
них храмовых построек. Птолемсевский храм имеет для нас 
преимущество, что являет собой ясно очерченный тип: в осн . 
ве всех больших храмов этой — оставившей столь много памя 
ников — эпохи лежит примерно одна и та же схема, одна архи-
тектурная мысль. Из храмовых надписей можно понять, ч» 
общий для всех храмов план восходит к Первохраму и был ра> 
работай в начале мира самим Богом-Творцом. 

гж п. 3 ЛЬп ш 

Рис. 2. Храм Хора в Эдфу. По изд.: 8. 8аипегоп, Н. ЗпегНп, 01е 

1е1г1еп Тетре! А§ур1еп$ (1975), 36/37. 
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пайтс посмотрим на план храма Хора в Эдфу (рис. 2). Наше 
, |С сразу же привлекут два элемента: монументальный 

пН1|Мй"И 
и напротив него, в центре другого конца храмового ком-пИЛОН " п 

а (который в данном случае сориентирован по оси се-
п Л С _ юГ)ч святая святых — свободно стоящий наос. Этот наос 
ИСР жен (по принципу, который я обозначил фразой «храм как 

то») пятью «оболочками»: 1) коридором; 2) расположенны-
ми по периметру квадрата тринадцатью помещениями; 3) вто-

коридором с поперечными переходами и лестницами, ве-
дущими на крышу; 4 ) внешним коридором и — 5) внешней сте-
ной храма. С юга к святилищу примыкает (как того требует про-
тивоположный — линейный — принцип «пути») анфилада из 
пяти (тоже пяти!) помещений, соединенных пятью перехода-
ми: I)вестибюль, представляющий собой расширение первого 
огибающего святилище коридора, по-египетски называемый 
«залом Девятки (богов)» (потому что в нем собираются перед 
местным верховным богом божества, живущие в помещениях-
«капеллах», выходящих в этот коридор); 2) зал жертвоприно-
шений; 3) центральный колонный зал; 4) большой колонный 
зал, называемый «залом воссияния» и — 5) передний двор с 
колоннадой. Весь комплекс помещений можно представить себе 
как набор вложенных одна в другую коробок или как серию 
замкнутых коридоров (с поперечными связующими прохода-
ми), каждый из которых обрамлен следующим, большим по 
размеру. Речь идет, так сказать, о наглядно воплощенном в камне 
принципе «центральной» перспективы. По мерс продвижения 
снаружи вовнутрь размеры помещений уменьшаются; одновре-
менно уровень пола повышается, а потолок опускается все ниже. 
Чем меньшими становятся помещения, тем более сгущается 
темнота. Если передний двор залит светом, то следующий за 
ним «зал воссияния» погружен в сумерки. Во внутренних поме-
щениях царит полный мрак, и только сквозь немногие окна-
Щели, прорубленные под потолком и в стенах, проникают ка-
жущиеся таинственными лучи. 

«одобная архитектурная форма, представляющая собой, по 
сути, ни что иное, как серию концентрических изолирующих 
о т

 0Л0Чек>> вокруг святая святых, связана с идеей ограждения 
Н ы

В ; - " е г о влияния. В святилище, окруженное пятью защит-
поясами, не может проникнуть ничто профанное, злое, 
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нечистое. Таким образом, между «внутренним» и «внешни 
проведена очень четкая граница. Этот принцип необычайно ч-.-, 
кой дифференциации «внутреннего» и «внешнего» напомин^, 
устройство атомной станции, но как бы вывернутое наизни, 
ку: ведь если в случае с ядерным реактором речь идет о 
чтобы защитить окружающую среду от таящейся в нем разр^ 
шительной энергии, то здесь, напротив, оберегаемое в свяг: 
святых культовое изображение должно быть изолировано 
вредоносного воздействия окружающей среды. Однако мы ск 
увидим, что в позднеегипетской религии представление об о 
бенно мощном «излучении» было связано как раз с культовь 
изображением, так что защитные «оболочки» храма имели ещ 
и другую функцию: они должны были окружать и оберегать с^ 
«излучения», скрытую в одушевленной божественным присут. 
ствием статуе. Коридоры, огибающие центр, образуют несколью 
зон с разной интенсивностью «излучения», причем, по мер 
того, как эта интенсивность падает, снимается часть ограничу 
ний по доступу в соответствующую зону. Чем ближе к наружно^ 
фасаду храма располагается зона, тем большее количество лк> 
дей имеет право войти в нее. Социальный смысл разграниче 
ния внутреннего и внешнего, сокровенного и открытого, сак 
рального и профанного, особенно ясно обнаруживается в ар 
хитектурной форме «пути», или анфилады, пересечь которуи 
можно только пройдя через множество дверей. По мере движе 
ния снаружи вовнутрь проходы становятся все более «эксклю 
зивными»: то есть на тех, кому позволено их преодолеть, нала 
гаются все более строгие предписания касательно ритуально! 
чистоты. Правда, сам «путь» предназначен не для человека. Ве 
роятно, ни один жрец никогда не проделал его полностью, № 
миновал за один раз все эти двери (если только он не нес бо 
жественный образ). В обычные дни внешние двери вообще ос 
тавались закрытыми. Жрецы, которым выпала очередь несП 
службу, вступали в храм — предварительно очистившись в свя 
щенном озере — через боковой вход. Когда же по праздника* 
открывались все двери храма, то проходил через них (в сопро 
вождении процессии жрецов) бог. Это его путь, а не путь чело 
века, находил архитектурное выражение в анфиладе залов, ве-
стибюлей и дворов. Две архитектурные формы — о к р у ж а ю ш и ' 
центральное помещение концентрические «зоны» и анфилаД3 
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сшсний, симметричных относительно центральной оси, 
П°М ая воплощает идею «пути», — соответствуют, если рас-
К°Т ивать их в связи с концепцией бога, противоположным 
СМ3111ипам покоя и движения. Бог присутствует в своем храме в 
ПР? жоМ обличье: как неподвижная культовая статуя и как пс-
ДВ° сная прецессионная барка. Культовая статуя есть зримый 
^г аз бога, который пребывает в состоянии вечного покоя в 
тмом сокровенном, священном, ревностно оберегаемом мес-

те храма — его средоточии. Барка, напротив, — образ бога, на-
ходящегося в движении, который по праздникам покидает свое 
с а к р а л ь н о е жилище и, миновав все постепенно расширяющие-
ся юмешения-зоны, преодолевает, наконец, последний порог 
храма, чтобы «воссиять» в профанном внешнем мире. Боже-
ственный «выход наружу» стирает — на время, пока длится праз-
дник , — более чем отчетливо обозначенную границу между 
«внутренним» и «внешним», или, как объясняется в египетс-
ких праздничных песнях, между «небом и землей». Очевидно, 
египетское понятие «праздник» подразумевает, среди прочего, 
и то, что эта, строго соблюдаемая в обычные дни, граница 
должна исчезнуть. Появление бога, наполняющего небо и зем-
лю своим сиянием, а все сердца — радостью, «освящает» вне-
шний мир. Эта идея праздничного выхода бога «наружу», то 
есть высвобождения обычно герметически закрытой сакраль-
ной силы, находит архитектурное выражение в храме-«пути»: в 
том, что, по мере движения изнутри вовне, помещения стано-
вятся все более просторными, «распахиваясь» все шире от вес-
тибюля к колонному залу, от колонного зала к открытому двору. 

Однако путь бога ведет за пределы храма: он продолжается 
как священная дорога, безупречно-прямая линия которой тя-
нется к реке, этой единственной и совершенной в своем роде 
транспортной магистрали страны. За переправой другие священ-
ные дороги, такие же прямые, позволяют добраться до тех 
храмов и святилищ, которые бог с сопровождающей его про-
фессией имеет обыкновение посещать. Храмовая архитектура, 

мясь создать достойные «декорации» для праздничных вы-
одов бога, принимает на себя некоторые функции градост-

тал еЛЬСТва* Прецессионные дороги поражают своей монумен-
Ш е н и ^ с ^ ю и полной бескомпромиссностью инженерных ре-

•ак, например, в Новом царстве были проложены три 
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параллельные дороги (каждая шириной около 35 м) от «Н1ь 
них» храмов у плодородной кромки Нила к стоявшим на во 
вышснности трем заупокойным храмам Дер эль-Бахри. Дор 
ги не просто шли абсолютно прямо, но имели одинаковы, 
равномерный уклон — то есть при их строительстве срывалщ, 
все выступы и засыпались выемки поверхностного грунта. Ло. 
роги обычно имели покрытие из белоснежного известняка, 
были фланкированы известняковыми же плитами. Вдоль всеи 
дороги Ментухотепа стояли статуи этого царя, вдоль дорог, 
царицы Хатшепсут — сфинксы. С тем же последовательными 
непреклонным стремлением к монументальности, которо 
отличает «праздничную» архитектуру Нового царства, в Древ 
нем царстве строились пирамиды. И они суть знаки божествен 
ного присутствия на земле; и они были порождены стремле-
нием связать между собою небо и землю, или, как говорится! 
герметическом трактате, сделать землю образом (ш1а§о) неба 

Если сравнить храм Хора в Эдфу с одним из типичных хра-
мов Нового царства, например, с храмом Хонса в Карнаке, 
мы сразу же увидим и разницу, и сходство между двумя эпоха-
ми. Центрирующий принцип «защитных оболочек» в Новом 
царстве еще не применялся. Святилище окружали вспомогатель-
ные помещения и «капеллы» богов, но не изолирующие кори-
доры и стены. Дело в том, что мысль о необходимости огражде-
ния и изоляции святая святых, воплощенная в центрирующем 
принципе расположения помещений, характерна именно для 
поздней эпохи. В религии Позднего и Греко-римского периодов 
определяющим моментом стала боязнь профанации, несоблю-
дения предписаний, нарушения запретов, осквернения святынь 
Ритуалы этого времени — «Защита дома», «Защита тела», «За-
щита ложа», «Защита барки-нешмет»\ или: «Низвержение Апо' 
фиса», «Отражение зла», «Низвержение Сета и его свиты» * 
т. д. — имеют отчетливо выраженный протективный и экзорсист-
ский смысл. ' 

Напротив, идея «пути» выражена в храме Хонса в тех ж̂  
самых формах, что и в храме, построенном на тысячу лет по-
зднее. Она типична для архитектурной мысли Нового царства 
От этой эпохи до нас дошли храмы, в которых принцип «пути» 
играет даже большую роль, чем в храмах позднего времени, 
например, Луксор. В подобных храмах, где принцип «пути» особо 
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кн\т, н а первый план выступает «праздничным» аспект 
п о ^ з Н О Й жцзии. Одного взгляда на план Луксорского храма 
^ ' ч т о ч и о , чтобы понять важность связанного с ним праздни-

лспствительно, в эпоху Нового царства луксорский праз-
Ка был, видимо, самым значительным государственным тор-
ДН твом Тут следует добавить еше одно соображение. Храм, 
а к ц е н т и р у ю щ и й принцип «пути», как правило, укрывает в своих 
стенах «путс=шествующего» бога — то есть бога, дающего ора-
кул В Египте бог выражал свою волю только языком движения. 
Так например, изображение бога могло приблизиться к пре-
тенденту на престол, тем самым давая понять, что именно он 
избран наследником царя, либо таким же образом указать, кого 
следует назначить верховным жрецом или писцом житницы. 
Вопросы к оракулу формулировались таким образом, чтобы на 
них можно было ответить «да» или «нет». Движение божествен-
ной барки вперед означало согласие, отступление назад — от-
каз. Или можно было написать альтернативные варианты отве-
тов на отдельных черепках и разложить их перед богом, и тогда 
тот ответ, к которому бог приближался, считался правильным. 
Эта практика возникла в эпоху Нового царства — одновремен-
но с появлением нового типа храма, основанного на принципе 
«пути». — и очень быстро распространилась по всей стране. Из 
всех египетских оракулов наибольшим влиянием пользовался 
оракул Амуна Фиванского. Все сохранившиеся запросы к ора-
кулам, на которых проставлена дата, без исключения указыва-
ют на праздничные дни. Поэтому можно считать доказанным, 
что оракулы в Египте давались, главным образом, по праздни-
кам. А это означает, что формы, в которых городской бог со 
времени Нового царства йе ГасЮ осуществлял свое господство, — 
оракул и «божий суд» — были теснейшим образом связаны с 
праздниками и публичными появлениями статуи бога, что бо-
жество время от времени «выплескивало» свою силу за пределы 
храмовой территории и она распространялись на всех горожан. 

2'2'3 хР<*м как космос 

^космологическом значении египетского храма поздней эпо-
^ п и с а л и очень много. Из всех его аспектов, или функций, 

> пожалуй, известен лучше всего. Поэтому мы считаем себя 
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Рис. 3. Храм Хонсу в Карнаке. По изд.: (а) К. Ьап§е, М. ЬПгтег, 
Аеур1еп (5. АиП. 1975), 143 АЬЬ. 61; (Ь) К. МкЫоигск!, АёУР1еП 

(1969), 571. 
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с ограничиться кратким суммарным изложением вяжней-
.«иных К таковым же, прежде всего, относится то обсто-

им!* цство, что в позднесгнпстском храме пол символизирует 
ЯТ° ^ ч потолок — небо. Колонны имеют форму растущих на ЗСМЛ̂О* « 

ле растении, в то время как нижняя часть стсн декорирова-
31 изображениями болотных трав или процессий «нильских 
божеств» (персонификаций теллурической силы плодородия), 
нссуших жертвенные дары и всегда обращенных лицами к внут-
ренней части храма. Потолки, представляющие небо, украша-
ются звездами или астрономическими эмблемами. Промежуточ-
ное пространство между полом и потолком, землей и небом, 
занято настенными рельефами — бесконечными культовыми 
сценами, которые ш еГСёгё* наполняют этот каменный космос 
деятельностью и жизнью. 

В семантике египетского храма обнаруживается противоре-
чие, быть может, изначально заложенное в самой структуре 
«сакрального». Египетский храм, если смотреть на него снару-
жи, кажется надежно отгороженной от внешней среды особой 
территорией, анклавом сакрального в профанном мире, запе-
чатанным сосудом, в котором пребывает божественная сила, 
по таинственным причинам поселившаяся именно в этой точ-
ке земли. Для того же, кто находится внутри, этот обособлен-
ный сосуд с сакральным содержимым являет собою весь мир. 
Храм изображает мир, за пределами которого ничего больше 
нет. Статуя бога наполняет храм божественным «излучением», 
но одновременно бог наполняет светом своего «воссияния» весь 
космос. Эта парадоксальная структура весьма точно описана в 
египетских праздничных гимнах: 

(26) В его храме снимают покров с его лика, 
и клич его разносится до пределов земли. 

э т о м святилище вершится его праздник, 
и его (бога) аромат распространяется по (всему) океану. 
Владыка воссияний в Фивах — 
его величие объемлет чужеземные страны. 

и земля наполнены его красотою, 
наводнены золотом его лучей. 

В (плане> изображений (лат.). 
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В другом праздничном гимне говорится: 

(27) Твое ба могущественно в Фивах, 
гвое величие распространяется на Юг. 
Твое имя священно в Гслиополе, 
Север исполнен страха перед твоей силон. 

Эта антиномия внутреннего и внешнего, локальной укоре» 
ненности и вссприсутствия бога лежит в основе космическ 
символики египетского храма. Наос, в котором стоит культова 
статуя, есть в то же время то внутреннее пространство неб 
где живут боги. Двери наоса суть врата неба, через которые 
утрам проходит солнечный бог. Остальная часть храма — эт| 
мир, и солнечный бог, восходя на Востоке, заливает его своич 
светом. Итак, наос и храм соотносятся друг с другом как «вн\ 
реннее» и «внешнее». Открывая двери святая святых, жрем, 
каждый раз произносят слова: 

(28) Двери неба отворились на землю, 
чтобы его (бога) воплощения наполнили блеском 
чужеземные страны и Египет. 

Но вместе с тем храм как целое являет собой небо на земле 

(29) Приходи в мире, чтобы ты мог соединиться 
с твоим домом — твоим горизонтом (ахет) на земле. 

(30) Образ храма подобен небу с солнцем, — 

сказано в одном рамессидском тексте. В многочисленных над 
писях— со времени Нового царства — утверждается, что хра> 
«подобен горизонту неба», есть «образ небесного горизонта» 

Храм — это небо на земле; но он же — небо и земля в сов^ 
купности. Он — сосуд с сакральным содержимым в профанно" 
мире; и он же — мир, до краев наполненный присутствием бог^ 
Символика храма и концепция бога теснейшим образом связз 
ны между собой. Если храм есть образ космоса, то живушии 
этом храме бог не может не быть «вселенским богом». В девятой 
главе мы покажем, что концепция «вселенского бога» впсрвь,с 
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, « ЗГЮХУ Рамсссидов. Это объясняет, почему и косми-
1 характер храма, представление о чрамс нс только как 

ЧССобр'|ЗС нс®а* н о к а к ° МИРС целиком, более отчетливо про-
паст о позднюю эпоху. Поздпсегипстский храм — это дом 

1
 коТорый объсмлст в себе весь мир. В эту эпоху понятие 

подразумевает прежде всего землю: как говорят египтя-
МП«всю землю», или «обе земли» (то есть Египет, который 

отныне отождествляется с «землей» как упорядоченной облас-
тью мира)- Фигуры, персонифицирующие 42 египетских нома 
(выстроенные в длинные, организованные по географическо-
му принципу — в порядке расположения округов с севера на 
юг— процессии), подносят главному богу храма жертвенные 
дары. В так называемых «географических» гимнах последовательно 
устанавливается связь между главным богом храма и каждым из 
42 главных «номовых» богов страны (которые опять-таки пере-
числяются в географической последовательности). Встречаются 
и изображения разных «воплощений» (то сеть видимых форм), 
в которых главный бог храма почитается в каждом из 42 окру-
гов, или перечни специфических имен, под которыми он там 
известен. Если позже в герметическом тексте земля Египта бу-
дет названа храмом, то в Поздний период, напротив, отдель-
ный храм мыслился как земля Египта — а это означает, что 
локальное измерение «близости к богу» тогда особенно акцен-
тировалось и драматизировалось. Речь шла уже не о том, чтобы, 
как в эпоху Нового царства, выделить кусок земли, превратить 
его в небо и предложить богу в качестве жилища — нет, созда-
тели позднесгипетских храмов хотели поселить богов именно 
на земле. Для этого вся земля «принималась» в храм — посред-
ством изображения в нем «географических» процессий или ре-
Цитации литаний, в которых перечислялись названия округов, 

храме вся земля участвует в служении богу — и тем самым 
° ^ е т с я к исходящим от него живительным силам. 

облика Н ° Т а К Ж 0 , К З К о п Р е д е л е н н ь , е черты архитектурного 
болот3 Х р а м г (колонны-растения и фризы с изображениями 
женияхЫХ ТР313^ в о п л °щают космический аспект земли, в изобра-
еоциальнР(~ЦСССИ" н о м о в ы х богов воплощен другой ее аспект, 
3Рения ЫИ о д н о из проявлений египетского мировоз-
Н о сказ атьТ С Р П Р е Т И Р У Ю Щ е г 0 к о с м о с к а к общество. То же мож-

и о небе, космический аспект которого воплощен в 
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потолке храма. Социальный аспект неба персонифицируют с, 
жсства, чьи образы находятся в «капеллах», расположен^ 
вокруг святая святых — Л\со'\ БуппаоГ. В этом мне видится хар.ц 
тернейшая особенность египетского храма. Ни один бог нс 
вет в своем храме в одиночестве. В большой утренней литургщ 
предназначенной для приветствия восходящего на небе бог 
или, что то же самое, «пробуждающейся» в храме культе^ 
статуи, в форме литании перечисляются все персонажи, ср 
ставляющие для него «сферу своих». Семьдесят восемь раз по 
вторястся рефрен: 

(31) Пробудись в мире, пробудись в мире. 
Хор Бсхдстский, пробудись в мире! 
Боги встают на рассвете, чтобы почтить твое ба, 
о ты, великий крылатый жук, поднимающийся в небо! 

Это он — тот, кто «открывает чрево» богини неба, 
кто наполняет землю золотой пылью, 
кто возрождается в восточных горах и вниз головой 
опускается в бездну 
в горах западных, 
кто спит в Бехдете день за днем. 

После рефрена последовательно упоминаются: 

1) 26 теологических аспектов Хора; 
2) имена 10 близких к нему божеств (1Ьео1 8уппао1): Хатхо| 

Харсомтуса, Хонса, Мина, Сокара, Осириса, Исиды, М« 
хит-Тефнут, Нефтиды и Нсхбет, в совокупности называв 
мых «боги, что впереди тебя и позади тебя; Девятка, чт 
окружает твое величество», а также мумия последнего св» 
щенного сокола и ее предшественники, давно умершие боП 

3) отдельные части тела главного бога; 
4) его эмблемы, короны, инсигнии, 

— и наконец: 

5) город и храм с его залами, «капеллами», колоннам» 
дверями, изображениями, рельефами и святилищем бар--

* Божества, живущие вместе (с главным богом) (древнегреч.). 
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р скальном измерении египетской религии, то есть в храме, 
-сствсннос» предстает в отчетливо выраженной политсис-

чсско» форме. Храм укрывает в себе «божественное» как мно-
тИ' во: почитаемый в нем бог является частью мира богов, 
*оторый» в с в о ю очередь, есть лишь часть всеохватывающей 
божественной сущности (как и сам храм, если рассматривать 

в этой перспективе, составляет часть божественной лично-
сти) Наличие многих «капелл» вокруг святилища главного бо-
жества в храмах Нового царства показывает, что уже тогда хра-
мовый культ основывался на политеистической концепции бога. 

Помимо космического и социального аспектов, египетский 
храм имел и третий аспект — мифологический. Храм воплощает 
в себе некое мифическое место, а именно, первобытный холм. 
Он стоит на том самом клочке земли, который первым вы-
нырнул из вод первобытного потока и на который ступил Бог-
Творец, чтобы начать работу по сотворению мира. Ныне дей-
ствующий храм ведет свое происхождение — через длинную 
цепочку «обновлений» и прямую линию «храмов-предков» — 
оттого древнейшего святилища, что было воздвигнуто на пер-
вобытном холме самим Богом-Творцом. С каждым большим 
храмом поздней эпохи связан подобный миф, прослеживаю-
щий его генеалогию до начала сотворения мира. В этих мифах 
выражено представление об «автохтонности» богов: боги живут 
на земле со времени первотворения; каждый храм — не толь-
ко центр, но и начало мира. Но, помимо мифологических, в 
храмах можно обнаружить и другие надписи, содержащие кон-
кретные исторические сведения. Так, в надписи из крипты 
храма Хатхор в Дендере указаны предшественники нынешне-
го храма, стоявшие на том же месте: храм времени Тутмоса III 
и другой, времени Хеопса, который и был «обновлен» Тут-
мосом III. 

Данные о «родословных» египетских храмов можно полу-
чить и археологическим путем. На острове Элефантина (на край-
огпкЮГе ^ г и п т а ) ' благодаря образцовой технике раскопок и 

о благоприятному стечению обстоятельств, удалось рекон-
в а ю Р О В а Т Ь аРх и т е кТУРнУю историю местного храма, охваты-

Ую все эпохи фараоновской культуры. Эта удача, хотя и 
0 с н о в

С Ь е д и н с т в е н н о й в своем роде, все же позволила выявить 
Н Ы е тенденции египетского храмового строительства. 

3 ^ 2 8 2 4 
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История элефантинского храма восходит к локальному свят 
лишу, связанному с природным образованием — нишей ме*, 
тремя гигантскими гранитными блоками (высотой 3,6 м). В с 
мом начале египетской истории (ок. 2900 г. до н.э.) здесь бы, 
сооружена маленькая кирпичная «часовня» (1,6 х 2,2 м). Поздн 
к ней был пристроен передний двор. Известняковый храм ; 
династии, построенный примерно на тысячу лет позднее, .. 
еще «подогнан» под естественную форму скальной ниши. Тол 
ко через пятьсот лет, при царице Хатшепсут, был постро 
новый храм из песчаника, значительно превысивший прежнг 
по размерам и поднявшийся выше каменных блоков (пото 

оо оо 

Рис. 4. Храм Сатет на Элефантине, перестройки (с РаннедиН* 
стического периода до эпохи Птолемеев). По изд.: М. Ка15ег, |( 

МЭ1КЗЗ (1977) 65 АЬЬ. 1. 
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к тому времени культурный слой увеличился на метр). Но и 
ЧТ°т храм* к а к В И Д | Ю п о многочисленным отклонениям от ти-
з - о г о п л а н а , сохраняет преемственность с древнейшим свя-
ПИ ншем и напрямую связан с формой скальной ниши. Лишь 
птолсмесвский храм, сооруженный еще через полторы тысячи 
"ст на р о в н о й площадке (к тому времени грунт, поднявшийся 
Л несколько метров, заполнил нишу), спланирован в соответ-
ствии с обычаями своего времени и уже никак не отражает 
исходную топографическую ситуацию. 

Этот пример весьма убедительно показывает, какая архео-
логическая реальность может скрываться — во многих конкрет-
ных случаях— за мифологической или исторической традици-
ей храмовых надписей. Правда, лопата археолога не откопала 
«первобытного холма» — но зато мы узнали о цепочке более 
ранних сооружений, «предков» нынешнего храма, которая уво-
дит нас втрсхтысячелетнсс прошлое, к самому порогу истории. 
Если посмотреть на египетский храм в обратной временной пер-
спективе, он предстанет нашим глазам как организм, находя-
щийся в процессе непрерывного роста, или, точнее, «приум-
ножающего обновления». В начале времен он был примитивной 
хижиной, и воспоминания о таком храме сохранились в изоб-
ражениях. Как иероглиф или религиозная эмблема храм-хижи-
на дожил до поздней эпохи. Но и в самом архитектурном обли-
ке храма многое напоминает об архаическом прошлом. Доста-
точно вспомнить каннелюрованные поверхности, столь харак-
терные для египетского архитектурного стиля: они суть ни что 
иное, как имитация в камне фактуры примитивных построек 
из связок тростника. В храме материализуется культурная па-
мять египтян — наполовину мифологическое, наполовину ис-
торическое осмысление огромного прошлого их культуры. Храм 
стоит на первобытном холме и напоминает о том, как строили 

первобытную эпоху. Он — образ космоса не только в про-
нетвенном, но и во временном смысле. 
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2.3 Изображение и культ 

2.3. / Ос§сепз10 — египетские 
теории культового изображения 

Термины «изображение» и «культ» сразу же отсылают нас , 
глубинной сути египетской религии. Центр, вокруг которогс) здсц 
вращается все, фундамент, на котором все покоится, — это не 
Священное Писание, не видение шамана, нс экстатический 
или мистический опыт общения с совершенно иными сфср|. 
ми, но культ, то есть ежедневная рутина бесконечно днффе. 
ренцированного служения богам, принявшим локально-укорс 
ненную форму культовых изображений. Если египтяне прода-
вились среди своих соседей тем, что «служили» богу нс только 
р1а шеп1е, «благочестивыми мыслями», но и зесМа геНдюпе, 
«ревностным культовым почитанием» (Асклспий 23), если Ге-
родоту они показались «самым набожным» (ШеозеЬез) из всех 
народов (11 37), то произошло это по следующей причине: ниг-
де в мире люди не трудились для богов так много и так неус-
танно. Когда в герметическом трактате «Асклепий» (выбранись 
нами в качестве отправной точки для исследования «локально-
го измерения» «близости к богу») Египет называется «образен 
неба» и «храмом всего мира», то под этим подразумеваются (I 
культовые действия, ибо непосредственно за первым сравне-
нием следует разъяснение: 

(32) ...аш, циой е$1 уепиз, 1гап8-
1аПо аи1 ёезеепзю о т ш и т , 
^иае ^иЬегпаШг аЦие ехсег-
сеп1иг 1п сае!о 

. . .ИЛИ , точнее, перенесение 
или нисхождение (на зем-
лю) всего того, что о р г а н и 
зуется и выбирается на не& 

Понятие «образ» Ота^о) сразу же уточняется: имеется' 
виду не нечто статичное, но действия. Происходящие на ней 
действия полностью воспроизводятся на земле, и Египет 
зван храмом именно потому, что он — страна, где д е й с т в у й 
по небесным «директивам». Эти действия и составляют к у л ы 
культ статуй. В герметическом трактате интересующее н' 
место напрямую связано с рассуждением о статуях. С т а т У 
суть «боги, пребывающие в храме», но их « и з г о т о в и т е л е м 
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г-юг*) является человек — точно так же, как некое верховное 
исство является творцом (ейесЮг") небесных богов. 

С' Хотя этот поздний и уже, собственно, нс вполне египетс-
к и текст мы собираемся использовать лишь как введение к 

о с м о т р е н и ю исконно египетских представлений об изобра-
жении и культе, всс же имеет смысл еще на мгновение задер-
жаться на нем. Правильно ли мы поняли? Ното ЯсЮг ез!ёеогит 

н ш ютрПз зипГ" — изображения богов суть творения рук че-
ловеческих? Это высказывание определенно имеет провокаци-
онный характер, оно взято из диалога, и партнер говорящего, 
Асклепий, воспринимает его точно так же, как мы: сопГипёог, о 
Тпзтее^е— «Я смущен, Трисмегист!».Он недоверчиво пере-
спрашивает: 51аШа8 Й1С15 — «Ты сказал, статуи?». И слышит в 
ответ: «Да, но: 51а1иа§ ашта1а5 зепзи е1 8рт1и р1епа8 — одушев-
ленные статуи, исполненные чувства и духа», которые «пред-
сказывают будущее (йЛигошт ргаес1а8), дают оракулы, внуша-
ют сны, могут насылать и излечивать болезни». Статуи, продол-
жает Трисмегист, имеют два естества: божественное и матери-
альное; одно из них выше, другое ниже естества человека. Де-
лая статуи богов, человек вспоминает, что самого его сотворил 
Бог; благочестиво ухаживая за статуями и почитая их, он доби-
вается того, чтобы земля стала для богов домом. 

Все, что мы узнаём из египетских источников об изображе-
нии и культе, с поразительной точностью соответствует поня-
тиям йе8сеп51о («нисхождение, спуск») и 1гап81айо («перенесе-
ние»). Так, в гимне из Эдфу, который цитировался выше, о 
Хоре говорится: 

(33) Он нисходит с неба день за днем, 
чтобы увидеть свою статую на ее великом троне. 
Он спускается (хаи) на свое изображение (сехем) 
и соединяется со своими культовыми образами (ахему). 

Подобным же образом в тексте из Дендеры описываются 
Действия Хатхор: 

• Бук 
рева** Л е п щ и к ' ваятель — мастер, делающий из глины, воска, де-

** Т'П" р а з н о г о РОДа предметы (лат.). 
*** Ч е Л о в ; ^ Ш И Т е л ь ^ )-

ваятель богов, пребывающих в храме (лат.). 
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(34) Она слетает (апи) с неба (...), 
чтобы вступить в горизонт своего ка на земле, 
она слетает на свое тело, она соединяется 

со своим образо. 

ОезсепБЮ предполагает соединение бога нс только с глад, 
ной культовой статуей, но и со всеми его изображениями 
храме, включая рельефы или росписи на стенах: 

(35) Она соединяется со своими образами, 
которые высечены в ее святилище. 
Она опускается на свой образ, 
который вырезан на стене. 

Текст из Дендеры становится особенно информативным 
когда речь заходит об изображениях в «капеллах» Осириса: 

(36) Осирис (...) приходит как просветленный дух (ох), 
чтобы соединиться с образом своим в своем святилище. 
Он слетает с неба, как ястреб с сияющим оперением, 
и бау (души) богов — вместе с ним. 
Он плавно, словно сокол, опускается на (крышу) 

своего покоя в Дендере (. 
Умиротворенный, вступает он 
в свой величественный покой — 
вместе с бау богов, которые окружают его. 
Он видит свой сокровенный образ, 
нарисованный в должном месте, 
свою фигуру, вырезанную на стене; 
и тогда он входит в свой сокровенный образ, 
опускается на свое изображение (...) — 
и бау богов занимают места рядом с ним. 

В этих храмовых надписях греко-римской эпохи постоян* 
встречаются не только термины, связанные с концепцией «нИс 

хождения» (которая устанавливает вертикальную связь ме^: 

богом и изображением, соответствующую противопоставлен^1 

неба земле в герметическом трактате), но и терминология >'** 
ния о двух естествах. В текстах говорится о ба бога, которое опу 
кается на его сехем. Слово ба можно условно перевести к 
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,ша»; по египетским представлениям, ба — одна из форм по-
смертного существования человека, существования нс на зсм-

(в гробнице или памяти соотечественников), но в ином мире, 
небе. Сехели собственно, означает «власть», в более узком 

смысле — «символ власти», «изображение». Два этих понятия 
упоминаются, например, в храмовых надписях Эсны: 

(37) Его ба нисходит с неба на его земной образ, 
его величество опускается на свой сехем. 

И в Дендсре: 

(38) После того, как его ба явилось с неба, чтобы увидеть 
его памятники, 

его сердце соединилось со своими культовыми 
изображениями. 

(39) После того, как его ба приходит в дом Ра, 
оно соединяется со своим образом на стене. 

То, что происходит между ба и изображением, в текстах 
описывается глаголами «соединиться», «побрататься», «обнять». 
Герман Юнкер обозначил действие ба термином «вселение», 
который стал в египтологии общеупотребительным. Действи-
тельно, этот термин с поразительной точностью передает спе-
цифику египетских представлений о «локальном измерении»: в 
отличие от выражений типа «локальная укорененность» или 
«автохтонность», указывающих на статический аспект присут-
ствия бога на земле, он подчеркивает «процессуальный», «со-
бытийный» характер божественного присутствия. Боги не «жи-
вут» на земле — что было бы состоянием — но «вселяются» (в 
свои изображения): то есть речь идет о событии, которое, прав-
д а ' пР°исходит постоянно и регулярно, но каждый раз осуще-
ствляется при посредничестве людей, зависит от их культовой 
Деятельности. Юнкер, употребляя термин «вселение», имел в 
то С О е д и н е н и е спускающегося с неба божественного ба не 
нас К° С° с в о е ^ культовой статуей, но и с фигурами бога на 
С Ц е ^ х рельефах. Все эти рельефы изображают различные 
ТИВЩи

 кУльта. Бог в форме ба спускается с неба, чтобы, вопло-
с ь в свои изображения, принять участие в культе. 
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Совершенно очевидно, что в позднесгипстеких храмовьь 
надписях находит выражение некая вполне сформировавшаяся 
теория, которая проводит различие между божеством и его изоб. 
ражением — и, более того, пользуясь дифференцированной тер. 
минологией, четко определяет характер отношений, связыва 
юших то и другое. Главная тема этих надписей, как и упоминав, 
шегося выше текста из «Герметического свода», — «нисхожде. 
ние». Боги как бау пребывают в небе, их «образы» находятся на 
земле, но благодаря культу день за днем происходит «вселение» 
богов в храмы. Теперь нам следует задаться вопросом, была ли 
эта теория распространена исключительно в греко-римскую 
эпоху, или (как полагал, например, 3. Моренц) она возникла 
в какие-то более отдаленные времена. Терминология, харак-
терная для теории «вселения», первоначально употреблялась 11 
текстах, связанных с культом мертвых. В надписях XVIII динас-
тии (ок. 1400 г. до н.э.) попадаются такого рода формулировки: 

(40) Да опустится мое ба на мои изображения (ахему) 
на памятниках, созданных мною. 

Еще большую роль в загробных верованиях этой и последу-
ющих эпох играло представление о том, что ба умершего, спус-
каясь с неба, соединяется с его мумией. Так, в одном очен» 
распространенном заупокойном тексте позднего периода гово-
рится: 

(41) Твое ба взлетает на небо в обществе бау богов 
и вновь слетает вниз на твою мумию, 
пребывающую в некрополе. 

Поскольку между небесным путешествием Ра и судьбой 
умершего египтяне усматривали определенную аналогию, Ш 
признании которой основывалась вся мифологическая интер-
претация суточного круговращения Солнца (о чем нам еш* 
предстоит говорить в связи с «мифологическим измерением»)' 
в так называемой «солнечной религии» — уже на ранних этапа) 
ее существования — бытовали представления, близкие к тол-
ко что описанным. Каждую ночь Солнечный бог, существу»0 

щий в форме ба, спускается с неба в подземный мир, чтоб» 
соединиться со своим трупом. Согласно теологическому и с т о ! 
кованию этого события, бог Осирис и есть труп С о л н е ч н о " 
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вС1|Но пребывающий в подземном мире. Поэтому и о Сол-
еном боге, и об Осирисе можно сказать: «Его ба— на небе, 

НС мV̂ и̂я — 13 подземном мире». На основе этих представлений 
вв. до н.э. сформировалась совершенно новая теология 

дмуна— Вселенского Бога, который, существуя одновремен-
но в формах ба, культового изображения и мумии, наполняет 
своим присутствием «трехъярусный» космос: небо, землю и под-
земный мир- В Поздний период подобное понимание божества 
получило всеобщее распространение, так что с тех пор все боги 
мыслились в триединой форме ба, культового изображения и 
трупа, заполняющей собою «трехъярусный» мир. Из всех этих 
разных предпосылок и возникла к началу поздней эпохи тео-
рия, в которой связь между богом и культовым изображением 
объясняется посредством категорий «верха» и «низа», «неба» и 
«земли», «ба» и «мумии», а само событие «вселения» интерпре-
тируется как ёезсепБЮ (обозначается терминами хаиу «спускать-
ся», или хени, «слетать»). 

Идея противоположности верха и низа, неба и земли, бо-
жественной субстанции и культового изображения с особен-
ной отчетливостью проявилась в ритуале, который назывался 
«Соединение с Солнцем» (хенем имен) и свершался несколько 
раз в год, по случаю больших праздников. Жрецы несли пере-
движные изображения богов на крышу, чтобы Солнце освети-
ло их своими лучами, тем самым наполнив на новый срок бо-
жественной субстанцией. Гимны, которые при этом пелись, 
истолковывают церемонию как нисхождение божественного бау 
которое соединяется со своим земным образом и поселяется в 
храме. От корня «ба» был даже образован глагол, обозначаю-
щий состояние «одушевленной», наполненной божественным 
духом статуи. Самое удивительное заключается в том, что, со-
гласно этой концепции, лучи солнца одушевляли не только 
статуи Солнечного бога, но и статуи всех других богов. Складыва-
ется впечатление, что вся божественная субстанция-бя мысли-
с ь сконцентрированной в Солнце и потому могла сообщаться 

туям богов только посредством его светового излучения, 
напрасно стали бы искать в памятниках более отда-

ЫХ ЭПОХ и с т о к и этого ритуала или запечатленных в нем 
жетсяТаВЛеНИЙ ^С Т Ь т о л ь к о о д и н документ, в котором, как ка-

» выражены сходные воззрения на связь между Солнцем 
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и божественными статуями. Речь идет о «Поучении Ани», прс 
положительно написанном в начале эпохи Рамсссидов (1-я по 
13 в. до н.э.), где говорится: 

(42) Бог этом страны — солнце в небе, 
на земле же (только) его символы. 

Исследователи рассматривали приведенное высказывание ка* 
чистейший образец амарнской теологии. Но под «символами* 
подразумеваются изображения богов — именно то, что амарнс* 
кая религия категорически исключила из культовой практики. 
На самом деле, здесь, по всей видимости, выражено представ, 
ление, уже очень близкое к интересующей нас поздней концеп-
ции: представление о том, что Солнце есть средоточие, «кон-
центрат» всей имеющейся в небе божественной субстанции, , 
на земле находятся многочисленные статуи богов, в которых эта 
субстанция (пройдя через специфический для политеистичес-
кой религии процесс «преломления») обретает форму, доступ-
ную человеческому восприятию. Похоже, что подобное представ-
ление могло возникнуть только в рамках «новой солнечной тео-
логии» Нового царства, о которой мы будем говорить в разделе 
9.2. Но и в ее контексте мы нс обнаружим никаких следов риту 
ала, хоть отдаленно напоминающего то, что происходило в По-
здний период, когда божественные статуи намеренно подверга-
лись воздействию солнечных лучей. И все-таки кое-какие анало-
ги только что упомянутой церемонии отыскать можно — в тог-
дашнем культе мертвых, в одном очень древнем ритуале, кото-
рый, как кажется, с самого начала основывался на концепту 
альном различении материальной субстанции культового изоб-
ражения и одушевляющего это изображение божества (он, кста-
ти, и в Эсне, и в Ком Омбо совершался также на празднике 
«Соединения с Солнцем»). Этот ритуал, по-египетски называв-
шийся «Отверзание уст», представляет собой серию многочис-
ленных и отчасти весьма архаичных обрядов, цель коих — оду 
шевить и оживить статую. Он определенно уходит корнями в куль 
мертвых, потому что главную роль в нем играет сын умершего 
который, например, должен провести ночь рядом со статуей 
чтобы увидеть во сне образ своего отца. Однако уже в Древнем 
царстве этот ритуал применяли для оживления статуй богов ( 
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т^ько умерших) — так же регулярно и часто, как в эпоху 
сМссв с той же целью прибегали к церемонии «Соединения 

Солнисм». В Н О В О М царстве этот ритуал был дополнен некото-
С ми обрядами, заимствованными из солнечного культа, кото-

с очевидно, совершались во дворе гробницы (и храма?) — на 
ткрытой площадке, залитой солнечным светом. Один из новых 

обрядов представлял собой жертвенную литанию, сопровождае-
мую воскурением благовоний для всех богов и богинь, включая 
С о л н е ч н о г о бога, членов команды его барки и богов из его окру-
жения; другой — воскурение благовоний только для солнечного 
бога Ра-Харахти. Наверняка речь идет именно об этих ритуалах, 
когда в тогдашних заупокойных надписях умершему желают: 

(43) Пусть твою мумию поставят перед Солнечным богом 
во дворе твоей гробницы. 

Культ мертвых с его необычайно многообразными ритуала-
ми и концепциями в Египте был начальной школой теологии, 
и именно ритуальное обращение с гробничными статуями на-
учило человека различать божество и его изображение. В птоле-
меевскую эпоху ритуал «Отверзания уст» стал совершаться даже 
применительно к храму как к таковому — как к одушевленно-
му и нуждающемуся в постоянном возобновлении этого каче-
ства носителю божественной сущности! 

Первое, что приходит на ум, когда мы задумываемся о клас-
сической египетской концепции божественного изображения, — 
так называемый «Памятник мемфисской теологии». Правда, этот 
текст сохранился только в записи времени XXV династии. Рань-
ше исследователи, единодушно полагая, что оригинал должен 
быть значительно более древним, относили его, по меньшей 
меРс, к Древнему царству. Сегодня, по достаточно веским при-
чинам, многие склоняются к тому, чтобы датировать его Но-
в ы м цаРством или даже периодом, когда была сделана сохра-
нившаяся запись. В этом тексте, представляющем собой теоло-
гический трактат о сотворении мира мемфисским богом Пта-

говорится: 

(44) 0 
н «родил» богов, он создал города, он основал номы, 

° н Установил для богов их культовые места, 
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он учредил жертвы для них и воздвиг их святилища, 
он сделал их «тела» подобными им самим, 
как они того пожелали. 

И боги вошли в свои «тела», 
(сотворенные) из всякого дерева, всякого камня, 

всякой ГЛИНь 
и всяких иных вещей, что существуют на нем 
(=боге земли, который одновременно есть Бог-Творец), 
обретя в них (видимый) образ. 

Приведенный отрывок начинается с удивительно ясногс 
указания на триединство города, храма и культового изображе 
ния — эту идею мы положили в основу своего анализа «локапь 
ного измерения». Далее описывается акт «вселения» (на эте 
раз не как «нис-хождение», ёезеепзю, но как «в-хождение»)» 
проводится четкое различие между «двумя естествами» боже 
ствснного изображения: с одной стороны, имеются «боги», г\ 
другой — их «тела» из более или менее бренных земных матери 
алов. Кроме того, здесь отчетливо выражена идея, лежащая 
основе всего рассмотренного нами комплекса прсдставлени 
статуя — это не изображение тела, но само тело божества. Он 
не копирует облик бога, но придает богу зримый облик. В стат] 
бог обретает форму — точно так же, как он может обрести фо} 
му в сакральном животном или в природном феномене. Стату 
не «делают», но «порождают». И так можно сказать не только 
боге-творце Птахе: в царских надписях глагол «порождая 
используется почти как технический термин, обозначают^ 
изготовление божественных статуй; простые ремесленники 
художники тоже упоминают в своих надписях, что они «пороз 
дали» божественные образы или даже самих богов. ЕгипетсК' 
слово «скульптор» буквально значит «оживляющий», «одуШе 

ляющий»: потому что «оживление» статуи посредством ри!Уа 

«Отверзания уст» было последним этапом ее изготовления. Егй 
тяне прекрасно различали границу между изображением боП 
самим богом, но проводили ее в другой плоскости, иначе, 
это принято у нас. 

Имеется еще один текст, проясняющий египетскую кони1 

цию «вселения» бога в культовую статую. Как и цитировавши 
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с отрывок из «Поучения Ани», он относится к традиции 
В

лиТсратуры мудрости», которую — даже если речь идет о Егип-
^ не следует смешивать с традицией собственно религиоз-

дой литературы- Центральной Темой «Поучения царю Мсрикара» 
ошедшего до нас в рукописях XVIII династии, но определен-

но основанного на первоисточнике времени Среднего царства) 
является проблема воздаяния. В этой связи говорится: 

(45) Род за родом проходит среди людей, 
Бог же, знающий сущности, себя спрятал. 
Нет того, кто удар «владыки руки (то есть воздаяния)» 

отвести сумел бы; 
он наносит удар — глаза этого нс видят. 
Почитай бога на его путях, 
сотворенного ли из благородного камня, 
или «рожденного» из меди, — 
подобно тому, как одну воду заменяют другой водой. 
Ибо нет реки, что себя обуздать позволит — 
она разрушает канал, который ее сдерживал. 

Здесь проводится различие между сокровенным божеством-
владыкой воздаяния и богом, «сделанным из камня или меди», 
то есть культовой статуей. Это различие поясняется посредством 
другого противопоставления: живой реки, не позволяющей себя 
обуздать, и воды в искусственном канале или резервуаре. Разве 
не ясно, что имеются в виду «два естества» культовой статуи? 
Человек должен обратиться к «богу на его путях», то есть к 
богу, доступному в «локальном измерении», в культе. Он дол-
жен почитать бога именно в этой сфере и в этой форме. Но 
человек также должен знать, что доступный в культе, «вселив-
шийся» в культовую статую бог есть в то же время сокровенный 
вездесущий владыка — и он в любой момент может разрушить 
ЭТУ «канализированную» форму своего существования, подоб-
н о половодью, которое сносит плотину. Здесь идет речь не о 
^ е и земле, ба и изображении, но о сокрытости и доступно-

* «инсценированности» человеческих действий и спонтан-
му в" П р о я в л е н и й божественной силы. Однозначное — а пото-
ние ° п Р е д е л е н н о м смысле более примитивное— истолкова-
« н и з Г ^ т аинственной антиномии в координатах «верха» и 

ь впервые было дано позднеегипетскими жрецами. 
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2.3.2 Тгапа/ап'о — основы египетского культа 

Сущность египетского культа исследователи определяли к,, 
«ответ», или «реакцию», человека на всегда предшествующее 
и всегда более значимое — действие божества. Подобная инте, 
прстация исходит из желания встать на точку зрения самих сги; 
тян, для которых их боги были нс «фикциями», но вполне 
альными силами, и которые понимали культовые действия , 
как символическую инсценировку, но как подлинную встреч 
с божеством: такие встречи, как ясно следует из многих еги. 
пстских религиозных текстов, пугали их до дрожи, но одновре. 
менно и заставляли удивляться, радоваться и ликовать. Культу 
вые действия, которые нам кажутся весьма однообразными, , 
египтян вызывали столь сильные эмоции, что мы можем объяс 
нить это только как реакцию на уже произошедшее спонтанно! 
явление божества. Однако при ближайшем рассмотрении ока-
зывается, что и по отношению к культу нам следует применил 
дифференцированный подход. Праздничный культ имеет ярк 
выраженный «реактивный» характер; здесь, действительно 
инициатива принадлежит богу и проведение ритуалов сопро 
вождается сильными эмоциями: удивлением и ликованием 
Повседневный же культ, напротив, является по преимуществ 
«оперативным»: жрец будит, приветствует, восхваляет, очищает 
умащает, одевает культовую статую и трижды в день предлагае 
ей разнообразнейший набор продуктов, входящих в «меню 
ежедневного жертвоприношения. В этой части культовых дейст 
вий явно преобладает, даже с точки зрения самих египтян 
аспект символического «инсценирования». В данном случа 
объектом культа является культовая статуя, в которую «вселя 
ется» бог. Действия жрецов не «отвечают» на уже произошел 
ший акт «вселения», но, наоборот, вызывают и подтверждаю 
этот акт. Как «ответ» можно скорее истолковать божественны 
акт «вселения», нежели действия жрецов. Культ привлекает 
жественные силы на землю, или, если выразиться точнее О1 

прибегая к типичным для позднеегипетской теологии метаф* 
рам «верха» и «низа»), он делает их досягаемыми для человек 
Когда культ прекращается, боги уходят и остается только ма > 
риальный субстрат их былого присутствия — пустая, нес-О 
шевленная форма. Культ соответствует локальному измерен' 
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,сСТ1зснного присутствия, но он представляет собой нс 
яько ответ богу, сколько обращенное к нему приглашение и 

^тояннос возобновление контакта. 
П<Н,

КУЛЬТ, даже только повседневный, был весьма сложным 
Он соединял в себе ритуалы одевания и кормления. Только делом-^ ы 

туллы одевания составляли в своей совокупности 45 отдель-
ных д е й с т в и й . Действия, в свою очередь, подразделялись на 
мельчайшие составные части, каждая из которых считалась са-
м о с т о я т е л ь н ы м обрядом. Вот, к примеру, первые девять дей-
ствий утреннего ритуала одевания в Новом царстве: 
(46) 1- зажечь свст; 

2. взять курильницу с длинной ручкой; 
3. укрепить на курильнице чашечку для благовоний; 
4. воскурить благовоние; 
5. подойти к святая святых; 
6. порвать скрепленную печатью ленту; 
7. сломать печать; 
8. отодвинуть засов; 
9. (открыть двери святилища =) 

«освободить бога от покровов». 
Столь же сложным был и церемониал кормления. Он состо-

ял из подготовительных ритуалов, имевших целью очищение 
жертвенных даров, собственно ритуалов жертвоприношения, 
ритуалов восхваления бога и заключительных ритуалов. Здесь 
мы не имеем возможности вдаваться в детали и ограничимся 
тем, что попытаемся выделить фундаментальные структуры 
культового действия. Само собой разумеется, что при таком 
обилии и сложности материала нетрудно подобрать отдельные 
примеры, опровергающие любое высказывание общего харак-
тера. И все же попытка наметить общую перспективу мне пред-
ставляется вполне оправданной. В этой связи я бы хотел остано-
в"ться «а трех моментах: 

• Культ как домашнее обслуживание владыки храма. По всей 
имоети, повседневный культ строится по образцу царского 

ще ^ ° Н и а л а одевания. Бога приветствуют, восхваляют и вооб-
кой р а щ а ю т с я с ним так, как обращаются с земным влады-
рененеГ° Д о м е " е с т ь культ основан на идее «локальной уко-

ности» бога и обращен не к далекому богу, которого еще 
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нужно призвать, а к богу присутствующему, живущему в храм. 
Культ обеспечивает благополучие, умиротворенность бога и те, 
самым создаст необходимые условия для его земной жизни . 
«локального» контакта с людьми. «Жертвоприношение» и «уми> 
ротворснность» обозначаются в египетском языке одним и тс̂  
же словом — хотеп, и образуют единое понятие, играющее цсм. 
тральную роль в египетском культе. 

2. Египетский культ — и в этом, возможно, состоит его са. 
мая поразительная особенность — свершается нс как коммунц. 
кация между человеком и богом, но как взаимодействие межд* 
богами. В заклинаниях, которыми жрец постоянно сопровождав 
ет свои действия (и которые, вероятно, имеют нс меньшую 
значимость, чем сами действия), он выставляет себя в чист* 
божественных ролях: Хора, Тота, Анубиса, Харсафсса и т.д 
А главное, сам жертвенный дар (хотеп) ч приношение которой 
является основой всего культа, обозначается термином «Оке 
Хора» — независимо от того, что он собой представляет (благо 
вонное масло, бычью ногу или что-либо еще). Об этом стран 
ном обычае, истоки которого восходят к культу мертвых, нл 
стоит поговорить несколько более подробно. 

Для начала рассмотрим несколько примеров словесной и-
терпретации культовых действий. Когда жрец бросает в огон 
кусочек жира, чтобы раздуть пламя и поджарить жертвенно 
мясо, он произносит такие слова: 

(47) Целостность приходит, соединяется с целостностью, 
Хор поднимается, чтобы исцелить (садж) свое Око, 
в своем имени «Жир» (адж). 

Когда мясо кладут на сковороду, говорят: 

(48) Грудинка — это Око Хора, 
окорока — это яички Сета. 
Как Хор доволен своим Оком, 
и как Сет доволен своими яичками, 
так бог доволен своим мясом. 

То же самое сравнение с Оком Хора и яичками Сета уп ; 

ребляется в отношении таких жертвенных даров, как пи? 
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ыс булочки, печенье и вино. Следующий за жертвоприно-
1СМ очистительный ритуал возлияния воды из кувшина-

неисет обозначается словами: «Возьми Око Хора...». Воскуре-
\ ^с благовоний описывается так: ни<~ ^^ 

(49) Благовоние приходит, божественный аромат приходит, 
твой аромат приходит к тебе, 
аромат Ока Хора приходит к тебе. 

Даже «обращение жертвенных даров» — жертва, которая, 
будучи предложенной главному богу, предлагается затем дру-
гим божественным изображениям и в конце съедается самими 
жрецами (то есть как бы сначала приносится, а потом забира-
ется обратно), ставится в связь с Оком Хора: 

(50) Твой враг отступает пред тобой. 
Хор обращается к своему Оку 
в его имени «Обращение жертвенных даров». 
(...) 
Прими жертвенный дар от царя, 
и пусть Оку Хора будет хорошо у тебя! 

Жрец, который при завершении обряда гасит факел, говорит: 

(51) Это — Око Хора, 
благодаря которому ты стал великим, 
ты процветаешь благодаря ему, 
ты получаешь могущество от него. 

При оглашении жертвенных даров, когда перед богом еще 
раз в форме литании перечисляются все предложенные ему 
подношения, почти каждая фраза начинается с формулы: «При-
м« Око Хора!». 

Речевое сопровождение отдельных жертвоприношений ос-
новано на следующем принципе: посредством словесной ин-

Рпретации происходящее в храме переносится в мир богов. 
Ри этом жертвенный дар становится «Оком Хора». «Око 
ра» — чрезвычайно многозначный символ, но в данном кон-

е °н выражает, прежде всего, идею жизненной силы и 
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полноты жизни. Древнейшие надписи, где об этом идет речь 
относятся к сфере царского заупокойного культа и датируют^ 
Древним царством; очень много подобного рода заклинанцц 
содержится в Текстах Пирамид. Я думаю, что там и следует ис 
кать истоки интересующей нас символики. В мире богов Ок 
Хора выполняет функцию той жертвы, которую на земле жи 
вой сын-наследник приносит своему умершему отцу-предще 
ственнику — чтобы через порог смерти, отделяющий этот мер 
от мира потустороннего, передать ему утраченную жизненную 
силу. Око Хора — символ утраченной жизненной силы, символ 
ущербности адресата заупокойного культа, которая есть след-
ствие его смерти. Око Хора было похищено Сетом, и Хор дол, 
жен вернуть его назад. Так, в одном заклинании из Текстов 
Пирамид, которое произносится при принесении в жертву ин-
жира, говорится: 

(52) Осирис Унас, прими Око Хора, 
спасенное им из руки Сета! 

В заклинании обыгрывается созвучие между словами «ин-
жир» (ишед) и «спасать» (шеди). Око Хора было вырвано Се-
том у Хора и должно быть возвращено: по одной версии Тот 
возвращает его Хору, по другой — Хор и Тот подносят его 
Осирису. Возвращение Ока, по египетским понятиям, равно-
значно устранению любого недостатка или нужды, удовлетво-
рению любой потребности — вплоть до потребностей лежаше 
го в гробнице умершего или культовой статуи в том, чтобы 
обслуживали. 

Итак, когда жрец, поднося жертвенный дар (будь то бу-
лочка, кувшин вина или кусок мяса), называет этот дар «Оком 
Хора», он вступает в одну из констелляций божественное 
мира, истоки которой лежат во взаимоотношениях между жи 
вым сыном («Хором») и умершим отцом («Осирисом»). Это та 
констелляция, которая перекрывает пропасть между посю-
потусторонним миром. И здесь — как и в случае с египетской 
теологией изображения — культ мертвых оказывается началь 
ной школой теологии. Именно в культе мертвых впервые раз 
рабатывается способ «наведения мостов» между двумя сферам1' 
бытия: между живыми и мертвыми, пребывающими в свои-
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бнииах, между человеком и богом, пребывающим в храме, 
г гУ тоже подносится Око Хора, чтобы таким образом укре-
пить и его жизненную силу, удовлетворить и его жизненно 
паяную потребность. 

3 Речь — это ясно уже из вышесказанного, но должно быть 
выделено здесь как особый пункт — в египетском культе вы-
полняет особую функцию: она эксплицитным и перформатив-
ным образом переносит культовое действо в мир богов. В рамках 
з а у п о к о й н о г о культа царей в эпоху Древнего царства над более 
древним миром конкретных ритуалов и культовых объектов 
систематически надстраивался «мифологический» мир смыслов. 
Об этом мы еще поговорим в четвертой главе. Речь — превос-
ходная форма транспозиции земного мира смыслов в потусто-
ронний мир символических объектов и действий. Точно так же, 
как она перемещает умершего, являющегося частью посюсто-
роннего мира, в мир богов, она может способствовать «вселе-
нию» бога, этой потусторонней силы, в культовую статую, ко-
торая есть элемент посюстороннего мира. Речь устанавливает 
связь между посю- и потусторонним миром, или, если вос-
пользоваться категориями позднеегипетской теологии, между 
небом и землей, — потому что она интерпретирует культовые 
действия как события божественного, то есть небесного, мира. 
Таким образом, она осуществляет то, что в герметическом тек-
сте обозначено термином 1гап81аПо, — «перенесение» небесных 
прецедентов на землю. 

В заключение нам остается еще раз подчеркнуть, что и культ 
в Египте основан на политеистической религиозной структуре. 
Египтяне понимали его как действия, которые свершаются среди 
богов, в рамках констелляций божественного мира, и в кото-
рых всегда участвует хотя бы несколько богов. Культ обращен 
ие к богу во всеохватной целостности его далекой и сокрытой 
от людей сущности, но к специфической, четко очерченной 
Форме божества — локально укорененной и воплотившейся в 
конкретный культовый образ. Жрецы совершенно ясно и мно-
гократно высказывали такую мысль: 
(53) «я СуТЬ т в о ю н е уподоблял никакому другому богу». 

А потому и культовые статуи должны передавать «отличи-
ьные черты» конкретных богов. Ведь Бог-Творец, по жела-
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нию самих богов, создал эти статуи такими, чтобы они бы, 
«подобны» богам. В культовой сфсрс царит принцип множестве, 
ности и дифферснцированности. То же самое можно сказат,, 
отношении храма и города. Храм, как правило, населен мног, 
ми богами; он укрывает главного бога и «его домочадцев» 
число которых, по-крайней мерс, по позднеегипстским пре 
ставлениям, входит и сам храм как одушевленная сущно^ 
Город тоже населен разными богами. Во множестве городу 
живут различные боги; совокупность же городов, вместе ^ 
множеством правящих в них богов, образует, с одной сторо 
ны, единство страны, а с другой — единство пантеона. В Египц 
ни Мемфис, ни Фивы не играют роль Иерусалима, Рима КЦЦ 
Мекки — городов, где одновременно существует множество ре 
лигиозных центров и каждый из них по-свосму является сщ 
шенным городом. И если политеистическая структура религии 
что совершенно очевидно, влияет на структуру поселений [ 
храмовую архитектуру, то с неменьшей очевидностью прояа 
ляется и ее определяющее воздействие на смысл и форму кул* 
товых действий. 
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Глава третья 

К О С М О С 

3 1 Культ и космос: мероприятие и событие, 
символ И действительность 

Если мы после культового, то есть локального, измерения бли-
зости к богу обратимся к рассмотрению космоса, то поначалу 
нам может показаться, что космос во многих отношениях пред-
ставляет собой полную противоположность культу. Культ по сути 
своей — человеческое мероприятие, в котором боги, если того 
пожелают, принимают участие: они «вселяются» в изготовлен-
ные человеком культовые статуи, или, если выразить то же са-
мое в терминах позднсегипетской теологии, слетают (в форме 
6а) с неба на эти статуи. Космос, напротив, есть чисто боже-
ственное «дело»; он — совокупность и результат тех действий, 
которые боги совершают сами и для себя. Согласившись с по-
добным противопоставлением, мы должны интерпретировать 
культ как попытку людей вмешаться в космический процесс и 
(посредством жертвоприношений либо восхвалений богов) 
повлиять на него в благоприятном для человеческого сообще-
ства смысле. Однако, как мы уже видели, такая перспектива, 
превращающая культ и космос в полярные понятия, была ха-
рактерна, главным образом, для птолемеевских храмовых над-
писей, в которых интересующая нас антитеза предстает в фор-
ме противопоставления неба и земли. Из этих надписей можно 
заключить, что храм сооружается как символ и образ космоса, 
а Разыгрываемое в его стенах культовое действо символичес-
к и м образом влияет на космические процессы, то есть на мир 
богов, формой существования которого и является космос. Кос-
М о с — это небо: сфера далекая, «потусторонняя», в определен-
Н о м смысле трансцендентная, доступная человеку только че-
Р е з ПосРедство символов. Собственно, контакт с богом осуще-
ствим единственно в культовом измерении. 

^ подобной культово-теологической позицией (на наш 
ляд, чересчур последовательно доведенной до своего логи-
К О г о конца) плохо согласуется идея космоса как особого 
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измерения близости к богу. И, тем нс менее, в эпоху античц( 
сти такая идея высказывалась — в контексте полемики, напра( 
ленной против культовых изображении, против культовой / 
лигии вообще: 

(1) «Один и единственный храм у бога — космос». 

Однако, вопреки существованию этой, столь же послсдо 
тсльно продуманной до конца, натур-теологической позици 
(ее сторонники отказывались от храмов и культовых изобра)кс 
ний, чтобы искать бога в природе, которую они воспринимали 
как храм, построенный самим богом), нам не следует считан 
египетскую религию «естественной религией». Нам лучше воз. 
дсрживаться от подобных конфронтаций, если мы хотим по-
нять египетскую религию не в поздней, а в классической $ 
форме. Логика и мышление, противопоставляющие «культовую 
религию» «религии естественной», были, как кажется, чужды 
более древним эпохам египетской истории, не соответствовали 
им. Классическая египетская религия — это и одно, и другое; 
если предыдущий раздел был посвящен культу, то теперь мы 
попытаемся показать, в какой мере египетская религия бы; 
«естественной религией». 

3.2 Космография как теология 

Естественная религия существует в космическом измерена 
близости к богу. Для нее природа «иерофанна», то есть прс: 
ставляет собой видимые проявления божественных сил. В ня 
самих еще живет — или вновь ожил — этот способ мышлени1 

являющий собой полную противоположность нашей собствен 
ной христианско-иудейской религиозной традиции. Он доик 
до нас в виде подспудных течений, сохранившихся от поздно 
античности до нового времени благодаря алхимии, герметиз^ 
и неоязыческим движениям, благодаря, скажем так, ностальг; 
ческой идеализации языческой древности в немецкой классичс̂  
кой литературе (вспомним хотя бы стихотворение Шиллер 
«Боги Греции», где был поставлен меткий и емкий диагн 
«утратившая богов природа») и, главное, благодаря тому, 4 

эта «утрата» начала распознаваться как процесс «секуляризации 
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«расколдовывания мира» — средствами научного анализа, 
^ о в ы с примененного в данной области Максом Вебером. По-

в самом факте, что египетская религия отчасти является 
3 тесненной религией», нет ничего исключительного; она — 

ч олно из многочисленных выражений религиозного созна-
ния в «нерасколдованном» мире. Но как таковое она имеет свои 
индивидуальные, культурно-специфические аспекты, о кото-
оых в дальнейшем и пойдет речь. 

О т н о ш е н и е египтянина к природе отличалось, с одной сто-
роны, необычайным вниманием к деталям и точностью в их 
передаче, а с другой — странной ограниченностью интересов. 
К примеру, хорошо известные сцены жизни животных из гроб-
ниц чиновников Древнего царства сделали бы честь любому 
учебнику по зоологии: настолько редко возникают хоть малей-
шие сомнения относительно видовой принадлежности изобра-
женных там особей. Но, в отличие от учебника, здесь «мир» 
изображается не из любознательности, не ради него самого, а 
под особым углом зрения, обусловленным специфическим «го-
ризонтом релевантности». Изображается то, что имеет значе-
ние для жизнеобеспечения человека. Конечно, в гробничных 
рельефах, как бы они ни были верны природе, никто и не 
ожидает обнаружить подход к ней, характерный для пособий 
по зоологии. Но рельефы — одно из проявлений египетского 
отношения к миру, обнаруживающего себя во всех областях; и, 
например, греков, которые считали себя людьми более широ-
кого кругозора, подобное отношение удивляло. Египтяне из-за 
ограниченности их интереса к природе казались грекам «утили-
таристами» (рЬйосЬгета1о8) — в противоположность «любозна-
тельным» (рЫ1ота1е8) эллинам. Вместо того, чтобы попытаться 
точно выяснить, откуда берет начало Нил, египтяне удовлет-
ворялись нелепой теорией, согласно которой Нил вытекает на 
поверхность— и у острова Элефантина, и близ современного 
Старого Каира — из одного и того же места в подземном мире, 
которое по-гречески называется «Вавилон». Их интересовал толь-
ко «египетский» Нил, зато здесь они вдавались в такие подроб-
ности, что различали верхне- и нижнеегипетский Нил, каждый 

своим особым истоком. О причинах же самого удивительного 
Загадочного природного явления на территории Египта — 

г°дных подъемов и спадов уровня воды в Ниле — египтяне, 
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видимо, вообще никогда не задумывались. Греков поражал0 
что египтяне либо удовлетворялись ответами, нс выдерживав 
шими никакой проверки практическим опытом (как вслучаСс 
источниками Нила), либо даже не задавались вопросами, Ко 
торыс им, грекам, казались весьма важными (как в случае с 
нильскими разливами). Они удивились бы еще больше, если 
узнали, какие вопросы вместо этого ставили перед собой сгиц, 
тяне, если бы увидели составленные ими подробнейшие топог, 
рафические карты подземного мира и других столь же недо. 
ступных для человеческого познания космических областей! Ддя 
египтян были важны вопросы совершенно иного плана: они 
хотели не вовлечь мир в сферу человеческого познающего опы-
та, но объяснить как раз то, что находится за пределами явле-
ний, постигаемых опытным путем. Так что, чего-чего, а упрека 
в «утилитаризме» (рЬПосЬгета^оз), то есть в обусловленности ее 
интересов соображениями чисто практической пользы, египетс-
кая культура уж никак не заслуживала. 

3.2.1 Космография зримой действительности 

Интерес египтян к природе, а также характерный для них стиль 
познания и построения «теорий» имели религиозную, или, точ 
нее говоря, солнечно-теологическую ориентацию. Египетское 
«естествознание» и космографии возникли и развивались в рам-
ках солнечного культа. Именно в этом контексте впервые были 
разработаны модели (начиная от общих иконологических прин-
ципов и вплоть до конкретных образцов-прототипов) для тй 
гробничных рельефов, которые так нас восхищают. Свидетель-
ство тому — сохранившиеся фрагменты декора из солнечны* 
святилищ V династии. Цари V династии (ок. 2500 г. до н.э.) стро 
или для себя гораздо более скромные пирамиды, нежели 0 
предшественники Хеопс и Хефрен, но зато воздвигали святи-
лища Солнечному богу, чей культ в ту эпоху был присоедини 
к их собственному заупокойному культу. Они приняли тит^ 
«сын Ра», сделав его непременной составной частью царско* 
титулатуры. С этими царями связана легенда, возводящая ^ 
происхождение к Солнечному богу: Ра, будто бы, избрал се& 
жену одного из своих жрецов, чтобы она, забеременев от не' 
бога, произвела на свет тройню — трех первых царей V династИ' 
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бы мы не относились к подобной версии событий, одно 
, омнснно: время правления V династии совпадает с наивыс-

нс
 в истории Египта подъемом солнечной религии. Так вот, в 

олнсчном святилище Ниусерра, четвертого царя этой динас-
тии сСТЬ к ° Р и д о Р с настенными рельефными изображениями, 
н а з в а н н ы й современными исследователями (в соответствии с 
т е м а т и к о й картин) «Палатой мира». На обнаруженных фраг-
ментах, покрытых тончайшей резьбой, представлено неисчер-
паемое многообразие животных: диких (таких как антилопы, 
газели, каменные козлы, гепарды, пантеры, бубалы) и домаш-
них (крупный рогатый скот, ослы, козы и овцы); а также все-
возможные виды птиц; водотоки, полные различных рыб; люди, 
занимающиеся уходом за скотом, охотой, ловлей птиц или 
рыболовством, — причем каждая сцена сопровождается пояс-
нительной надписью. Тематика сцен гораздо богаче, чем в част-
ных гробницах, хотя и в том и в другом случае ограничивается 
тем, что — в широком смысле— может иметь отношение к 
«жизнеобеспечению». Что же касается точности изображения и 
богатства деталей, то рельефы храма Ниусерра представляют 
собой непревзойденную вершину, лучшее из всего, когда либо 
созданного египтянами в данной области. Уже одно это наводит 
на мысль об особой интенсивности интереса, с каким египтяне 
эпохи Древнего царства воспринимали природу, — хотя, ко-
нечно, их интерес не выходил за определенные пределы. 

Фрагменты рельефов из «Палаты мира» Ниусерра склады-
ваются в цикл, посвященный трем временам египетского года: 
Половодью, Севу и Жатве. Тематические рамки цикла были 
заданы следующей идеей: изобразить все события, характер-
ные для каждого из трех времен года (рост растений, размно-
жение животных, миграции перелетных птиц и нильских рыб, 
а т а к *е сезонные работы человека). Сцены разделены на мно-
жество горизонтальных регистров, и в начале любого из этих 
Д л и н н ы х рядов мы видим персонификацию соответствующего 
вРемени года. В одной из сцен изображена, к примеру, мигра-
ция лобанов, которые весной заплывают из Средиземного моря 

ил, поднимаются вверх по течению до Асуана, а осенью 
к
 Т ь СпУскаются к Дельте. Из отдельных фрагментов подписи 

об СНе О с е н н е г о передвижения этих рыб Эльмар Эдель в своем 
Новом исследовании сумел восстановить такой текст: 
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(2) Выхождснис лобана-хезкемет и лобана-дг?6я из окруГОь 
Верхнего Египта, когда они 
движутся на север, чтобы питаться травой-го 
в водах Дельты. 

Композиция «Палаты мира» в целом имеет отчетливо выр 
женный дидактический характер, представляет собой в--0б 
смлющую кодификацию знаний египтян о сезонных процесс 
в окружающей их природной среде — знаний, накапливавши 
ся на протяжении столетий или даже тысячелетий. 

Однако какое отношение имеет это учение о природе к с^. 
тилищу? Рассмотренные нами сцсны, что прежде всего броса. 
ется в глаза, «нацелены» на проблему жизнеобеспечения чело-
века, в меньшей степени их цель состоит в том, чтобы охарак 
теризовать три времени египетского года, но у них есть и пос-
ледний, основополагающий семантический аспект — «нацелен 
ность» на прояснение сути Солнечного бога. Ведь именно сц 
божсства-псрсонификации времен года подносят в дар всё те 
что они производят для жизнеобеспечения. Солнечный бог-
владыка времен года и пропитания. Его созидающая воля вызы 
вает всякий рост и всякое рождение. Это отчетливо видно,к 
примеру, по еще одной реконструированной Эделем надппи 
которая поясняет сцену с пеликанами: 

(3) Когда Ночное Солнце проводит ночь 
на храмовых земл. 

тогда соитие не дозволяется. 
Когда же небо светлеет, 
тогда созидающей воле дается свободный путь, 
тогда он (Ра) (снова) царствует над всеми фаллосами 

и вагинам* 

Здесь ясно видно, о чем идет речь во всех этих сценах 
манифестациях божественной созидающей воли, порождз 
щей и сами времена года, и все, что в них происходит. Егигк 
ское слово, которое мы перевели как «созидающая воля», 
ху — объединяет в себе понятия «воля», «слово» и «полно» 
изобилие». 

В более поздние эпохи для Солнечного бога строились С 
тилища другого типа, в которых подобных изображений уже1 
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Зато т е п е р ь та же самая натур-теологическая концепция 
^ одила выражение в литературных памятниках. Взаимосвязь 
н а Х у с о з и д а ю щ е й волей Солнечного бога и жизнеобеспече-
ч1С ч е л о в е ч е с т в а раскрывается в нижеследующем отрывке из 
"печения парю Мерикара» — текста, возможно, возникшего 
( эпоху Среднего царства (около 1800, если не в 2100 г. до н.э.): 

(4) Хорошо обеспечены люди — паства бога: 
он создал небо и землю ради них, 
он потеснил хаос вод 
и с о т в о р и л воздух, дабы жило дыхание в их носах. 
Они — подобия его, вышедшие из тела его. 

Ради них он восходит на небо; 
ради них создаст растения и животных, 
птиц и рыб — чтобы было у них пропитание. 
Он убил своих врагов 
и поднялся против собственных детей, 
так как те замышляли мятеж. 

Ради них творит он свет; 
чтобы видеть их, плавает он (по небу). 
Он воздвиг себе храмину за их спиной: 
когда они плачут, он слышит. 

Он сотворил для них владык, 
(власть обретших еще) в яйце, 
и начальников, дабы укрепить спину слабого. 
Он создал для них колдовство как оружие, 
дабы отвратить удары судьбы, 
бодрствуя над ними ночами и днями. 

Он поразил криводушных из их числа, 
подобно тому, как человек бьет своего сына 
Ради его брата. 
Бог знает каждое имя. 

Мы еще вернемся к этому важному тексту в разделе 8.3., а 
а отметим одну идею, сближающую его с изображениями 

том*** ^ р е в н е г о пэрства в «Палате мира»: она заключается в 
• что божественная созидающая воля заботится о человеке 
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и проявляет себя нс только в круговращении Солнца, но и к 
неисчерпаемый источник всяческой земной пищи. 

Другой текст, созданный, видимо, несколько позднее (пс 
вая сохранившаяся запись датируется приблизительно 1600 г. 
н.э.), — гимн Амуну Фиванскому, который почитался как со̂  
нсчнос божество и отождествлялся с Ра, — тоже с любовью 
множеством подробностей описывает деятельность Солнечно, 
го бога, ежедневно создающего и поддерживающего жизнь,! 
тоже может быть сопоставлен с рельефами Древнего царства и 
храма Ниусерра: 

(5) Ты — один, создавший все, что есть; 
один единственный, сотворивший сущее; 
тот, из чьих очей вышли люди; 
тот, по слову которого возникли боги. 

Создатель кормовых трав, поддерживающих жизнь скота, 
и древа жизни для людей. 
Творящий то, чем питаются рыбы в реке 
и птицы, населяющие небо. 
Дающий воздух тому, кто в яйце, 
и сохраняющий жизнь детенышу змеи, 
пищу дающий комарам, 
а также червям и блохам, 
заботящийся о мышке в ее норе 
и сохраняющий жизнь жукам во всякого рода древесине. 

Приветствие тебе, совершающему все это, 
одному-единственному со многими руками, 
проводящему ночь в бодрствовании, 
когда весь мир спит, — 
дабы измыслить то, что принесет благо его пастве! 

Учение о природе, заключенное в подобных солнечных гим 
нах, кажется пронизанным тем же радостным, почти паст? 
ральным духом, что и рельефы Древнего царства, на котор^ 
запечатлены — вплоть до самых незначительных деталей — 
благодеяния Великого Бога. В литературном смысле в е р ш и в 
этой традиции является знаменитый «Солнечный гимн» ере!11 

ка Эхнатона. Возможно, многие с недоумением о т н е с у т с я ' 
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I попыгке привлечь «еретический» текст для характерис-
и трад" и и и ' к о т о Р а я к о времени Лмарны существовала уже 

т ' ,кИ
с ть1сячи лет (с сер. 3-го тыс. до н.э. до приблизительно 1350 
н э.). Однако можно с легкостью показать, что революци-

' ^ын переворот, составлявший суть амарнской религии, был 
0"Правлен только против культового и мифологического изме-
Н иН божественного мира. Космическое же измерение, напро-
тив было, можно сказать, абсолютизировано. Учение о приро-
де стало центром теологии. 

Гимн Атону, созданный Эхнатоном (который мы здесь не 
будем цитировать, потому что публиковалось множество впол-
не надежных и доступных сто переводов*), быть может, пока-
з ы в а е т лучше всех других текстов, что представлял собой инте-
рес египтян к природе. Египтяне не стремились к тому, чтобы 
познать скрытые причины и взаимосвязи различных феноме-
нов, но пытались^обнаружить в земных феноменах проявления 
всеохватывающей деятельности Солнечного бога, проследить 
эту деятельность вплоть до самых потаенных подробностей. Воп-
рошающая мысль двигалась не от феноменов к их взаимосвязи, 
но от взаимосвязи — солнечной теологии — к феноменам. Мир 
не объяснялся, он «прочитывался», то есть истолковывался с 
точки зрения того, как в нем проявляется божественная сози-
даюшая сила. Проявляется она, к примеру, в таинственном ро-
сте эмбриона внутри материнского чрева или цыпленка в яйце; 
втом, что птенец начинает пищать, еще не успев выбраться из 
скорлупы, и едва появившись на свет, уже бегает на своих нож-
ках; а также и в более значительных явлениях: в разнообразии 
рас и языков или в таком разумном «устроении», как дождь — 
«небесный Нил», дающий воду тем народам, что не живут вбли-
зи земного Нила. Если здесь что-то и «объясняется», то не при-
рода, а божество, которое раскрывает свои свойства в явлениях 
природы. 

Важность амарнских текстов заключается не только в их ло-
гичности, в теплом отношении к природе и в наглядности се 
°п"еаний, но также и в том, что в них египетская мысль про-
г н у л а с ь еще на шаг вперед, раскрыв теологическое значение 

русский пер. Н.С. Петровского: Хрестоматия по истории Древнего 
в°стока. Часть I. - М., 1980. - С. 90-92. 
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природных феноменов. Одну ИЗ формул подобного род 
усматриваю, к примеру, в следующих стихах: 

(6) Ты творишь миллионы воплощений из себя, 
единственного: 
города и селения, 
поля, дорогу и реку. 

Правда, именно в данном случае мир (не просто освец^ 
мый, но порождаемый божественным светом) понимается 
в смысле природы, или «биосферы», как в других текстах это 
традиции, а в смысле пространства, которое благодаря свет 
делается пригодным для жизни человека, для его строительно 
активности, для передвижений. Однако из контекста гимнасл< 
дует, что «миллионы воплощений» включают в себя и биосфе 
ру, а в другом амарнском гимне та же мысль совершенно ясн 
выражена в словах: 

(7) Ты создал небо далеким, чтобы восходить на него 
и видеть все, что ты порождаешь, — ты, Единственный: 
миллионы жизней заключены в тебе, 

' которому предстоит явить их, 
ибо дыхание жизни в носах — это видение твоих лучей. 

Свет обладает формирующей и оживляющей силой. Он фор 
мирует образы и наделяет их жизнью. Впрочем, в «Большои 
гимне» Атону и времена года однозначно характеризуются ках 
порождения Солнечного бога: 

(8) Твои лучи питают все нивы; 
когда ты восходишь, живут и растут благодаря тебе (злаки) 
Ты создаешь времена года, дабы все твои порождения 

могли развивать-1 

зиму, чтобы они наслаждались прохладой, 
лето, чтобы они ощущали тебя. 

Своеобразие и глубина подобной интерпретации дейсТг 
тельности с наибольшей отчетливостью раскрываются в 
факте, что не только видимый мир считался порождением евь 
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I время понималось как результат движения Солнечного 
Н ° И с т о к и последней концепции тоже уходят далеко в глубь 

сн Уже и одном магическом тексте Среднего царства (око-
^ д О О г_ до н.э.) Солнечный бог говорит о себе: 

(9) Я — т о т ' к т о РазДеляст годы и создаст времена года. 

Поэтому мы вряд ли ошибемся, предположив, что интере-
сующая нас теология природы возникла в эпоху Древнего цар-
ства и рассматривая ее как словесную артикуляцию тех же са-
м ы х взглядов, что на языке зрительных образов были выраже-
н ы в рельефах «Палаты мира». 

Для обозначения всего того, что Солнечный бог создаст 
посредством своих лучей и своего движения, в амарнском гим-
не употребляется слово, которое мы перевели как «воплоще-
ния». Египетский термин хеперу образован от глагола хепер, «воз-
никать», и означает что-то вроде «возникновения», «становле-
ния», то есть саморазвсртывания во времени. Когда в амарнс-
ком тексте вся миллионноликая действительность интерпрети-
руется как саморазвертывание Солнечного бога во времени, 
которое само есть порождение его движения, то мы должны 
понимать это как определенную теологическую позицию, про-
существовавшую ровно столько, сколько продлился тот рево-
люционный монотеистический эпизод. Об этой — в узком смысле 
теологической — проблеме мы еще поговорим более подробно. 
Но главная мысль этого текста — что Солнечный бог посред-
ством своего света и движения создал (не всё вообще, а толь-
ко) тварный мир, имеющий отношение к человеку, — по-ви-
димому, с самого начала составляла основу солнечно-теологи-
ческого подхода к действительности. Этот тварный мир, в кото-
ром и плодами которого жцвет человек, постоянно порождает-
ся Солнечным богом в процессе его хеперу (все новых и новых 
воплощений, саморазвертывания). Теперь понятно, почему еги-
петская Ф°рма «изучения» природы (накопление, кодифика-
с
 Я и пеРедача естественнонаучных знаний) так тесно связана 

^солнечным культом: ведь речь-то идет, в конечном счете, о 
епеРУ Солнечного бога. 

Юш СТЬ г р у п п а источников, совершенно однозначно указыва-
х на центральное значение концепции хеперу Солнечного 
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бога именно в эпоху XVIII династии: я имею в виду троци 
имена египетских царей. Эти имена, принимавшиеся фарао, 
ми в момент восшествия на престол, в соответствии с традп,. 
ей были изречениями о Солнечном боге Ра и представляли 
бой что-то вроде девизов, которыми цари руководствовалис 
своих действиях и которые должны были обеспечить им пок 
витсльство Солнечного бога. Так вот, в отличие от того, I 
происходило раньше, почти все цари XVIII династии включи 
в свои тронные имена компонент хепер или хеперу: 

3. Аахсперкара Величественно Тутмос 1 
саморазвсртывание ка Ра 

4. Аахспсрснра Величественно Тутмос 11 
сам ораз верты ва н и е Ра 

5. Мснхеперра Постоянно Тутмос III 
саморазвсртывание Ра 

6. Аахспрура Величественны Аменхотеп 1! 
саморазверты ван ия Ра 

7. Мемхепрура Постоянны Тутмос IV 
саморазвертывания Ра 

9. Неферхспрура Прекрасны Аменхотеп 1\ 
саморазвертывания Ра 

10. Анххепрура Жив Сменхкара 
саморазвсртываниями Ра 

11. Нсбхепрура Владыка Тутанхамон 
саморазвертываний - Ра 

12. Хсперхспрура Развертывается Эйс 
саморазвертываниями Ра 

13. Джссерхепрура Священен Харсмхеб 
саморазвертываниями Ра 

Подобное единодушие само по себе в высшей с т е п е н и 11 

разительно; еше более поражает, что особым предпочтен!^ 
пользуется именно термин хепер. Все, о чем мы говорили рань'1' 
заставляет видеть в таком предпочтении попытку однозначН 0 ' 
решительно подчеркнуть значимость видимой д е й с т в и т е л ь н о ^ 
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I к а к мира, постоянно созидаемого Солнечным богом, 
о н ( с и л о " с в о е г о жизнетворного света и своего зада-

о временные координаты движения) творчески «развер-
^ гги» в миллионноликую целостность. Этот мир восхваля-

. 1К «величественный», «постоянный» и «прекрасный» — 
ТСЯщу|'К никакие другие слова не могли бы лучше выразить 
\ 10ГИЮ той эпохи! Правление XVIII династии можно считать 

менем наивысшею расцвета естественной религии, то есть 
космического измерения близости к богу, которое в период 
дмарны было даже радикальным образом абсолютизировано. В 
заключение нашего рассуждения о термине хеперу вспомним 
с'шс раз гимн Осирису, начальные стихи которого я истолко-
вывал как своего рода египетскую формулировку концепции 
трех измерений близости к богу и который тоже датируется XVIII 
династией. В нем сказано буквально следующее: 

Приветствие тебе, Осирис, владыка полноты времени; 
царь богов, обладающий многими именами, 
хеперу и сокровенными (культовыми) изображениями 

в храмах. 

Здесь идет речь, наряду с речевым (имена) и локально-
культовом (изображения), о космическом измерении — о «свя-
щенных», то есть нс просто самоочевидных, а открывающихся 
только при вдумчивом толковании природных феноменов, «са-
моразвертываниях» бога во времени. 

3 2.2 Космография незримой действительности 

Тема рельефов «Палаты мира» из солнечного святилища Ниу-
серра— мир, озаряемый солнечным светом, и связанные с 
тРехчастным годовым ритмом проявления жизни природы, ко-
торой движет божественная созидающая воля. По прошествии 
тысячи лет, в царских гробницах Нового царства, были состав-
Л е н ы ОГ|исания мира, относящиеся не к его освещаемой сол-

. Ч Н ы м и лучами и зримой поверхности, но к потусторонней 
н ь ^ ' ° К о т о р о й Движется Солнечный бог. В одной из подоб-
та К°СМОгРаФий потустороннего мира, в «Книге Нут», соче-
опи В С е^ е а с т Р ° н о м и ч е с к о е изображение неба и словесные 

а н и я отдельных феноменов, излагается египетская теория 
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о перелетных птицах, которая в некоторых отношениях н< 
ми наст рельефы «Палаты мира», но при этом проливает доп 
нительный свет на египетский способ рассмотрения прир 
ных явлений. Северная часть неба там описывается так: 

(10) Сконцентрированная тьма, прохладная топь (кебху) 
бог 

место, откуда прилетают птицы. 
Они пребывают на ее (богини неба Нут) северо-западн 
стороне — вплоть до ее северо-восточной стороны, 
которая имеет выход в подземный мир и расположена 

к северу от не| 

На изображении в этой самой отдаленной, уже недости^ 
мой для солнечных лучей небесной зоне мы видим два овала, 
одном из них нарисованы три птенца. Пояснительная подпи 
гласит: 

(11) Гнезда, которые находятся в прохладной топи. 

О самих же птицах говорится: 

(12) Лица этих птиц — как у людей, 
но весь их облик — птичий. 
Они разговаривают между собой на человеческом языке. 
Однако когда они прилетают, чтобы щипать травы и 

кормиться в Египт 
они опускаются под небесные лучи и принимают вид 

обычных птиь 

Итак, мы имеем дело именно с теорией перелетных птШ1 

Египтяне знали, что эти птицы не живут в Египте постоянно 
но прилетают в определенное время года с севера. Однако С' 
вер» они представляли себе не как земную, а как небссН'' 
область. За пределами непосредственного кругозора егиП 
нс простирались другие земли и моря, но небо п р и б л и ж а в 
к земле и соединялось с подземным миром. И если пер^1 

ные птицы, как можно было наблюдать ежегодно, появляЛ" 
из этой северной области потустороннего мира, то там ' 
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н я к а ВЫглядсли не как птицы, а как потусторонние су-
НаВтва, и в птиц превращались только тогда, когда попадали в 
^° чиаемьп! солнечным богом египетский мир. Их потусторон-

облик совпадает с обликом египетской «птицы-души», ба. 
однако, вовсе не означает, что в перелетных птицах видс-

9Греинкарнации душ умерших. Не только Север, но и другие 
области мира, по представлениям египтян, были населены 
бау» — п О Д к о т о Р ы м и > ч т о совершенно очевидно, следует по-

нимать не души умерших, а жителей потусторонних сфер (по-
д о б н о Дальнему Северу сообщающихся с земным миром). Так, 

а востоке жили «восточные бау», которые в другом космогра-
фическом тексте описываются следующим образом: 

(13) Павианы, возвещающие (воссияние) Ра, 
когда этот великий бог рождается в шестом часу 

в подземном мире: 
они появляются перед ним лишь после того, как примут 

свой облик, 
(затем) выстраиваются по обеим сторонам от этого бога 
и находятся при нем до тех пор, пока он не спустится 

с неба; 
они танцуют и прыгают для него, 
для него поют, для него играют на музыкальных 
инструментах и устраивают радостный гомон. 
Когда этот великий бог являет себя глазам людей — 
те слышат ликующие возгласы вечеиет. 
Именно они (павианы) возвещают (воссияние) Ра 

на небе и на земле. 

Так что и павианы (они живут на крайнем юго-востоке Египта 
и» как издавна замечали люди, встречают каждый восход солн-
ца криками) считались потусторонними существами, которые 
т°лько с рассветом принимают свой животный облик, а вооб-
ще населяют сферу, имеющую выходы и на небо, и в подзем-
они МИР ^ х о д н ы м °бразом обстояло дело и с «западными бау»: 
на ^ М Ь 1 С Л и л и с ь в образах шакалов, которые встречают Солнце 

зпаде, чтобы потом сопровождать его в подземном мире, 
тео пРеДставления имеют ту же структуру, что и египетская 

Ия источников Нила. Ведь и Нил, как полагали египтяне, 
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берет начало нс в какой-то земной области, расположенно 
югу от Египта, но в подземном мире — и таинственным об 
зом сообщается с «первобытным океаном» Нуном, котор 
окружаст со всех сторон вышедший из его недр земной м 
Впрочем, присутствие Нуна нередко обнаруживается и в э, 
мире. Человек сталкивается с ним, когда имеет дело с г р у н ^ 
ми водами; дождь тоже связан с Нуном; встречаются даже вые 
зывания о том, что человек погружается в Нун во время сн 

(14) Мы начинаем жить заново (с восходом Солнца), 
после того, как вступили в Нун, — 
и он сделал нас молодыми, подобно тому, 
кто молод в первый раз: 
ведь (облик) старого человека стирается 
и заменяется новым. 

Египетская «природа», что очень характерно, свободно гк 
ретекает в те сферы, от которых, по нашим представления! 
она четко отграничена: в сферу культуры (это следует из прш 
ципа «социальной интерпретации природы», но о нем мы сек 
час не будем говорить) и в сферу «сверхъестественного». Еп 
петская природа «сверхъестественна» в том смысле, что пош 
тие «природы» как таковой в Египте отсутствует. Солнце — ба 
его движение по небу, восходы и заходы воспринимаются ка 
действия, обусловленные личной волей. Нил — тоже бог идей 
ствует по своему желанию, «подымая» или «опуская» уровен 
воды. Египтянин усматривает доказательства б о ж е с т в с н н о с т 
природы не в необъяснимых исключительных явлениях, такм 
как радуга и землетрясения, солнечные и лунные затмения! 
т.п., но, напротив, в регулярности суточных и годовых цикли 
ческих процессов. Природа не может быть противопоставлен 
богам как нечто, что они создали, на что оказывают влияние 
чем распоряжаются. Правда, подобные п р о т и в о п о с т а в л е н 
встречаются во множестве, однако всегда было живо предел 
ление, неотделимое от них и часто находившее в ы р а ж е н ^ 
тех же текстах, что сами боги являются природными элемеН1* 
ми и феноменами. Египтянин видит богов не по ту сторону ЛГ 
роды, но в самой природе — как природу. Боги в той же 
«естественны», то есть космичны, в какой природа, то 1 

космос, — божественна. 
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Египтянин интересуется природой постольку, поскольку 
т о т даров природы и в природной срсде. Жизнеобеспече-

. египетского общества основывалось на земледелии и ско-
Содстье. Легко представить себе, какое важное место занима-
Т° ь сознании египтян такие феномены, как свет, тепло, раз-

ы Нила, вегетационный цикл растений, плодородие земли 
и размножение домашнего скота. Всс их помыслы и действия 

аверняка были направлены на то, как, используя имеющиеся 
природные условия, выбраться из нужды и добиться изобилия. 
\\ сегодня в этом плане мало что изменилось. Только средства 
подобной «оптимизации» сельскохозяйственных работ стали 
совсем другими. В Древнем Египте больше надеялись на рели-
гию, чем на технологию. Чаемое изобилие должно было быть 
инсценировано в культе, дабы потом оно осуществилось с1е Гас1о. 
Сокращение жертв в самом незначительном из провинциаль-
ных храмов, казалось, могло повлечь за собой эпидемию голо-
да во всей стране. Свою зависимость от жизнетворных сил при-
родной среды египтянин интерпретировал в религиозном смыс-
ле: как зависимость от богов, которых нужно постоянно «уми-
ротворять». Природа — видимый конец цепочек взаимодействий, 
объединяющих богов в одно целое; переплетение этих цепочек, 
собственно, и составляет мир богов. Культ же направлен на то, 
чтобы посредством хвалебных гимнов и жертвоприношений спо-
собствовать усилению жизнетворных сил. 

Поэтому в Египте именно в рамках культа, а точнее, сол-
нечного культа, развивалась космографическая традиция, пред-
ставленная в дошедших до нас памятниках двумя направлени-
ями: от эпохи Древнего царства сохранились описания мира 
земного (фрагменты рельефов «Палаты мира» из солнечного 
святилища Ниусерра), от Нового царства — описания потусто-
роннего, почти исключительно подземного мира (в царских 
фобницах). Композиции второго рода, сочетающие в себе изоб-
ражения и тексты, известны в науке под условным названием 
''Книги о подземном мире» и чаще всего интерпретируются (на 
основании того, что они высекались на стенах царских гроб-
Нии) как царские заупокойные тексты или «путеводители по 
^стороннему миру». В действительности, мы в данном слу-

имеем дело с кодификацией космологических знаний, от-
Я1Дихся к солнечному культу и составляющих основу его 
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успешного функционирования. Египтяне понимали солнсчц 
культ как соучастие в суточном путешествии Солнечного бога 
те, кто совершал культ, восхваляли бога и помогали ему пос| 
ством ежечасных жертвоприношений и рецитаций. Большая ч 
астрономических знаний использовалась для измерения вре 
ни, прежде всего, лунных месяцев (их начало определялось ц 
тем наблюдения, а не вычисления) и часов (длина часа ме 
лась, поскольку границами между днем и ночью считались в, 
ход и заход солнца, а час устанавливался посредством делен 
соответствующих временных промежутков на двенадцать равн 
частей). Вообще же космологическое знание относится, в п* 
вую очередь, к солнечной орбите, которую египтяне предст. 
ляли себе как путь Солнца в небе и подземном мире и описы 
ли вплоть до мельчайших деталей. Самая старая и распростр 
ненная из подобных книг о подземном мире перечисляет г 
именам около 900 богов и других существ, с которыми Солне 
ный бог встречается в течение ночи, указывает в цифрах отрези 
пути, пройденные Солнцем в каждый час (например, 1200 км] 
а также дословно передает содержание бесед между Солнечны, 
богом и подземными существами. Этот в высшей степени слои 
ный по структуре свод знаний, своеобразно сочетающий в себ 
наблюдения, умозрительные рассуждения и мифологически-
интерпретации, был предназначен для культовых целей. Жре1 
Солнечного бога должен знать путь Солнца, чтобы средствам* 
культа помогать его движению: ведь именно подобное знани 
наделяет жреца способностью соучаствовать в космическом про 
цессе, вмешиваться в него. Эта мысль совершенно отчетливо 
выражена в одном тексте (составленном в той же описательной 
манере, что характерна для космографической литературы), ко-
торый определяет роль царя как жреца Солнечного бога. Про-
блема знаний занимает центральное место во всем рассуждении 

(15) Царь знает эти сокровенные речи, 
которые произносят «восточные бау», 
когда встречают радостным гамом Ра 
при его восходе, при его появлении на горизонте; 
когда открывают перед ним створки 
врат восточного горизонта, 
дабы он отправился в странствие по путям неба. 
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Он з н а е т их (бау) форму и их воплощения, 
иХ родину в стране богов. 
Он знает место, где они стоят, 
когда Ра отправляется в дорогу. 
Он знает те слова, 
что произносят обе команды, 
когда тянут барку Небожителя. 

Он знает, как родился Ра, 
как сам по себе возник из Потока. 
Он знает каждую потаенную дверь, 
через которую проходит Великий Бог. 
Он знает того, кто в утренней барке, 
и великий образ в ночной барке. 
Он знает твои, (Ра), пристани в горизонте 
и твой путь внутри небесной богини. 

Откуда получает царь — или жрец, который замешает его 
при исполнении культовых действий, — эти знания? Из лите-
ратуры, задачи которой формулируются в ней самой (я цити-
рую заголовок книги «Амдуат») таким образом: 

(16) Чтобы знать подземных бау, 
чтобы знать сокровенных бау, 
чтобы знать врата и пути, по которым странствует 
Великий Бог, 
чтобы знать, что делается, 
чтобы знать, что происходит в часах*, и их богов, 
чтобы знать последовательность часов и их богов, 
чтобы знать их «просветления» (то есть заклинания), 
(обращенные) к Ра, 
чтобы знать, что он им кричит (в ответ), 
чтобы знать блаженных и проклятых. 

Для чего нужно царю подобное знание? И на этот вопрос 
книга «Амдуат» дает совершенно четкий ответ. Вновь и вновь, 

каждой «остановке» подземного солнечного пути (изобра-

* «и а с — одна из двенадцати областей, на которые разделен под-
омный мир. 

107 



жснного в книге и в буквальном смысле образующего ось 
композиционного построения, так как собственно текст 
пользуется только как комментарий к отдельным фигура^ 
сценам) объясняется, для чего нужно то или иное конкрет, 
знание: 

(17) Кто знает это, сможет выходить днем 
(из подземного мира) (...). 

(18) Кто знает это, сможет спускаться в царство мертвых (.. 

(19) Кто знает это, станет хорошо обеспеченным ахом 
(духом) (.. 

(20) Кто знает этот текст, сможет приблизиться к жителям 
подземного мира (. 

(21) Кто знает это, сможет (безопасно) пройти мимо них (.. 

И так далее. Все подобные замечания сводятся к слсду 
щим основным идеям: 

1) Знание условий жизни потусторонних существ открыв* 
ет перед знающим возможность самому оказаться в тех же уело 
виях. Так, тот, кто «знает их троны на Западе», сам «воссяде 
на троне в Дат (подземном мире)» (Ногпип§, 1ЛВ, 152); знаю 
щий тех, кто обеспечен одеждой, сам станет одним из таких 
«кому принадлежат одежды на земле» (140); знающий тех, кто 
обеспечен жертвами, «вкусит жертвенной пищи в подземной 
мире, умиротворится жертвами богов в свите Осириса» (118) 
По такой схеме строится большая часть замечаний. Знаюший 
обитателей подземного мира сам принадлежит к их числу н 
может пользоваться их привилегиями. 

2) Знание опасностей потустороннего мира обеспечивает 
защиту от них. «Тот, кто не знает этого, не сможет отразить 
демона "Свирепый лик"» (Ногпип§, 134; см. также: 136—139. 
ра881Ш). 

3) Знание подземного мира делает возможным беспрепя1"' 
ственное передвижение в этом регионе. «Кто знает их по иМ̂  
нам, сможет пройти подземный мир до самого конца» 
В заключительном замечании выражена «суммарная» цель 
книги: 
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Кто знает эти сокровенные изображения, 
^ 'станет хорошо обеспеченным ахом. 

Он всегда сможет выйти из подземного мира и (вновь) 
войти в него, 

0н вссгда сможет разговаривать с живыми. 

В замечаниях речь идет уже нс о жреческих знаниях, но о 
знаниях, которыми, по египетским представлениям, должен 
чеполагать умерший — если он хочет преодолеть опасности 

перехода в иной мир и быть принятым как полноправный член 
в сообщество подземных жителей. В заупокойной литературе 
подобные замечания встречаются сплошь и рядом: 

(23) Тот, кто знает это заклинание, 
станет подобным Солнечному богу на Востоке, 
подобным Осирису в подземном мире. 
Он вступит в огненный круг — 
и никакое пламя не устоит против него. 

(24) Тот, кто знает это заклинание, 
сможет приблизиться — 
и стать священным богом в свите Тота. 
Он вступит в любое небо, в какое захочет вступить. 

Тот же, кто не знает этого заклинания, позволяющего 
пройти по тем путям, 

будет настигнут смертельным ударом, 
предназначенным для тех, кто перестанет существовать, 
кого нс ожидает в вечности Маат. 

Знание «социализирует» умершего в среде, которая мыс-
лится египтянами как общество. Благодаря знаниям, которыми 
тот обладает, обитатели иного мира признают в умершем «сво-
его», и знания же дают ему власть над теми демонами, что 
могли бы представлять для него большую опасность. Знание 
п°тустороннего мира делает его в том мире личностью: он ста-
новится «священным богом в свите Тота (проводника душ и 
покровителя писцов, а также знающих людей вообше)». Точно 

с и знание пути Солнца делает знающего личностью в по-
стороннем мире: 
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(25) Тот, кто знает это, станет ба среди тех бау, 
что сопровождают р 

Поэтому нс стоит удивляться, что книги о подземном ми 
(такого типа, как «Амдуат») до сих пор интерпретировались и 
следователями исключительно как царские заупокойные тек т 
Даже если форма этих дидактических описаний совершенно ин 
чем у заупокойных текстов, предназначенных для рецитации, и 
функция и когнитивное содержание в точности тс же самые. I 
поскольку книги о подземном мире были обнаружены в царс,чи4 
скальных гробницах Нового царства, мы не можем нс признать, 
по крайней мере, для этих царей они имели такое же значение 
(заупокойных текстов и своего рода погребального дара), как, 
Книга мертвых, которую клали в гробницы обычных умерши*, 
дабы снабдить их необходимыми знаниями о потусторонне:! 
мире. Однако, с другой стороны, из текста, в котором идет 
речь о знаниях жреца Солнечного бога, совершенно однознач-
но следует, что то же самое знание, которое излагается, к при-
меру, в книге «Амдуат», играло центральную роль и в солнеч-
ном культе. Это знание в одном случае позволяет жрецу Сол-
нечного бога исполнять его культовые обязанности, а в дру-
гом — служит частью подготовки умершего царя к жизни в по 
тустороннем мире. Как же объяснить такую двойную функцию? 

Культ и заупокойные верования имеют — в плане их отно-
шения к знанию — нечто общее. У них есть «общий знамена-
тель», который можно обозначить нашими понятиями «иден-
тификация» и «участие». Точно так же, как знание потусторон-
него мира позволяет умершему присоединиться к его обитате-
лям и стать одним из них, космографическое знание позволяет 
жрецу вступить в божественный мир и приблизиться к Солнеч-
ному богу в качестве члена его социальной сферы. Если жреи 
знает слова и действия «восточных бау», он становится «одним 
из них» и выступает перед Ра в роли павиана: 

(26) Я пел гимны Солнцу, 
я присоединился к солнечным павианам, 
я стал одним из них. 

Культ— мы уже говорили об этом, когда рассматривав 
культовое измерение близости к богу, и будем говорить 
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с мифологическим измерением — понимался как комму-
сВ «ния и взаимодействие исключительно в рамках мира богов. 

' е\х чтобы общаться с богами, вступает в их социальные 
с т е л л я ц и и . В случае с солнечным культом это означает, что 

К°си «переносится» в барку Солнечного бога, попадает в чис-
его ближайших небесных и подземных соратников. Все это 

с т а н о в и т с я возможным благодаря знанию. Именно знание со-
ц и а л и з и р у е т жреца в мире богов и вовлекает в космические 
процессы, позволяя благоприятно воздействовать на них по-
средством восхвалений и жертв. Жрец — 

(27) Защитник (Солнечного бога) Харахти, который 
ниспровергает врагов Солнца просветляющей силой 

своего слова 
и помогает (солнечной) барке мирно продвигаться вперед. 

3.3 №1ига 1ояшШг* 

То, что мы показали на примере солнечного культа, сле-
дует распространить, ти1а118 тШапсНз**, на отношение егип-
тян к природе и космосу вообще. Природа и космос — разде-
лять эти два понятия в данном случае не имеет смысла — пред-
ставлялись египтянину переплетением действий благих, злых 
и амбивалентных сил, или, иначе говоря, результатом сотруд-
ничества и противоборства богов. Функция культа состоит в 
том, чтобы помогать добру и отражать зло, поэтому он вме-
шивается в переплетение божественных действий, пытаясь 
внести в них свою лепту. В основе такого подхода лежит вйде-
ние мира, которое можно назвать «драматическим», причем в 
Двояком смысле: во-первых, как считали египтяне, мир состо-
и т и з Действий, во всем сушем проявляются действия конкрет-
НЫх богов, а человек, в лице царя, тоже действует— и тем 
СаМым принимает участие в этой драматической реальности; 

-вторых, реальность «драматична» также и потому, что она 

•• Говорящая природа (лат.). 
Заимообразно (лат.). 
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постоянно находится под угрозой, является результатом ус. 
лий, которые должны непрерывно возобновляться, и никакц, 
образом нс может пребывать в неизменном виде «сама по себе 
В горизонте «виртуальной апокалиптики», то есть такого отн, 
шенпя к миру, которое предполагает ежечасную потенциал 
ную возможность остановки космического процесса, глобг>,̂  
ной катастрофы, каждый восход солнца воспринимается ц 
Событие, встречается с ликованием: 

(28) Земля свстлсет, Ра освсщает лучами свою страну, 
он одержал победу над врагами! 

Это драматическое видение действительности не прос 
считается с возможностью катастрофы, но сознательно «иг 
ет» с такой возможностью: изыскивает способы отодвинуть у 
розу или, как бывает в колдовстве, использует се в качсст, 
средства давления на богов. Так, врач (а всс врачи были жре^ь 
ми богини Сахме и, следовательно, колдунами) в свосм з> 
линании против укуса змеи или скорпиона угрожает, что засщ-
вит солнечную барку «сесть на мель, которая принадлеж! 
(змею) Апопу», и рисует последствия подобной остановки: 

(29) Солнечная барка остановилась и не может 
двигаться дальше, 
Солнце все ешс пребывает на своем вчерашнем месте. 
Пропитание не подвозится на кораблях, храмы закрыты 
там болезнь возвращает беду 
на ее вчерашнее место. 
Демон тьмы бродит вокруг, время (суток) неразличимо, 
контуры теней больше не видны. 
Источники иссякли, растения высохли, 
жизнь отнята у живущих — 
до тех пор, пока Хор не выздоровеет 
ради своей матери Исиды 
и пока пациент не выздоровеет вместе с ним. 

Посредством рецитации подобных текстов пациент и еГ° 
болезнь вовлекаются в космическую драму — точно так же, 
посредством культовых рецитаций храмовое действо включа,°т 
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совокупность действий богов. Когда пациент страдает, страда-
° цся природа — нс «автоматически», а потому, что колдун 

« а д а ю ш и й знанием всех взаимозависимостей и посвящен-
ный в дРа мУ действительности, в составляющее ее подоплеку 
псрсг.лстснис действий) установил, сконструировал между ними 

и м п а т и ч с с к у ю связь. Пациент отождествляется с Хором — бсс-
поМошным младенцем, которого укусила змея или скорпион и 
к о т о р ы й был исцелен своей матерью Исидой посредством кол-
довства. Колдун сумел построить эту взаимозависимость и та-
ким образом, инсценировав мировую катастрофу, принудить 
богов к вмешательству. 

Подобные тексты, предназначенные для рецитации в кон-
тексте магических или культовых инсценировок мировой ката-
строфы, изображают вовлеченную в общую беду природу как 
«бесплодную землю» — если воспользоваться названием поэмы 
Т.С.Элиота (которая, хотя и базируется на иной мифологии, 
отражает весьма сходное с египетским мировосприятие): 

(30) Земля опустошена, 
Солнце не восходит, 
Луна отсутствует — ее больше нет. 
Океан колеблется, Земля перевернулась, 
Река уже не судоходна. 
Весь мир плачет и стенает, 
боги и богини, люди, просветленные духи и умершие, 
козы и коровы — все рыдают в голос... 

В процитированном ритуальном тексте речь идет о смерти 
Осириса, которая привела к остановке космическую жизнь. Но — 
подобно тому, как страдание богов превращает мир в пусты-
ню, заставляет всякую жизнь иссякнуть — их счастье распрост-
раняет повсюду свет и изобилие. «Небо смеется! Земля лику-
ет...» _ п о е т ХОр в о ВСТупительной части «Пасхальной кантаты» 
и С. Баха, посвященной теме Воскресения Христа. В этих сло-
в а х сохранилось что-то от сознания, улавливавшего драма-
тическую взаимосвязь между Богом и человеком, космосом и 
Тварным миром. Сходным образом начинаются и очень древние 
^ипетские тексты, в которых воскресение царя, вырвавшегося 

гРобницы и теперь подымающегося в небо, описывается как 
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тсофання. В них, однако, небо и земля откликаются на это с. 
бытие со смешанными чувствами. Появление нового бога выв. 
дит мир из состояния равновесия: 

(31) Небо заговорило, 
земля дрожит, 
бог земли трепещет, 
оба округа бога громко вопиют. 

(32) Небо в тучах, 
звезды скрыли(?) себя, 
земли лучников* сотрясаются, 
кости земных духов дрожат. 

(33) Омыто лицо Неба, 
девять луков** сияют. 

В такой же форме, но теперь в откровенно радостном тоне 
как бы выворачивающем наизнанку мотив «бесплодной земли» 
из культовых плачей и колдовских заклинаний, повествуют праз-
дничные гимны о новом состоянии и расположении духа, 
которые мир был приведен явившимся на празднике Богом: 

(34) Небо стало золотом, Нун — лазуритом, 
земля покрылась бирюзой при его, (Бога), восходе. 
Боги смотрят, их храмы стоят открытыми, 
люди изумляются при виде его. 

Все деревья колышутся перед ним, 
они обращаются к его оку, разворачивают свои листья, 
рыбы подпрыгивают в воде, 
они подымаются из глубин, дабы порадоваться ему. 

Всякий зверь танцует перед ним, 
птицы хлопают своими крыльями. 
Они узнают его в его прекрасный час, 
они оживают при взгляде на него каждый день. 

* То есть земли, находящиеся за пределами Египта. 
** Это идеоматическое выражение обозначало совокупность 

народов. 
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В этом тексте речь идет о восходе Солнца, в другом, похо-
на него, но написанном на тысячу лет позднее, — о празд-

ничном шествии со статуей Бога: 

{35) Небо в празднике, 
земля стала малахитом, 1 
храмы покрылись блестящей глазурью... 

Сходным образом описывается смерть и вознесение на небо 
царя (как в двух процитированных выше заклинаниях из Тек-
стов Пирамид) и даже восшествие на престол живого фараона 
(как в нижеследующем тексте Рамсеса II): 

(36) Небо задрожало, земля всколыхнулась, 
когда он принял во владение царство Ра. г Все события, которые включены или могут быть включены 

в основанный на взаимосвязях процесс развития действитель-
ности, отражаются на состоянии природы и вызывают «сочув-
ствие», «соучастие» космоса. Эти-то взаимосвязи и составляли 
предмет раздумий, наблюдений и философских исканий егип-
тян. Они были содержанием того знания, которое накаплива-
лось, перерабатывалось и кодифицировалось в храмах,— зна-
ния о мире, объединявшего в себе теологию и космологию. То, 
чего египтянин больше всего боялся и что желал любой ценой 
отвратить, было не конец мира, но нарушение его «связности». 
Поэтому взаимосвязи следовало изучать, знать и непрерывно 
претворять в действия. Как метко заметил Филипп Дершен, в 
основе подобного сознания лежало неопределенное ощущение, 
что открытая человеком драматическая глобальная взаимосвязь, 
выражающая единство сущего, может распасться, как только 
°н перестанет ее мыслить. В мире, продолжает Дершен, кото-
Рь»и постоянно балансирует на грани распада, функция ритуа-
Ла включается в том, чтобы поддерживать единство. 

В Данном случае речь идет не о специфически культовом, 
РитУальном комплексе представлений (как можно было поду-
^ ь> исходя из назначения цитировавшихся выше текстов и 

иального контекста всего космографического дискурса) — 
0 Мировоззрении, менталитете всех египтян. Это доказывают 
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тексты, возникшие в рамках совершенно иного дискурса 
жалобы на «бесплодие земли», отражающие не культовую , 
мифологическую, а историческую ситуацию. Около 2000 г 
н.э., после распада Древнего царства, распространившаяся > 
всюду анархия, утрата чувства осмысленности мира и кри 
жизнеобеспечения породили литературу, которая, в фор 
риторических жалоб, описывала состояние страны как ха 
«перевернутый мир», нарушение социального порядка, 
всех против всех, разгул насилия, обнищание и всеобщую е 
В этих жалобах (главным образом в «Пророчестве Нефе т 
природе тоже отводится важная роль: 

(37) Солнце закроется тучами и не будет больше сиять, 
чтобы люди могли видеть; 
а человек не живет, когда (Солнце) закрыто тучами. 
Река Египта высохнет, 
воду будут переходить вброд. 
Река станет берегом, 
а берег — рекой. 
Южный ветер станет сражаться с северным ветром — 
и небо превратится в один сплошной ураган. 
(...) 

(38) Ра отойдет от людей. 
Правда, еще сохранится час его восхода, 
но никто больше не будет знать, когда наступит полдень. 
ибо нельзя будет увидеть никакой тени. 
Ни одно лицо больше не будет ослеплено при виде его. 

Покинутая богами природа будет существовать дальше, н< 
человек не сможет жить в мире, утратившем свою связность, • 
следовательно, лишившимся и солнечного сияния, и порядка 
Распад царства — и египтяне почувствовали это на собствен-
ном жизненном опыте — повлек за собой такой же кризис, 
тот, которым заклинал богов колдун, пытаясь вылечить своег° 
укушенного змеей пациента, и тот, который и н с ц е н и р о в а л с я 8 

культовом цикле годовых праздников. Удивительно, что в со̂ И 
нениях, написанных более чем на две тысячи лет позднее 

ТС других языках, мы встречаем не только ту же ментальность и 
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мИровоззрснис, но отчасти и тс же формулировки и образы, 
как «Оракул горшечника», дошедший до нас в греческой 

* * эпохи Птолемеев, оплакивает грядущую катастрофу: рСрСИИ 

Нил станст мелководным, земля — бесплодной, 
1 1 Солнце омрачит себя, 

ибо не захочет видеть зла, творящегося в Египте. 
Ветры будут насылать на землю беду. 

Наиболее выразительная картина покинутой богами и став-
щей непригодной для человеческой жизни природы рисуется в 
герметическом трактате «Асклепий», который мы выбрали в 
качестве отправной точки для анализа культового измерения. 
Этот текст тоже является апокалиптическим пророчеством. 
Вспомним, в какой связи мы о нем говорили: речь шла о реаль-
ности изображений, о культовых статуях как «поселившихся на 
земле богах» и о культе как отображении небесных событий. В 
трактате к рассуждениям подобного рода примыкает апокалип-
тическое откровение о грядущем, в котором гармоническая 
взаимосвязь между небом и землей, божественной созидающей 
силой и человеческим благочестием распадется. Боги удалятся 
на небо и откажутся от культового общения с людьми. Тогда 
космос (типйиз) перестанет вызывать восхищенное изумление 
и не будет больше объектом культового почитания. Когда свер-
шится «прискорбное отделение» (йо1епс1а зесеззю) богов от 
людей — 

(40) Тогда земля начнет колебаться и море не будет больше 
судоходным, 

небо станет непроходимым для звезд, 
звезды оставят свои пути. 

Всякий божественный голос, принужденный к молчанию, 
затихнет. 

Плоды земные сгниют, а почва не родит новых, 
и даже в воздух проникнет тлен. 

Здесь описываются не последствия атомной войны, а гряду-
е итоги «десакрализации мира» — процесса, который тогда, 

О |П II 7 1У вв. н.э. (в эпоху противоборства египетской религии с 
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гностическими, иудейскими и христианскими течениями), ул 
явственно обозначился. Типично египетское представление 
взаимосвязи между культовой религией и религией прирсу, 
нигде нс выражено с такой отчетливостью, как в этом тскс, 
Благочестие человека направлено в равной мере и на культ, 
вые изображения и на природу, которая является «нсподра<, 
смым творением Божьим, славным сооружением,... инструми 
том Божественной воли»; а боги поселяются на земле, вжи . 
ясь как в культовые изображения, так и в природу, «объеди, 
ющую в одно целое всё, что только есть в видимом мире до 
тойного почитания, восхваления и любви». Темой всех «жалоС 
сочинявшихся египтянами с конца эпохи Древнего царства 
до конца эпохи античности, является катастрофическое сос| 
яние вселенной, которую сам человек сделал непригодной 
жизни, ибо погрешил против гармонии действительности (мы, 
лимой как социальный организм) — погрешил тем, что вел се* 
«несолидарно». Начало полноты и изобилия, преобразуют 
землю в цветущий рай, — это Справедливость, Маат. Зло пр 
вращает мир в пустыню, ибо вынуждает богов уйти из нег 
уйти не только из храмов, то есть «локального» измерения, м 
и из жизнетворных природных сил измерения космического. 

3.4 Космос и время 

Уже из наших рассуждений о египетском восприятии «космоса 
как драмы» можно было понять, что египтяне мыслили косми 
ческую действительность, в первую очередь, не в категориях 
пространства и «предметности», но в категориях времени и «про-
цессуальное™»: как жизненный процесс, высшим п р о я в л е н и -
ем которого они считали круговращение Солнца. К о с м о л о г и -
ческая мысль египтян, сосредоточенная на проблеме круговра-
щения Солнца, и соответствующие обыденные п р е д с т а в л е н и я 
наложили сильнейший отпечаток на египетское в о с п р и я т и е 
времени. У египтян не было понятия «пространство» (в смысле 
первичной категории космического универсума), но зато у ни* 
было понятие «время». Речь идет о двойственном понятии (чТ° 
очень типично для египтян), которое обозначалось двумя сло-
вами. Египтянам нравилось выражать целостные понятия чере3 
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нСтво ДВУХ составляющих их компонентов. Так, сам «Еги-
С Д И > по-египетски называется «Двумя Землями», «Югом и Се-
Л^Р>м»1 «Обоими Берегами». То есть представление о стране 

о политической общности передастся словосочетаниями, 
КЗКци» смысл которых примерно таков: «объединенное двой-
к е царство». Совершенно аналогичным образом представле-
ние о полноте времени (как космическом универсуме) выра-
жается двумя словами, нехех и джет, в совокупности означаю-
щими что-то вроде «объединенного двойного времени». Смысл 
э т о г о дизъюнктивного понятия времени и обоих составляющих 
его компонентов невозможно передать какой-либо парой слов 
на немецком языке. И уж во всяком случае, оно никак не соот-
ветствует нашему словосочетанию «время и вечность»: подоб-
ное разграничение восходит к греческой онтологии (вечность 
как сжатое в точку бытие, саморазвертывающееся во времени, 
которое есть процесс становления) и не только чуждо египет-
скому мышлению, но прямо противоположно ему. Каждый из 
двух терминов (и нехех, и джет) отчасти заключает в себе смысл 
нашего понятия «время», а отчасти — нашего понятия «веч-
ность»: соответственно, в переводческой практике их можно 
передавать то одним, то другим словом. Оба термина относятся 
к целостности космического времени, которая как таковая яв-
ляется сакральной, в определенном смысле трансцендентной и 
потому — «вечной». Если мы хотим оценить своеобразие еги-
петского понятия времени, его религиозную притягательность 
и значимость, нам следует помнить об одном важном разли-
чии: мы мыслим «целостность» как конечность и ограничен-
ность (ибо в нашем сознании прочно укоренилась идея беско-
нечности); египтянин, напротив, видел в «целостности» про-
тивоположность конечному и ограниченному. Он проводил ру-
беж не между «конечным» и «бесконечным», «ограниченным» 
и <<неоФаниченным», но между «конечным» и «целым», «ко-
ечным» и «завершенным». 

В 17 главе египетской Книги Мертвых, которая представ-
и т собой компендиум знаний египтян о потустороннем мире, 
вставленный в форме вопросов и ответов (для инициации?), 
^Ражение «все сущее» истолковывается как «нехех и джет». 

есть получается, что термины нехех и джет обозначают 
°хватный, абсолютный горизонт целостности. Правда, они 
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относятся к временной целостности космоса, но египтяне цре 

ставляли себе космос (или, что то же самое, «сущес», дсйст& 
тельность вообще) и выражали свое представление о нем толь 

через категорию времени. Нам подобная абсолютизация & 
менного аспекта бытия кажется настолько странной, что 
последнее время некоторые египтологи переводят слова д 
и нехех как «пространство» и «время». Они ошибаются: оба , 
мина совершенно однозначно передают временные понятия 
но такие, что, по египетским представлениям, подразумсьа 
всю цслокупность действительности. 

В нашем языке и понятийном аппарате, связанном 
временем, нет соответствия этой паре. И неудивительно: на 
дихотомия времени и вечности основана на греческой онто 
гии и христианской догматике, а само понятие времени — 
представлении, запечатленном в индоевропейской системе гр 
матических времен, различающей «ступени» прошедше 
настоящего и будущего. В афразийских языках трех времени 
ступеней нет, но зато имеются два вида глагола, разобравшмо 
с которыми, мы будем нс так уж далеки от понимания смыс 
слов нехех и джет. Конечно, в немецком языке видовые фор^ 
глагола можно передать только описательно, с помощ . 
дополнительных слов — прямо их не переведешь. Тут мог 
помочь лингвистический экскурс, но в настоящей работе 1 

предпочли обойтись без него. Наиболее близка к интересуй 
щим нас египетским терминам пара понятий типа «изменчн 
вость и завершенность», обыгрываемая, например, в одном и 
«сонетов к Орфею» Рильке*: 

Пусть с быстротой облаков 
век наш преходит, 
а совершенное вновь 
в корни уходит. 

По-египетски «изменчивость» называется хепер, «завершен-
ность» — тем. Эти два понятия воплощены в богах Хепри («Ста-
новящийся») и Атуме («Завершенный»), которые уже очень рай° 
воспринимались как некое двуединство и в теологии солнечного 

* Перевод К.А. Свасьяиа: Свасьяи К.А. Голоса безмолвия. — ЕреваН' 
1984. - С. 269. 
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,г0вр;ш1сння считались двумя ипостасями Солнца —утрен-
^ (Хспри) и вечерней (Атум). Хспри и Атум отождествлялись 
н1,1

вуМя компонентами времени — нехех (изменчивостью) и 
(завершенностью). Напутствие умершему, которому пред-

а л о войти в космическую полноту времени, звучит так: 

II) Да соединишься ты со врсменсм-А/ехсх, 
к0Гда оно восходит как Утреннее Солнце, 
и со врс м с н с м - джем, 
когда оно заходит как Вечернее Солнце. 

Смысл египетского дизъюнктивного представления о вре-
мени можно прояснить также с помощью понятий «идти» и 
«пребывать». О времсни-нехех часто говорится, что оно «идет»; 
это — время как непрерывный пульсирующий поток дней, ме-
сяцев, времен года и лет. Время-джет, напротив, «пребывает», 
^продолжается» и «длится». Это — время, в котором сохраняет-
ся завершенное, то, что уже осуществилось в потоке времени-
нехех, созрело для «завершенности» и теперь перешло в другую 
форму времени, в которой нет никакого изменения и никакого 
движения. 

Понятие нехех можно довольно легко связать с нашим обы-
денным понятием времени. Правда, мы представляем себе вре-
мя нс столько «идущим», сколько «проходящим», «уходящим» — 
но, во всяком случае, мы тоже мыслим его находящимся в дви-
жении. Напротив, осознать, что такое время-джет, нам очень 
трудно — потому, возможно, некоторые специалисты и пере-
водят соответствующий термин словом «пространство». Все по-
пытки объяснить современному читателю эту категорию сопря-
жены с определенными трудностями; мы легкомысленно пред-
полагаем, что такие же трудности испытывали и сами египтяне 
и приходим к выводу, что имеем дело с утонченным схоласти-
ческим понятием. Ни о чем подобном, однако, не может быть и 
Речи. В нашем восприятии понятие джет начисто лишено само-
очевидности, но в глазах египтян оно обладало этим качеством 
в °чень большой мере. Оно было закреплено (как минимум, 
тР°яким образом) в сфере повседневного опыта и представле-
" и й египтянина: в его языке, в культе мертвых и в образе бога 

еириса. Нам, к примеру, кажется, что не может быть ничего 
лее «естественного», нежели понятие прошлого. Однако важный 
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элемент «самоочевидности», которой обладает это понятие 
наших глазах, состоит в том, что оно реализовано в систе 
времен нашего языка — как грамматическая категория. Египс, 
екая грамматика нс знает (по крайней мере, нс знала изнач<т 
но: во 2-м тыс. до н.э. в ней произошли глубокие изменен^ 
категории прошедшего времени, но зато использует категорию 
которую я бы назвал «результативностью». Эта категория пере. 
дает аспект окончательности или «завершенности» действия либо 
события (как наш перфект), но также и продолжения в насто. 
ящем результативного состояния. Эта языковая категория вт^ 
ности соответствует — и образует грамматическую опору — к<щ 
цепции, выраженной на уровне понятий термином джет: кон. 
цепции продолжения (в иной форме) бытия всего того, что, 
действуя и развиваясь, полностью реализовало, завершило себ* 
во времени. 

Наша идея о корреляции грамматики и понятийного аппа-
рата повисла бы в воздухе, если бы не тот факт, что в египетс-
ком языке имеется грамматическое соответствие и для понят. 
нехех, более того: в системе времен египетского глагола мы об-
наруживаем соответствия не только обоим интересующим нас 
временным понятиям, но и их оппозиции как таковой. В целс 
схема корреляции выглядит следующим образом: 

Понятийный 
аппарат 

Категории 
времени 

Фундаменталь-
ная оппозиция 
аспектов 

джет 
«Продолжение бытия 
того, что уже 
завершилось» 

Результативность 
«Продолжение ре-
зультата завершенных 
действий/событий» 

Перфективность 

нехех 
«Изменчивость» 
и «(поступатель-
ное) движение» 

Виртуальность 
«Событие само 
по себе» 

И м п ерфе кт и вн ость 

В рамках темы «Египетская религия» приведенного здесь 

разъяснения вполне достаточно. Мы лишь хотели о б о з н а ч и т ь 

взаимосвязи, на которых основана наша гипотеза, но нС 
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обирались се доказывать. Она, собственно, относится к кругу 
С облсм «Язык, мышление и понятийный аппарат на Древ-

Востоке» — так называлась небольшая статья В. фон Зо-
сна М а т г 1973.6).Сама же гипотеза заключается в том, 

чТо характерное дихотомическое понятие времени у египтян 
являлось коррелятом аспсктной системы египетского языка и 
потому и восприятии носителей этого языка обладало каче-
ством самоочевидности. 

Результативность, однако, есть не просто грамматическая 
категория, но и определенная позиция: по отношению к миру 
вообше и к времени в частности. Позицию подобного рода (но 
с совершенно иной ориентацией) описал Мирча Элиадс в 
книге «Космос и история» (в первом, французском, издании 
она называлась «Миф о вечном возвращении», 1е ту(Ье <1е 
1 е1егпе! ге1оиг) и во многих других своих работах — как непри-
язненное отношение к истории и ко всему случайному, пре-
ходящему; как стремление преодолеть «профанное» время пу-
тем периодических вхождений в «сакральное» время, то есть 
время постоянно возвращающихся прообразов сущего. Согласно 
Элиаде, такое восприятие времени характерно для мифологи-
ческого мышления и, следовательно, представляет собой одно 
из «фундаментальных свойств» человеческой натуры. Как егип-
толог, то есть исследователь более узкого, но зато, вероятно, 
и более специализированного профиля, я могу сказать, что 
определение Элиаде очень хорошо отражает суть не египетс-
кого понимания времени вообще, а одного из египетских по-
нятий времени (времени-н^хел:) и всего комплекса ценностей 
и представлений, связанных с круговращением Солнца. Не-
хех— это время как «вечное возвращение», но также и куль-
турная позиция, выраженная в ритуалах, которые орнамента-
лизируют время (тем, что, регулярно возобновляя одни и те 
Же комплексы действий, заставляют время возвращаться «на 
кРУги своя» — и таким образом как бы устраняют его). В этом 
^ане Древний Египет вряд ли чем-нибудь отличается от всех 
дРУГих ранних и традиционных культур, живущих по законам 
^мифологического мышления». Однако— потому ли, что в 

ипте все обстояло сложнее, чем в других культурах, или 
ому, ч т о Элиаде изобразил представления о времени, свой-
енные другим культурам, в непозволительно упрощенном 
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виде (мы тут не можем вынести окончательного суждения), 
у египтян, помимо мифологичсски-ритуалистичсского прс 
ставлсния о времени, было и еще одно, совершенно ин 
которое основывалось на категории результативности. Резул 
тативиость как культурная позиция проявлялась в стрсмленц 
к достижению и, что еще важнее, к сохранению результа, 
«созревшего» для вечности окончательного состояния. При 
чем это стремление воплошалось в таких формах самовыраде 
ния культуры, которые мы считаем главными «опознавался 
ными знаками» древнеегипетской цивилизации: в иероглиф,, 
пирамидах и мумиях. Письменность, тяжеловесную монуме 
тальность гробничной архитектуры и мумификацию умерших 
все это можно отнести к манифестациям ненарушимого и на 
стоянного «запредельного» бытия. Чудовищные усилия и за 
раты, связанные с упомянутыми феноменами, оправдывали 
системой представлений, в основе которой лежали понятия 
нетленности и неизменности. Вместе с тем огромное значен^ 
придавалось и жизненному пути человека, то есть «становл 
нию» (хепер) предназначенной для вечности, «монумент^ш-
зированной» итоговой формы его жизни — что тоже очень ти-
пично для результативной структуры представлений. Понят 
«вечности» и «монументализация» умерших связаны отнош 
нием взаимного фундирования. Теория обосновывает практ 
ку— но, с другой стороны, и сама опирается на практику, 
кроме того, находит в ней зримое воплощение. 

Весь этот комплекс представлений и ценностей обретас 
форму и религиозную значимость в образе бога Осириса; то1} 
но так же, как дополняющий его комплекс, который исходи 
из идеи вечного обновления, обретает выражение в образе Сол-
нечного бога и концепции круговращения Солнца. Если Нии 
ше попытался, прибегнув к именам Аполлона и Диониса, оп ' 
сать дихотомию базовых ценностных ориентаций у древних гре-
ков, то мы — возможно, с еще большим правом — можем ги-
ворить о наличии «осирического» и «солярного» начала у дРеВ' 
них египтян. Ведь в нашем случае оба бога действительно про-
тивостоят друг другу как пара, более того, образуют д о м и н и -
рующую антагонистическую констелляцию. Осирис я в л я е т ^ 
богом временного аспекта джет. Он даже прямо именуется ® 
текстах джет, а иногда — сеф, «вчерашний день»; «вчерашн*111 
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(то сеть «ставшее», «осуществившееся», «прсбываю-
^ _ в противоположность «завтрашнему дню» и нехех, как 

'Л ы0аК>т Солнечного бога, желая подчеркнуть, что тот по-
",1

 ЯНН0 находится в движении, обладает еще нс рсализован-
1И потенциями. У Осириса сеть и другие аспекты, но имен-

ИЬ кль бог результативности, нетленного бытия он носит эпитет 
*пннафРе' «Пребывающий созревшим». Яснее и выразитель-

, чем в э т о м эпитете (кстати, дожившем до наших дней в 
НГ1Стианском имени ОппорЬпш, Онуфрий), выразить на язы-

собственно египетских понятий ту временную категорию, 
к о т о р у ю мы обозначили как «результативность», просто не-
в о з м о ж н о . Ибо что иное может означать формула «Пребываю-
щий созревшим», как не вечное и неизменное бытие всего, 
уже реализовавшего себя во времени? Правда, когда времен-
ная категория становится именем бога и превращается в по-
нятие, она сразу же обретает сакральное, нуминозное, боже-
ственное значение. Так, в идее — и в эмпирическом восприя-
тии— бога Ваннафре временная категория результативности 
соединяется с жаждой обрести бессмертие. Осирис — бог умер-
ших. В нем воплощена идея бессмертия, вечного существова-
ния. Он царит в том временном измерении — или в той вечно-
сти— где пребывает в неизменном и непреходящем состоя-
нии все, что уже закончило свое бытие под лучами Солнца, 
во временном измерении другого бога. 

Этот другой бог — Солнце. Он воплощает виртуальность вре-
мени-нехех— точно так же, как Осирис воплощает результа-
тивность времени-джет. В нескончаемом круговороте своих вос-
ходов и закатов, становлений и исчезновений, смертей и рож-
дений, он остается богом того времени, которое вечно движет-
ся и воспринимается как поток, пульсирующий в периодичес-
ком ритме дней и ночей, месяцев, времен года и лет. В его лице 
временная категория виртуальности обретает религиозную зна-
чимость, сакральность: она являет собой неисчерпаемый за-
пас1 неизмеримую полноту времени, противостоящего ограни-

иности человеческой жизни; бессмертие в непрерывности, в 
1П

 ТоРениях, возобновляющихся «день за днем» (если восполь-
а^ься древнеегипетским выражением). 

ка ? Ж н о понять, что эти два божества не составляли ни-
и альтернативы. Человек не мог сделать выбор между 
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«временем Солнца» и «временем Осириса» — так, как, поп 
ставлснию Ницше (если нс самих древних греков), он 
предпочесть «аполлоничсский» или «дионисийский» 
жизни. Пусть понятие «выбор» кажется здесь нс очень у^ 
ным: все равно, даже и по велению судьбы, человек не 
родиться в одной или в другой форме времени. Ра и Осири 
в ином смысле, чем Аполлон и Дионис — образуют коне 
ляцию; они являются теми, кто они есть, только во взац., 
связи друг с другом. Только вместе они создают реальн: ст 
общие их усилия поддерживают систему нехех— джет, , 
принимаемую человеком как «время» — те периодические 
соединения аспектов изменчивости и завершенности, бл 
даря которым и существует действительность, понимаемая 
непрерывность космической жизни. Итак, время, по преде 
лениям египтян, сочетает в себе «время Солнца» и «вре 
Осириса»; его источник — констелляция обоих богов (инь 
словами, их совместные действия). 

Констелляцию, объединяющую Ра и Осириса (воплош 
ния двух антагонистических или комплементарных аспекта 
времени), египтянин мыслил себе как взаимосвязь ба и тел>-
по аналогии с двумя аспектами личности, в которых чело., 
ведет вечное существование за порогом смерти. Как ба ум* 
ший может «входить» во время-нехех, время Солнечного о 
и «выходить» из него; как тело он «пребывает» во време 
джет, над которым властвует Осирис. По ночам ба и тело, 
единяются: птица-бя опускается на мумию, и благодаря эте 
продолжается жизнь личности как целого. Та же модель в к 
стелляции Ра и Осириса становится своего рода «вселенгы 
формулой», распространяется на космический универсум. Р 
за разом, в середине ночи, Ра (который в качестве ба мо.< 
«входить», то есть спускаться, в подземный мир и «выходи 
из него) и Осирис (который, будучи «телом», навеки упок 
ен в глубочайшей бездне) соединяются в глубинах п о д з е м н 
го мира, и благодаря этому продолжается жизнь космоса & 
целого. В констелляции Ра и Осириса египетское представл 
ние о времени как о вечной жизни и непрерывном бытии 
моса становится столь же наглядным, убедительным и поМ 
ющимся изображению, как непосредственно переживаем 
реальность. Эту констелляцию можно не только описывзть 
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сбных стихах или рисовать на папирусах и стенах гроб-
^ ^ Чсловек может даже приобщиться к ней посредством 
и"Ц

аЛьных действий. На одном папирусе поздней эпохи из 
р И / а Нця Британского музея сохранилась запись подобного 
С°,туала, кульминацией которого было воссоединение Ра и 
Осириса: 

п) «Это— великое таинство, 
" э т 0 — Ра и Осирис. 

Кто раскроет это— умрет насильственной смертью». 

Ритуал свершался в «Доме жизни» и служил, как считает 
издатель папируса Филипп Дершен, «для поддержания жизни». 

В египетском языке нет слова для обозначения такого все-
охватного и абстрактного горизонта целостности, как тот, что 
описывается нашими терминами «космос», «мир» и «действи-
тельность», — как нет в нем и слов «время», «пространство». 
У египтян нет соответствующего (одного) понятия, но есть 
пара, констелляция: не (только) понятий, но (одновременно 
и) богов. Через эту констелляцию выявляется религиозная зна-
чимость космоса, реальность присутствия в нем богов, мно-
жественность которых — в данном случае сокращенная до дво-
ичности — дальнейшему «редуцированию» не поддается. Не 
существует такого бога, чьим «ба» было бы Солнце, а телом — 
Осирис; по крайней мере, не существовало изначально. «Мир» 
есть не что иное, как совокупность действий богов. Боги не 
могут не «взаимодействовать», потому что они живут. Наи-
высший достигнутый египтянами уровень абстрагирования 
заключался в том, что они мыслили жизнь как соединение ба 
и тела, то есть как «вечную жизнь», в которую включены и 
Умершие. Время в их понимании есть ход событий этой вечной 
жизни. Не «бытие», как в древнегреческой философии, и не 
освобождение от круговорота перевоплощении, от завесы 

как в философии индийской, — но сама «жизнь» со-
ставляет последнюю реальность для египтянина. Не вечность 
Ве̂

1ТИя>> вообще — но непрерывность жизни, в которой чело-
пРинимает деятельное участие; «спасение» жизни — не как 
ечный итог «истории Спасения», но как задача, каждо-
ВНо Решаемая посредством ритуала. 
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3.5 Божественность космоса и «космичность» богов: 
космос как измерение близости к богу 

В предыдущих разделах я попытался показать, чго космос 
если употребить другое слово, природа) был для египтян с 
рален — то есть рассматривался ими как проявление божсст 
ных сил, внушал религиозные переживания, являлся объек 
почитания, — и выяснить, каким именно образом его пс-чц 
ли. При этом я прежде всего старался с полной отчетливое 
донести до читателя мысль о том, что «сакральность» косм 
ни в косм случае нс следует понимать в символическом пл 
Космос нс сеть знак сакрального, пространство, или (чт 
выразиться еще яснее) «задник», на фоне которого являют» 
сакральные силы — он сакрален сам по себе. Сакрален, , 
представляет собой универсальный горизонт, целостность, 
ватывающую со всех сторон фрагментарное (и как таков 
профанное) человеческое существование, человеческий пов 
невный опыт. Эта целостность — что имеет решающее значе 
для понимания политеистической религии — мыслится не ка 
единство, но как множество; и не как (обладающий личн-
тью) персонаж, но как деятельность, точнее, переплете 
действий, взаимодействие множества богов; как «драма», в 
торой в большей или меньшей степени, в качестве исполни* 
лей главных или второстепенных ролей, принимают участие: 
боги. Теперь нам остается рассмотреть вопрос о влиянии под(< 
ного «драматического» видения природы, интерпретируют^ 
действительность как результат разнонаправленных действий 6 
гов, на египетскую концепцию бога. 

Наша гипотеза «космического измерения» заключаете 
следующем: точно так же, как, в принципе (нс обязательно 
каждом конкретном случае), любой бог, в египетском поН 
мании этого слова, имеет свое культовое место, то есть ку 
тово-локальное измерение, в котором «развертывается» • 
сущность, — в принципе, любой бог является участником ^ 
мической драмы (переплетения действий, образущего егип*1 

скую «реальность») и вносит свой специфический вклад взр' 
мую и незримую сферы мира. Мы нс можем сейчас проверь 
эвристическую ценность этой гипотезы на всех наиболее з 
чимых фигурах египетского пантеона, но все-таки попытав 
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сМОТРеть н е с к о л ь к о * н а П С Р В Ы " взгляд, противоречащих ей 

41 

к< 

ПРИМЕР013 .. 
С одной стороны, есть такие боги, которые имеют косми-
-ие формы воплощения, — и тем не менее их главный вклад 

С спешное» функционирование реальности лежит в иной, не 
О м и ч е с к о й , плоскости. Тот, например, — бог Луны, но кос-

*ичСские черты его натуры проявляются (в сравнении с други-
* богами) неотчетливо. Тот— в первую очередь, бог пись-
менности и счета, покровитель писцов и (что то же самое) 
чиновников. Однако ярко выраженный «интеллектуализм» это-
юбога ни в коей мере не противоречит его космической форме 
воппошения, — напротив, напрямую с ней связан. Луна из-за 
сложности своих фаз считается измерителем времени раг 
ехсеНепсе, и ей — как небесному телу — приписывают особый 
«интеллектуализм». Луна ассоциируется с календарем, а пото-
му связана и со всем тем, что имеет отношение к календарно-
му делу: с вычислениями, планированием, счетом, измерени-
ем, взвешиванием, распределением и т.д. Это обстоятельство и 
делает ее идеальным покровителем чиновников, которые по 
роду своей профессии занимаются всеми подобными вещами. В 
свете интересующей нас эвристической модели «космического 
измерения» сущностное качество Тота (бога письма, счета и 
типично чиновничьих добродетелей: точности, корректности, 
дальновидности, знания) предстает как «лунность». Образ Тота 
оказывается итогом религиозного истолкования феномена Луны 
и является частью всеохватной религиозной интерпретации 
мира — каковая интерпретация, как мы попытались показать в 
этом разделе, и есть египетский политеизм. Сходным образом 
обстоят дела и с Птахом. Птах — божество земли, но и в его 
обРазе космические черты отходят на второй план, а известен 
он» в основном, как покровитель определенных профессий: 
^УДожников и ремесленников. В Птахе воплощена первобытная 

рческая сила земли, единство того, что греки различали как 
ТеРию» и «форму». Будучи воплощением «материи» (это 

^ я т и е здесь не очень подходит — быть может, не только по 
Пта ° Л о г и ч е с к и м соображениям, но также потому, что и сам 
р0 ' и «земля» мыслились египтянами как существа мужского 
^ П т а х одновременно— и по преимуществу— является 

м Форм. Образ Птаха сложился в результате религиозной 
^824 
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интерпретации феномена земли: интерпретации, которцч 
проводит различия между субстанцией и формой и делает 
меслснника, Ьото ГаЬег, частью природы, поскольку сама ц 
рода предстает в ней как «бог-ремсслснник», йеиз ГаЬег. 

Рассмотренные примеры учат нас (и нам следует распрс 
ранить то, что мы узнали, на египетскую концепцию бога 
обще), что «космическое измерение» божественного мира 
сводится к материальности таких элементов, как земля, 
дух, вода и пр., или таких небесных тел, как Солнце и Луна 
но представляет собой специфическую совокупность действ 

\черт характера, помыслов и качеств, которые египтяне при, 
сывают космическим феноменам (ибо воспринимают их 
асПоп*) и к которым, по их представлениям, причастсн та,, 
человек. Нут— в меньшей степени небо, нежели то, что ^ 
делает (когда рождает звезды и вновь скрывает их в себе); 
есть она скорее не богиня неба, а богиня-мать и владыч 
умерших. Хатхор, другая небесная богиня, воплощает «нез 
ной» блеск и является богиней любви, красоты, а также (у 
дящего за пределы земной повседневности) опьянения. Ра с 
нечный бог, воспринимается как бог царской власти. 

• С другой стороны, есть такие боги, чей вклад в космич 
кую драму с трудом поддается определению; например, 
Анубис, который выполняет очень специфическую функц. 
притом более ясно очерченную, чем у большинства других' 
гов египетского пантеона: он (как и Осирис) — бог мертв' 
некрополя, но (в отличие от Осириса) не владыка умерил 
а лишь покровитель бальзамировщиков, изготовителей му 
и заупокойных жрецов. Присущий ему специфический нау 
действий, свойств характера и знаний — в отличие от «лун 
го» интеллектуализма Тота, «солнечной» царственности 
«земных» творческих сил Птаха, «небесного» очарования X 
хор и т.д. — на первый взгляд, как-то не вписывается в ю 
мическое измерение. Правда, время от времени, д е й с т в и я А" 
биса вносят весьма весомый вклад в реальность (вспомн* 
какое значение придавали египтяне обрядам п о г р е б е н ^ 

однако в природных феноменах этот бог, как кажется, себя 
проявляет. 

* В действии (англ.). 
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все-таки именно Анубис имеет внешний образ, который 
отделяет его от мира людей и указывает на принадлеж-

гЬ к космической сфере. Шакал в египетской картине мира — 
' ^ отное западной пустыни, точно так же как павианы — оби-
дели пустыни восточной. Если павианы, «бау Востока», при-
' тствуют Солнечного бога при его воссиянии, то шакалы, «бау 
Залада>>* ^ н У 7 солнечную барку по подземному миру. Шакалы 

азываются представителями царства мертвых, куда ежевечерне 
спускается и само Солнце. Царство мертвых как космическая 
сфера имеет множество обличий, потому что египтяне мысли-
ли е г о расчлененным на множество аспектов и областей. Один 
из таких аспектов — Анубис. Если рассматривать его как при-
родную силу, то он — бог переходной зоны между надземным 
и подземным мирами (по-египетски она называется «Священ-
ная земля») и потому носит эпитет «владыка Священной зем-
ли». В космическом же измерении Анубис является переходной 
зоной (а не просто ее владыкой); в его образе воплощено спе-
цифическое действие этой космической сферы (каким оно ви-
делось египтянам, привыкшим интерпретировать мир в рели-
гиозно-драматическом плане): преодоление порога между вер-
хним и нижним мирами, между жизнью и смертью. 

Анализируя образы разных богов, мы все время сталкива-
емся с одной и той же структурой — которую, следовательно, 
следует считать основной частью египетской концепции бога. 
Подобно тому, как боги-локальные владыки в совокупности 
воплощают единство страны, боги-природные силы в совокуп-
ности образуют единство космоса. Подобно тому, как целост-
ность страны мыслима лишь как объединенное множество на-
селяющих ее богов, целостность космоса мыслится как взаи-
модействие дифференцированных сил. Подобно тому, как сак-
Р^ьность «земли» объясняется тем, что на ней живут боги, 
сакральность космоса объясняется активностью этих богов, тем, 

о в космических феноменах обнаруживают себя их (богов) 
Действия. 
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Глава четвертая 

Речевое или мифологическое 
измерение 

4.1 «Именная формула» 

Вводя понятие «речевого» или «мифологического» измерен 
близости к богу, мы тем самым ставим вопрос об отражен 
сакрального в человеческой речи: точно так же, как поня, 

^ культово-локального измерения влечет за собой вопрос оф 
мах земного присутствия сакральных сил, а понятие космич 
кого измерения — об их космических манифестациях. След, 
сразу же отметить, что из двух предложенных нами новых 
нятий первое, «речевое измерение», имеет более общий хараг 
тер, второе, «мифологическое измерение», — более конкрег 
ный и специфический. Мы исходим из того, что миф являет* 
очень типичной формой речевой репрезентации сакрального-
хотя, конечно, не единственной, и, кроме того, миф, разую 
ется, выполняет также другие, менее священные функци 
нежели превращение сакрального в нечто представимое „ 
человека. Вообще же под «мифом» мы понимаем нарративна 
связь с богами, «сакральную историю». Что касается Егигш 
то, как мы еще увидим, вопрос о приложимости к нему по 
тий «миф», «мифологическое измерение» весьма проблема!» 
чен. Поэтому сама собой напрашивается мысль, что рядо 
прилагательным «мифологическое» следует поставить 
одно — «речевое» (так как оно имеет более широкий смысл 
его адекватность не нуждается в специальном обоснован^ 
Египетский текст, от которого мы отталкивались при разраб^ 
ке нашей концепции трех измерений божественного мира, об̂  
щает различные формы речевой артикуляции сути божеств 
понятии «имя». И в самом деле, это очень удачное обозначен 
языкового измерения. Сакральное являет себя в своем име* 
точно так же, как оно являет себя в своих культовых изобра* 
ниях и «саморазвертываниях» (то есть космически-прироДн 

манифестациях). Вероятно, называние имени следует счи» 
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древним и непосредственным способом создания (у себя 
I-'" . .^,/М^ГЧ И а П Л П О | / о \ I I I 1ГЧЮ1 I I 1Л1/Л А ^ П П О О • 1 ЛМ/Г» п . • 

чссказыванис историй. Во всяком случае, в культе и теологии 
%птян называние божественных имен — будь то в простой 

и у ДрУ14^0 ч е л о в е к а ) мысленного образа божества, нежели 

рас 

А П М С перечисления («литании») или в более развитой форме 
«на играет огромную роль. 
Египетская теория имени базируется на представлении о 

ч т о между именем и его носителем наличествует сущнос-
тная связь. Имя — это определение сущности и своего рода де-
виз как мы уже видели на примере тронных имен, которые 
цари принимали при восшествии на престол. Связь между «име-
нем» и «сущностью» действует в обоих направлениях: все, что 
можно «вычитать» из имени, содержит информацию о сущно-
сти его носителя, а любое высказывание о той или иной лич-
ности может быть приложено к ней как имя. Получается, что 
египетское понятие «имя» включает в себя и то, что мы обо-
значаем термином «предикат». 

Многое говорит в пользу предположения о том, что культо-
вое произнесение божественного имени в Египте было перво-
начальной формой хвалебного гимна. Как бы то ни было, древ-
нейшие сохранившиеся гимны состоят из литаний, представ-
ляющих собой повторяющуюся фразу-рефрен, в которую пос-
ледовательно вводятся различные имена бога: 

(1) Да пробудишься ты в мире, 
«Очистившийся», в мире! 
Да пробудишься ты в мире, 
«Хор Востока», в мире! 
Да пробудишься ты в мире, 
«Восточное 6а», в мире! 
Да пробудишься ты в мире, 
«Харахти», в мире! 

Весьма характерной формой восхваления является «гимн с 
К0й"Н0й формулой»; никакой другой жанр не выявляет с та-
его ° т ч е т л и в о с т ь к ) особенности египетского понятия «имя» и 

Употребления. Принцип именной формулы заключается в 
Том Явлении связи между богом (Б), действием (Д) и объек-

ВиДимой, как правило, культовой сферы (О). При этом О 

135 



истолковывается как имя бога — чаще всего посредством об 
рывания созвучий между словесными обозначениями Д и 
Нижеследующие примеры из Текстов Пирамид помогут 
телю понять, о чем идет речь: 

(2) Они (боги) побратают-
ся с тобой в твоем имени 
«С вятил и щ е-сену т»; 

они не отвергнут тебя 
в твоем имени 
«С вятил и ще- итерет» 

(3) Хор есть ба; он 
признаёт своего отца 
в тебе в твоем имени 
«ба-репит» («паланкин») 

Твоя матерь Нут распро-
стерлась над тобой 
в ее имени «Шетпет» 

(4) Хор оживил тебя 
в твоем имени 
«Уроженец Анеджа» 

Хор восстановил твою 
целостность посредством 
своего Ока в своем имени 
«Приношение богу» 

Д 
побрататься 
(сен) 

отвергнуть 
(тер) 

быть ба (ба), 
признавать(ип) 

простираться 
(песет) 

оживлять (санх) 

уроженец 
Анедж 
(название 
местности) 

(5) Ты отдан своей матери отдавать (реди) 
Нут в ее имени «Гробница»; 

она обняла тебя в ее 
имени «Саркофаг»; 

ты был доставлен к ней 
в ее имени «Мастаба» 

обнимать (инек) 

доставлять(сиа) 

О 

святилище-
сенут 

святилище-
итерет 

ба-репит 
(паланкин) 

шет-пет 
(название 
местности) 

восстанавли-
вать целост-
ность (мех) 

приношение 
(уахет) 

керсет 
(гробница) 

керес 
(саркофаг) 

иа (надгробН* 
сооружение 
мастаба) 
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Хор поднял тебя поднимать барка-хену 
(6) о имени «Барка-хену»; (фаи) 
в 

реет тебя в его имени нести (тени) Зекери (Сокар) 
он нс 

.Сокар» 
Правила подобной процедуры ясны. В качестве «имен» мо-
использоваться культовые объекты (паланкин, барка, гроб-
а и саркофаг), святилища, города; реже — действительные 

имена богов (Сокар, бог мемфисского некрополя) или даже 
космические области, как в нижеследующем тексте: 

(7) Для произнесения вслух: 

626 О Осирис царь Тети, 
восстань, поднимись! 
Твоя матерь Нут родила тебя, 
Геб очистил для тебя твои уста. 
Великая Девятка (богов) защищает тебя, 
она подчинила тебе твоего врага. 

627 «Неси (фаи) того, кто более велик (ур), чем ты, — 
говорят они ему, — 
в твоем имени "Великая пила" (Итефа ур) 
(название святилища)!» 
«Подними (тени) того, кто более велик, чем ты, — 
говорят они ему, 
в твоем имени "Округ Тиса" (Тени)\» 

628 Обе твои сестры, Исида и Нефтида, приходят к тебе, 
дабы исцелить тебя; 
ты — целостен (кем) и велик (ур) 
в твоем имени «Горькое озеро» (Кем ур). 
Ты — зелен* (уадж) и велик (ур) 
в твоем имени «Море» (Уадж ур). 

629 Смотри, ты велик (ур) и кругл (шен) 
в (твоем имени) «Океан» (Шен ур). 
Смотри, ты окружен кольцом (дебен) 
в (твоем имени) «Кольцо, окружающее 
северные земли». 

*Т о есть молод. 
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Смотри, ты кругл и велик 
в твоем имени «Великий круг заката» 

(название водое 
630 Исида и Нефтида защитили (за) тебя в Сиуте (Зоущ 

потому что ты — их владыка в твоем имени 
«Владыка Сц^ 

потому что ты — их бог в твоем имени «Бог». 
631 Они поклоняются (дуа) тебе, они не отдаляются 

от т 
в твоем имени «Борода бога» (Дуау). 
Они соединяются с тобой, дабы ты не гневался 

(денед. 
в твоем имени «Барка-денеджеру». 

632 Твоя сестра Исида приходит к тебе, 
ликуя от любви к тебе. 
Она усаживается на твой фаллос, 
дабы твое семя вошло в нее — 
острое (сепед) как «Сириус» (Сепедет). 
Хор-Сопду рождается от тебя 
как Хор, который пребывает в Сириусе. 

633 Он будет полезен (ах) тебе 
в его имени «(Дух) ах в баркс-денеджеру». 
Он защитит тебя в его имени 
«Хор-защитник своего отца». 

Некоторые эпизоды ритуала, который лежит в основе эта 
текста, с трудом поддаются реконструкции. Но мы и не буй* 
пытаться их реконструировать, поскольку для нас важно рэ 
зобраться в самом принципе, по которому строятся подобий 
тексты. А потому мы удовлетворимся несколькими суммарны-
ми комментариями. В тексте описывается царский погребаль 
ный обряд, точнее — как видно из текстологической исторг 
заклинания — ночные церемонии, связанные с бальзамиров* 
нием и мумификацией умершего. К трупу царя обращаются к-
к Осирису, служители же выступают под именами разных б» 
гов. Возвышение, на котором лежит труп, играет роль «Врз^ 
(Сета); трупные выделения интерпретируются как водоемы 
озера, моря, океаны. Кульминацией ночных ритуалов являем 
оживление трупа, который должен зачать наследника престо 
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(присутствующего тут же в лице реального принца-пре-
н а с л е д н и к а ) . В этом тексте мы сталкиваемся с весьма сво-

аЗНым явлением: некая сфера, изначально относившаяся 
° льту и объединявшая жрецов, культовые объекты (барки, 

К илиша) и действия (бальзамирование, мумификацию и пр.), 
^вергается семантическому преобразованию, то есть наделя-

^ сМыслами, заимствованными из далекой от нее сферы бе-
д с т в е н н о г о мира. До нас дошли очень архаичные ритуалы (к 
* имерУ̂  связанные с ритуалом отверзания уст), которые не 
05Наруживают следов подобного преобразования. Отсюда со всей 
очевидностью следует, что оно было вторичным процессом и, 
скорее всего, происходило в правление III—V династий (ок. 
2750—2500 гг. до н.э.). Именно тогда, с разделением сакрально-
го мира на «здесь» и «там», сформировалась та концепция сим-
волической структуры сакрального, с которой мы сталкива-
лись при рассмотрении культового и космического измерений 
и которую обозначили как «вселение». 

В заклинаниях с «именной формулой» имя выполняет зада-
чу установления связи между обеими сферами: культовой сфе-
рой «здесь» и относящейся к божественному миру сферой смыс-
лов «там». Важно также знать, что, по большей части, эти «име-
на» вовсе не являются употребительными именами Осириса. 
Скорее их следует понимать как чисто ситуативные высказыва-
ния, как присвоенные на время роли. Ни Осирис, ни умерший 
иарь нигде более не именуются «Горькое озеро» или «Святили-
Ж-итерет•>. Они носят эти имена только в ограниченных рам-
ках конкретного ритуального действия. То, что в подобных тек-
стах вообще упоминаются «имена», указывает на речевой ха-
рактер отраженного в них феномена. Наряду с феноменами куль-
товой и космической сфер (сфер, в которых являют себя сак-
ральные силы) у египтян имелся еще и третий, специфически 
Речевой феномен «имени». Само его наличие свидетельствует о 
том, что речи приписывалась особая власть устанавливать взаи-
мосвязи, или, иными словами, свидетельствует о речевом ха-
рактере измерения, в котором такие взаимосвязи конституиро-
Вались. Характерно, что связи между непосредственно присут-
ствующим и далеким сплетались из самого древнего и элемен-

Рного речевого материала — фонем. В подавляющем большин-
е случаев «имя» и слово, обозначающее ритуальное действие, 
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созвучны, то есть имеют одну или несколько общих 0|1 
Сфера применения подобной «игры слов» в египетской куль 
вой речи гораздо шире, чем у «именной формулы». Если пос 
дняя представляет собой феномен хотя и распространен^ 
но весьма специфический, то «игра слов» встречается пов] 
ду, где культовые действия сопровождаются рецитациями 
речь вплетается в культовые действия и уже произошло обс^ 
давшееся нами выше «реформирование» ритуалов (посредст^ 
наделения их новыми смыслами, заимствованными из дале^ 
божественной сферы). Изобилие словесных игр показыв^ 
насколько осознанно египтяне — когда создавали заклинанщ 
предназначенные для установления взаимосвязей между ку^ 
товой и божественной сферами — работали с речью: а именно 
с ее выразительной субстанцией (звучанием) и выразительн 
формой (структурой фонем). Такого рода работа со словом г; 
ворит о вере в возможности речи; о концепции речи, котор* 
нам чужда, потому что мы научились видеть условность речей 
го знака. Мы и говорим об «игре слов», ибо для нас подобна 
обращение с речью есть изощренное, а чаще всего и забавна 
подчеркивание условности речевого знака, своего рода игр 
В Египте же, наоборот, словесные игры используются там,ш 
функция речи наиболее серьезна и ответственна— где ре* 
является измерением близости к богу. 

4.2 Сила «аху», присущая речи. «Просветление» 
как «сакральное истолкование» 

«Гимны с именной формулой» относятся к жанру литургичес 
ких рецитаций, по-египетски называвшихся «просветлениям» 
(саху). Египетский термин с-аху представляет собой каузатив^ 
образование от корня ах, имеющего значение «сиять», «бы11 

светлым», «быть духом». От этого корня происходит суше^ 
вительное аху, «сила сияния», «сила, которой обладает ДУ* 
по-преимуществу употребляемое в отношении силы слова. В тер 
мине «аху» содержится т писе* целая теория речи — и до^г' 
точно попристальнее вглядеться в связанные с ним текс^ 

* В сжатом виде, букв.: «(как) в орехе» (лат.). 
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эта теория предстала перед нами в развернутом виде. 
чТ° чно, здесь мы ограничимся суммарной ее реконструкцией, 

лишь в тех аспектах, которые имеют касательство к вопросу 
и Т° и как третьем измерении близости к богу. 
°РусрМИн аху обозначает специфическую силу сакрального 

0ва понимаемого точно так же, как в известном определении 
"мифа*» предложенном Густавом Меншингом: превращение 

естественного в нечто доступное для восприятия, в со-
бытие, имеющее временные и пространственные координаты, 
осуществляемое посредством слова, которое в силу этой своей 
функиии является сакральным. 

Высветить сакральный, то есть значимый в мире богов, 
смысл культовых (или космических) событий и действий мог-
ла только «сила сияния» божественного слова. Аху, присущая 
речи сила сияния, находится в ведении богов, прежде всего 
тех, что связаны со знанием — как Исида, Тот и Ра. Силой 
сакрального слова Исида и Тот отражают Врага и таким обра-
зом не дают остановиться круговращению Солнца; той же си-
лой Исида излечивает заболевшего младенца-Хора и оживляет 
мертвого Осириса. Та же «сила сияния» используется в культо-
вой речи, которую египтяне мыслили себе как язык богов. 

Тот, кто захочет углубиться в историю тех заклинаний-«про-
светлений», которые — посредством «именной формулы» или 
словесной игры — разъясняют смысл культовых действий и 
объектов, должен обратиться (как с безупречной убедительно-
стью показал Зигфрид Шотт) к заклинаниям, произносимым 
в рамках самих культовых действий, то есть к «драматическим 
текстам». Особенно это касается «именных формул», которые в 
большинстве своем возникли в результате трансформации «дра-
матических» текстов. Драматический текст, составленный по 
схеме: 

А обращается к В: 
принес тебе С». 

Примечание: О (какой-то культовый объект) — 

тРансформируется в «именную формулу» так: 

^ приносит тебе С в твоем имени (или: в имени А) «С». 

141 



Например: 

(8) (драматический текст) 
Хор Осирису: 
«Это — твердое око Хора, возьми его в руку!» 

Примечание: Разбивание красных горщКо 

(9) («просветление») 
Хор дал тебе свое твердое око, 
он вложил его тебе в руку. 

«Драматическими» эти культовые заклинания являются п 
тому, что они произносятся как речи богов — жрецами, кот 
рыс, выполняя те или иные культовые действия, играют ро 
соответствующих богов. Таким образом, сказанное в ходе код 
тового действия слово есть слово божественное, сакральное,, 
потому оно обладает «силой сияния» и может «просветлить» 
потусторонний смысл происходящего в земном мире события.! 
подобных заклинаниях часто прибегают к игре слов. «Драмати-
ческий папирус из Рамессеума» (13 в. до н.э.) содержит запии 

предположительно очень древнего коронационного ритуала, 
отрывок из которой мы приводим ниже, чтобы читатели лучин 
представили себе, о чем идет речь. 

Весь папирус разделен на полосы изображений и текстов.! 
изобразительном поле, относящемся к той сцене, что нас ин 
тересует, мы видим фигуру человека с подписью: «жрец-чтец» 
Тут же написаны произносимые им слова: «Я принес нагрудну» 
перевязь-кени». Итак, изображение относится к посюсторон-
ней сфере ритуального действия. В соответствующем текстовом 
поле мы читаем: 

(10) Случилось, что перевязь-кени 
была принесена жрецом-чтецом. Это означает: 
Хор, в то время как он обнимает своего отца 
и обращается к Гебу. 
ХОР ГЕБУ: «Я обнял (кени) моего отца, 
который изнемог, чтобы он снова поправился (сенеб)»-
ОСИРИС 
П Е Р Е В Я З Ь - т / я 
(БАХРОМА 1)-СЕНЕБ 
БУТО (город как мифическое место действия). 

142 



рсчь смогла осуществить то, что не под силу изображению: 
относится одновремено к обеим сферам, поту- и посюсто-

1,!' ей, поскольку описывает одно событие дважды — как про-
^ д я ш с с и в той, и в другой, а два описания соединяет связ-
и(Л\,это означает», как бы ставя между ними знак равенства, 

приводится драматическая реплика, которую следует 
и з н о с и т ь при совершении действия «принесение нагрудной 

псвязи-ке/ш» и которая представляет собой перевод на «бо-
П . -ственный язык» тех слов, что написаны рядом с фигурой 
*реиа в изобразительном поле. В реплике обыгрываются назва-
ния культовых объектов «нагрудная перевязь-к^/ш» и «бахро-
ма(9усенеб» (частей царского облачения). При произнесении 
«божественной» фразы посюстороннее действие транспониру-
ется в мир богов. При этом оно приобретает предысторию и 
перспективу дальнейшего развития. То, что «здесь» было про-
стым действием, «там» становится событием. «Здесь» царю под-
носятся нагрудная перевязь и бахрома(?), «там» сын обнимает 
отца, который «изнемог», то есть умер, чтобы он «поправился», 
то есть вернулся к жизни. Действие «здесь» и событие «там» 
связаны особым отношением: они в символическом смысле 
актуализируют друг друга. Действие означает событие. Подобное 
отношение конструируется посредством речи. Эксплицитным 
образом — в комментирующем описании сцены (построенном 
по схеме: «случилось такое-то культовое действие — это озна-
чает такое-то событие в божественном мире»). Имплицитным — 
в реплике, которая мыслится как божественная речь, произно-
симая во время культового действия. Этот процесс известен в 
египтологии как «мифологизация ритуала», но я предпочитаю 
называть его «сакральным истолкованием». 

Что касается «просветлений», то они возникают как своего 
Р°Да выжимки из различных ритуалов. Эти заклинания пред-
ставляют собой длинные связные «речи богов», имеющие 
°тношение исключительно к божественному миру. В них не 
°тражены культовые действия, и тематика ограничена собы-
тиями потустороннего мира, но зато последние суммируются 

°писываются более подробно, чем в «драматических» тек-
ах- События божественного мира — а именно те, в которых 

тральным персонажем является умерший царь, — перечне-
С я или описываются для того, чтобы помочь этому самому 
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царю переместиться в божественную сферу бытия. Все 
которое несут в себе такие события, должно обратиться 
пользу адресата заклинания. В результате — в чем и заключае 
истинное значение египетского названия подобных заклц, 
ний, представляющего собой, как говорилось выше, кауза^ 
нос образование от корня ах, — он сам становится «сияю^, 
светлым духом», «просветленным», то есть насельник 
божественной сферы бытия. Цель «сакрального истолко^ 
ния» — выявление в культовом действии потустороннего,^ 
жественного смысла — достигается и в заклинаниях-«просвет 
лениях», но только в них речь идет не об одном действии, а 
многих, и все они сливаются воедино ради одного адресат* 
Так рождается жанр гимна-характеристики (статуса) умершем 
восхваляющего последнего как члена многих божественны 
констелляций, который пользуется преимуществами своей пр; 
надлежности к каждой из них: 

(11) Эгей! Эгей! 
Поднимись, Тети, 
возьми свою голову, собери свои кости, 
соедини воедино части своего тела, 
отряхни прах земной с плоти своей! 

Возьми твой хлеб, который не плесневеет, 
твое пиво, которое не скисает! 

Ты подходишь к дверным створкам, 
не пропускающим подданных, 
и тебе навстречу выходит Хенти-менутеф, 
чтобы протянуть тебе руку. 
Он препровождает тебя наверх, на небо, 
к твоему отцу Гебу. 

Он (Геб) ликует при твоем приближении, 
он простирает к тебе руки, 
он целует тебя, он сажает тебя к себе на колени, 
он ставит тебя во главе нетленных духов. 

Обладающие сокровенными укрытиями в о с х в а л я ю т тебя, 
великие собираются вокруг тебя, 
стражи встают на ноги (из почтения) пред тобой. 
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Стоит только сравнить этот заупокойный текст 3-го тыс. до 
-любым солнечным гимном Нового царства (написанным 

1 ? мерно на тысячу лет позднее), и сходство обоих текстов 
•дит нас в том, что принцип «просветления» был весьма ха-
"терсн для египетской культовой поэзии: 

,2, Привет тебе, Ра! 
' Хвала тебе, Атум, 

при твоем прекрасном прохождении, о ты, 
воссиявший и могучий! 

Ты пересек небосклон, ты достиг земли, 
ты соединился с небом в вечернем блеске. 

Оба святилища страны являются к тебе в поклоне, 
они возносят хвалу тебе день за днем. 
Западные боги радуются твоей красоте, 
обладающие сокровенными укрытиями молятся тебе, 
великие присоединяются к тебе. 
Они поют тебе (песню) «Остерегайся, земля!». 
Жители горизонта — твои гребцы, 
команда ночной барки везет тебя. 
Они говорят «Добро пожаловать!» при приближении 
Твоего Величества: 
«Добро пожаловать, добро пожаловать, приходи в мире, 
привет тебе, владыка неба, владыка Запада!» 
Твоя мать Наунет обнимает тебя, 
она видит в тебе своего сына, 
«Владыку страха, великого и высокого». 

Ты спускаешься, живой, к ночному небу. 
Твой отец Татенен поднимает тебя, 
он заключает тебя в кольцо своих рук, / 
чтобы ты преобразился и стал божественным в земле, 
и передает тебя как «чтимого» Осирису. 

^ Здесь «сакральному истолкованию» подвергается не культо-
е Действие, но космическое событие (заход солнца), причем 
°Д интерпретации, а отчасти и сами выражения, остаются 

м и же, как в рассмотренном выше заупокойном заклинании. 
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Действия адресата предстают в контексте событий боже ТВе 
ного мира: его приветствуют западные боги, обнимает матц т 
самым признавая новоприбывшего своим сыном — то же 
чение имеет и отцовское объятие Геба в заупокойном текст 
поднимает отец. Солнечный гимн не описывает заход солщ 
но «просветляет» его, то есть выявляет (таким же образом, , 
и заупокойный текст, — посредством присущей сакрально 
слову «силы сияния») потусторонний, божественный смы 
события, происходящего в земной сфере бытия и доступно 
человеческому зрению. 

Египетское представление о присущей сакральному сло^ 
«силе сияния» (которая позволяет увидеть в посюстороннщ 
действиях события божественного мира и трансформирует зем 
ные вещи, наделяя их новой значимостью, связанной с поту 
сторонней сферой смыслов) сначала находит выражение! 
«сакральном истолковании» отдельных ритуалов, а потом раз 
ворачивается в целый дискурсивный универсум культово 
речи, охватывающий все заупокойные и храмовые литургии 
Благодаря этой свойственной слову силе сияния божествен 
ный мир, при всей его потусторонности, делается доступны* 
для человека, представимым, поддающимся изображению, 
сама речь становится еще одним измерением близости к бог) 
Поскольку египтяне обладали понятием сакрального слов̂  
они не воспринимали сакральное как нечто невыразимое-
хотя, с другой стороны, произнесение сакрального слова 
оперирование заложенной в речи «силой сияния» считалок 
возможным лишь при соблюдении строжайших условий. «Си-
лой сияния слова» (аху тепиу ра) могли распоряжаться по 
своему усмотрению только боги, царь (в той мере, в к а к о й он 
действовал как бог) и жрецы, которым царь делегировал свои 
культовые полномочия (когда они выступали в ролях богов* 
имели право пользоваться сакральным словом). 

4.3 Сакральное слово и сакральное знание 

В качестве отправной точки нашего анализа речи как особой 
измерения близости к богу мы избрали два египетских понят»1* 
аху, «сила сияния», и ран, «имя». Сакральное, « п р о с в е т л я ю ^ 
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во приоткрывает потустороннюю, божественную сферу зна-
^ ^ которая, будучи во всех отношениях выше земной дейст-
;Н,яьности, объясняет эту действительность, придает ей смысл. 

,птяне вместо термина «значения» употребляли другое сло-
Г «имена». Они имели в виду сакральные, тайные «имена» 
е'щсй и событий, без знания которых жрецы не могли пользо-

^я «силой сияния слова». Весьма характерной и, без сомне-
Вця о ч е н ь древней формой передачи таких имен является ком-
м е н т а р и й («то-то означает то-то»); наиболее широко он исполь-
уется в Драматическом папирусе из Рамессеума. Комментарий 

фиксируе т религиозное знание, касающееся двух областей: 
области видимых явлений и области значений, или «имен». 
Приведем еще один пример из того же папируса, чтобы чита-
тели лучше поняли, о чем идет речь: 

(13) Случилось, что царские посланцы поставили столб-дже&, 
это означает: Хор приказывает своим детям поставить 
Сета ниже Осириса. 

Приведенный выше текст-комментарий адресован жрецам; 
он не является «сакральным словом», ибо не предназначен для 
культовой рецитации. Рецитируются только драматические реп-
лики, которыми обмениваются боги и которые имеют отноше-
ние исключительно к божественной сфере смыслов. Но, как 
правило, эти реплики построены так, что звучание использо-
ванных в них слов намекает на те или иные элементы культо-
вой сферы. Так, в нашем примере Хор говорит «сыновьям Хора»: 

(14) Сделайте так, чтобы один (Сет) вечно пребывал 
ниже другого (Осириса)! 

/ 
Слово джед, «вечно пребывать», заставляет вспомнить о 

столб е-джед. 
Ту ж е структуру знания, относящегося одновременно и к 

димым феноменам, и к их сокровенным значениям («име-
*). мы обнаруживаем и в заупокойных текстах, назначение 

^°Рых— обеспечение умершего сведениями, необходимыми 
Са^ПотУстороннего путешествия. В таких текстах, как правило, 

Умерший выступает в роли бога и, создавая себе особые 
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«имена», изощреннейшим образом переносит по частям с. 
тело в потусторонний мир: 

(15) Моя голова — это коршун, 
поэтому я поднимаюсь и лечу на небо; 
мои виски — это звезды бога, 
поэтому я поднимаюсь и лечу на небо; 
мое темя — это (...) и Нун, 
поэтому я поднимаюсь и лечу на небо; 
мое лицо — это Упуат, 
поэтому я поднимаюсь и лечу на небо; 
мои глаза — это великие во главе гелиопольских бау, 
поэтому я поднимаюсь и лечу на небо; 
мой нос — это Тот, 
поэтому я поднимаюсь и лечу на небо... 

И прочее. Далее следует еще двадцать подобных идентифн 
каций — вплоть до «подошв», которые отождествляются с дву 
мя солнечными барками, и «пальцев на ногах», которые при 
равниваются к «гелиопольским бау». Однако прежде, чем по 
пасть на небо, умерший еще должен предстать перед перевоз 
чиком — и тот устраивает ему настоящий допрос: 

(16) — О Смотрящий назад (весьма уместное обращение! 
сидящему на веслах перевозчику), разбуди для меня Акена! 

— Кто это там говорит? 
— Это я, любимый своим отцом, тот, кого любил еш 

отец моего отца. Это я, который будит для вас его (отца: 

Осириса), когда он спит. Это я, который ради вас присое 
диняет его голову (к туловищу); это я, который отверзае 
ради вас его уста (умерший представляется как Хор, кото 
рый умеет и желает спасти от смерти своего отца Осириса] 
Разбуди для меня Акена! Смотри, я пришел. 

— Зачем мне будить его ради тебя? 
— Это он должен доставить мне паром, построенный ХнУ 

мом в устье извилистого канала. 
— И это все, что ты можешь мне сказать, дабы я разбуД' 

его ради тебя? Паром сломан, а тростника для него не най1 

— Тогда возьми только что выросшую шерсть из хво^ 
Сета (это — божественное соответствие отсутствуюШс 
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п о с т н и к у , его тайное имя. Когда имя произносится, жела-
емое сразу же появляется). 

_ А откуда* возьмутся веревки для нес? 
_ А ты используй тот побег, что вырос в Верхнем Егип-

т е — Хор связал его с побегом Парня из Омбо (Сета) в 
прекрасный день новогодия. 

__ А из чего сделают необходимый для него (парома) мед-
ЖОМ1-

__ Из нижней губы Баби! 
— А где достать нужные для него кожаные ремни? 
— А ты прибегни к рукам Владычицы, пусть она сделает 

И так далее. Одна за другой все части судна называются 
своими божественными именами, в результате чего, магичес-
ким образом, паром постепенно строится. При совершении 
переправы умерший должен еще суметь избежать ловчей сети, 
которую демонические божества натянули между небом и зем-
лей, чтобы улавливать (имеющие птичий облик) души умерших. 
Это тоже удастся ему лишь в том случае, если он будет знать 
тайные имена, то есть божественное значение, всех элементов 
сети и связанных с нею обстоятельств: 
(17) (...) 

Ведь я знаю имя места, где она вывешивается после 
рыбной ловли: 
это — небесный берег, на который присаживается каждый 
бог. 
Я знаю и имя места, где она хранится после рыбалки: 
это — папирус в руке Осириса. 
Я знаю также имена верхних поплавков и нижних грузил: 
это — коленные чашечки Осириса и кончики"пальцев 
Геба. 
(...) 
Я поднимаюсь на небо вместе с богами, 
я произношу и повторяю божественные слова. 

^ Так на основе принципа «сакрального истолкования» куль-
зн Ь 1 Х

о
д е ^ с т в и й складывается чудовищный по объему корпус 

Ний, своеобразная «научная дисциплина», в которую должен 
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быть посвящен каждый, кто намеревается общаться с богац 
будь то царь, жрец или умерший. Потусторонний смысл, котор 
и сообщает слову жреца, произносимому во время культо&с 
действия, «силу сияния» божественной речи, в устах умерщ 
становится паролем, пропуском, позволяющим ему успец] 
миновать все опасные «заставы» потустороннего мира. РазуК1 
ется, мы лучше всего информированы о тех знаниях, которЬ1 
должен был обладать умерший: ведь свитки с записями эт 
сведений помещались в его гробницу, а из всех египетских^ 
мятников именно погребальные дары сохранились лучше всего 
Однако мы не сумеем правильно оценить истинное религиоз. 
ное значение такого знания, пока не поймем, что заупокойно 
тексты являли собою лишь отражение гораздо более обширно^ 
комплекса жреческой литературы, которая для нас потеряна; 
отчасти потому, что, ввиду сокровенного, сакрального хара-
тера «имен» и «божественных речей», они, возможно, переда 
вались в основном изустно; отчасти же потому, что археологи 
не нашли ни храмовой библиотеки, ни архива или скриптори 
ума — то есть ни одного такого учреждения, где, собственно,и 
происходила письменная кодификация сакральных знаний 
Между тем, подобные «дома книг» и скрипториумы имелисьво 
всех сколько-нибудь значительных религиозных центрах. Мы уж 
затрагивали эту проблему выше, когда говорили о космосе ка* 
об измерении близости к богу и о космографии как о литера-
турном жанре, в котором кодифицировались и передавались 
знания о космических феноменах и проявляющихся в них дей-
ствиях богов. Космографическое знание тоже дошло до нас че-
рез посредство гробниц, в форме погребальных п р и н о ш е н и й : 

точнее, благодаря царским гробницам Нового царства. Но к» 
раз в данном случае мы располагаем свидетельствами, не ос 
тавляющими никакого сомнения в том, что подлинным кой 
текстом такой литературы и такого знания был солнечный куль1 

Египетский мир богов — это не то, во что верят, но то, 
знают; знают как имена, процессы, действия, события, коТ& 
рые простираются над миром видимых феноменов культа 
природы (сакральном не в непосредственном, а только в ей* 
волическом смысле) и объясняют этот видимый мир, наДелЯ 

ют его смыслом, сакральностью, одним словом, «просветл* 
ют». Подобное знание делает умершего неуязвимым, а жрей 
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ОРТ наделяя способностью общаться с богами и пользо-
«силой сияния, которая на его устах». Знание связано с 

я С е культовым употреблением. Комментарий в Драмати-
ском папирусе из Рамессеума раскрывает жрецу связь между 

'"овами, которые он должен произнести, и действием, кото-
'. он совершает или сопровождает своими словами. Космогра-

фии описывают космический процесс круговращения Солнца, 
1/уг его «сакральное истолкование», выявляют сакральный 

смысл — того, чтобы жрец мог сопровождать этот процесс 
ежечасными рецитациями. Произнося гимны, жрец способствует 
успешному свершению круговращения Солнца — тем, что он, 
обладая знанием потусторонних значений, силой сияния свое-
го слова выявляет сакральный смысл видимых феноменов. 

Речь как измерение близости к богу подразделяется на два 
аспекта: «знание» и «произнесение вслух». Если в культовом 
измерении боги обнаруживают свое присутствие как культовые 
статуи, владеющие земельными угодьями, а в космическом 
измерении — как природные явления, то в речевом измерении 
они выступают как «имена», как объяснительный «текст», сто-
ящий за миром видимых феноменов и наделяющий его смыс-
лом. К этому представлению мы еще вернемся, ибо оно сыгра-
ло огромную роль в развертывании теологического дискурса. О 
богах рассказывают, что они вышли «из уст» Бога-Творца, что 
они суть имена, которыми он назвал части своего тела. Соглас-
но египетской теологии творения, смыслообразующий «текст», 
то есть речевой акт Бога-Творца, предшествовал возникнове-
нию мира видимых феноменов, который сам по себе лишен 
смысла. Подобные воззрения вполне соответствуют духу того 
характерного для мифологического мышления «платонизма», 
к которому привлек внимание исследователей Мирча Элиаде. 

Речь и личность 

В 
т°и мерс, в какой связующий «текст», наделяющий смыслом 

ИР видимых феноменов, принимает форму истории, а роль в 
и Истории отдельного бога становится настолько ощутимой, 

с °*Ретает значимость судьбы, явление, которое мы описывали 
РазНых точек зрения как «мир богов», «сакральное слово», 
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«сфера смыслов» и пр., приближается к тому, что мы назы^ 
мифом. Определить эту меру нарративной связанности отцСл 
ных элементов — таких как процессы, действия, событцч 
очень трудно. Тексты, имеющие отношение к потустороци 
сфере и составленные либо в комментирующей или описатед 
ной форме сакрального знания, либо в драматической ф0р4 
сакральной речи, ничего не рассказывают. Лишь очень пос 
пенно в рамках религиозной литературы развивается повеств 
вательная (т. е. предназначенная для рассказа) форма, в ко^ 
рой отдельные события предстают как эпизоды объемлющейц 
нарративной целостности, мифа. Конечный и высший пущ 
этого развития отмечен греческим текстом: мифом об Осирис, 
в записи Плутарха. Конечно, мы вправе предположить, что миф* 
передавались главным образом посредством устного предания 
а письменные тексты только отталкиваются от того или инол 
мифа, цитируют его или намекают на его сюжет. Однако ввид; 
большой древности таких памятников, как Тексты Пирамид 
Тексты Саркофагов или Драматический папирус из Рамесссу 
ма (восходящих к началу 3-го тыс. до н.э.), мы должны считать 
ся и с другой возможностью: что мифы в Египте изначально 
отсутствовали и сформировались лишь постепенно. Быть может 
обе гипотезы соответствуют действительности; во всяком слу-
чае, они никоим образом не исключают одна другую. 

О мифе и его функциях мы имеем ясные, дифференциро-
ванные и подтвержденные эмпирическим путем представления 
Мнения же о том, что, в соответствии со второй гипотезой, 
должно было предшествовать мифу, у нас до сих пор вообще 
не сложилось. Поэтому египетские тексты могут иметь огром-
ное значение для религиеведческих исследований — если мн 
перестанем искать в них фрагменты, тетЬга <Иуес1а*, готовой 
мифологической системы и вместо этого подойдем к ним со-
всем с другой стороны, как к реформам мифа. В чем же состо-
яли смысл, функции и достиженияподобных праформ, кото-
рые запечатлевали не истории, но события; не судьбы, но роли 
И как описать эти до- или паранарративные формы? Если мы-
начав с самого очевидного и наилучшим образом документа 
рованного примера, соберем все упоминания Осириса в зауп^ 

* Разъединенные члены (единого организма) (лат.). 
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ны* текстах Древнего царства, то окажется, что централь-
^И смысловым ядром этого комплекса документов является 
иь1"стеяляция, в которой Осирис играет роль «мертвого отца», 
' роль «живого сына». Ясно, что в данном случае мы 

м дело с транспозицией в мир богов, то есть с «сакраль-
истолкованием», изначальной и самой фундаментальной 

нь
нстеяляции заупокойного культа. Особенность этой вторич-

К й констелляции (можно также сказать: ее функция или ее 
о с т и ж е н и е ) состоит в том, что она относится и к земному, и 
потустороннему миру. Именно поэтому она становится ос-

новной моделью культа вообще. 

(18) Пробудись, пробудись, о отец мой Осирис! 
Я твой сын, любящий тебя, 
я твой сын Хор, любящий тебя! 
Смотри, я пришел, чтобы принести тебе то, 
что он (Сет) отнял у тебя. 

С такими словами заупокойный жрец подносит умершему 
хлебную жертву. При этом умерший играет роль Осириса, жрец — 
роль Хора, а жертвенный дар — роль «Ока Хора», которое Сет 
отнял у Осириса, а Хор должен был, в свою очередь, отобрать 
у Сета, чтобы вернуть законному владельцу. Отсылка к боже-
ственной констелляции придает культовому действию новый 
смысл, превращает его в акт возмещения: жертвенный дар ста-
новится возвращением похищенного, символом жизненной 
силы, которую сын-мститель вновь отвоевывает у убийцы сво-
его отца. Подобные слова произносятся и при приношении 
смокв, в ритуале кормления статуи: 

С) Осирис Унас, возьми Око Хора, 
которое тот спас из руки Сета. 

Реститутивное значение имеют и те слова, с которыми жрец 
ЦаРском коронационном ритуале «приносит нагрудную пере-

ВЯзь-кени» (Драматический папирус из Рамессеума): 

Я обнял моего отца, 
Который изнемог, чтобы он снова поправился. 
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В подобных изречениях исследователи всегда видели <г 
фологические цитаты», намеки на историю, которая в 0(5̂  
чертах, по их мнению, соответствовала той, что три тысячу 
спустя была записана Плутархом. Однако, если мы возьму 
отправную точку само действие, которое сопровождалось 
ми текстами и получало в них сакральное истолкование 
не покажется, что некий текст подвергся сокращению и пор 
скорее у нас сложится обратное впечатление: что действию^ 
придан расширенный смысл. Жертвенный дар становится «в0 
мещенисм». Это первое преобразование влечет за собой д^ 
нейшее расширение смысла. Возмещение предполагает потер 
Тем самым задаются главные роли: 

— получатель жертвенного дара, который прежде его рат, 
— злодей, виновник этой утраты; 
— мститель, возмещающий утраченное. 
Под «утраченным» имеется в виду жизненная сила. Итак, 

«получатель» жертвы — умерший, и жертвенный дар возмеща-
ет его жизненную силу. «Злодей» — персонификация причини 
смерти, нечто вроде «козла отпущения», наказание которой 
заставляет отступить саму смерть или, во всяком случае, устра-
няет причиненное ею нарушение и позволяет вернуть случив 
шееся в рамки существующего осмысленного порядка вещей.Е 
описанной констелляции «получатель» и «мститель» связаны 
между собою как (мертвый) отец и сын, а «злодей» противо 
стоит им, являясь в то же время братом отца. Поэтому я назвал 
ее «гамлетовской констелляцией» — не в смысле генетической 
зависимости сюжета «Гамлета» от древнеегипетского мифа (хал 
последний, благодаря Плутарху, был хорошо известен ренес-
сансной Европе), а только в смысле отразившейся в ней куль-
турно-антропологической ситуации. В свете этой констелляции 
египтяне интерпретировали не только почти все ритуалы зау-
покойного культа. Мы уже видели: умерший, который хочй 
попасть на небо, представляется не желающему ему п о м о ч ь пе-
ревозчику как сын, явившийся, чтобы исцелить смертельную 
рану отца. Но главное, в роли сына выступает сам царь — при 

чем, если сначала он играет ее в культе своего умершего оти* 
то есть царя-предшественника (в культе, который в эпоху ДР60 

него царства был господствующим), то позже сфера действ^ 
ности этой роли распространяется на весь мир богов. В ЕгиШ1 
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к ак мы неоднократно отмечали, был царской монопо-
соответствующие полномочия царь лишь частично деле-

пв^ * Р с ц а м - в о т ' выполняя культовые действия, царь 
Р

 замсшающий его жрец) выступал в роли сына, а весь мир 
''̂ р мыслился как его отцы и матери. 

Уже э Т О Т п Р и м е Р ' к а к м н е кажется, достаточно ясно де-
сТрИрует смыслонаделяющую функцию констелляций. В свете 

^'стелляций, подобных только что описанной констелляции 
Мертвого) отца и сына, обретали смысл обширные сферы 

иСТВия; иначе говоря: в ту раннюю эпоху социальные дейст-
вия объяснялись теми, кто их совершал, как констелляции. Ска-
занное относится не только к ритуальным действиям, но к дейст-
виям вообще — в той мере, в какой они осознавались как зна-
чимые. Так, царь XXV династии (ок. 700 г. до н. э.), родившийся 
вНапате (Нубия), описывает и увековечивает прибытие своей 
матери в Египет в свете констелляции Исиды — Хора: 

(20) Она же пребывала в Нубии, 
сестра царя, сладостная любовью; 
мать царя Ибала, да живет она! 
А я удалился от нее, 
будучи еще юношей двадцати лет, 
когда отправился с Его Величеством в Нижний Египет. 
И теперь она поплыла на север, 
чтобы увидеть меня вновь по прошествии многих лет. 
Она нашла меня, (сидящего) в (двойной) короне 

на троне Хора, 
Уже после того, как я принял венцы Ра: 
обе налобных змеи соединились с моим челом, 
и все боги творили защиту моей плоти. 
Тогда возликовала она вне всякой меры, увидев красоту 

Его Величества, 
как Исида, когда та увидела сына своего Хора, 
коронованного на троне его отца, 
(того Хора,) который когда-то был младенцем 
в соколином гнезде Хеммиса. 

Тогда склонили Верхний и Нижний Египет и все чуже-
земные страны главы свои перед этой царицей-матерью. 
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Они радовались безмерно, 
великие и малые вместе, 
они громкими возгласами приветствовали эту царицу^ 

и гопор^ 
Исис зачала своего сына Хора, 
а царица-мать ныне соединилась со своим сыном, 
царем Верхнего и Нижнего Египта Тахаркой, 

• да живет он печ 
которого любят боги (и богини). 
Ты будешь жить вечно — 
по приказу отца твоего Амуна, 
могущественного бога, который любит того, 

кто любит еп 
который знает того, кто предался ему; 
который дал, чтобы твоя мать воссоединилась 

с тобой в мщ 
и чтобы она увидела красоту, которой он одарил тебя. 
Ты, царь могучий, жив и здоров, 
как Хор жив ради своей матери Исиды, 
и ты будешь пребывать коронованным на троне Хора 

вечно-бесконечно. 

От Пиопи I, жившего примерно на полторы тысячи лет рань 
ше Тахарки, до нас дошла алебастровая статуэтка, которая изоб-
ражает царя сидящим на коленях его матери и намекает — иным 
образом — на ту же констелляцию. Как правило, центральные 
констелляции египетского мира богов могли быть представле-
ны — и действительно представлялись — не только словесны-
ми, но и изобразительными средствами. В одной надписи Сети! 
(ок. 1300 г. до н. э.) царь описывает декоративное убранство «ка-
пеллы», которую он воздвиг для своего умершего отца Рамсеса! 

(22) Его мать находится рядом с ним, не оставляет его; 
те, которые покинули этот мир раньше него, 

собрались перед ним 
Любимый брат царя стоит напротив него; 
я, его сын, сохраняю живым его имя. 
Мать бога — ее руки обнимают его как руки Исиды, 
когда она соединилась с их отцом. 
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и 

его братья и сестры на своих местах, 
н раДУется' будучи окруженным своей родней. 

Изображения могут быть переведены в слова; те и другие 
обшую тему — констелляции. Мы уже описывали струк-

0 ю Т 

г ^разделение и координирование сферы видимых феноменов 
ка . с р Ы смыслов. Теперь, используя понятие «констелляция», 
И можем наполнить эту абстрактную схему конкретным со-
держанием. То, что артикулирует и актуализирует сакральное 
-лово. е с Т Ь н е ч т о и н о е ' к а к констелляции: именно они напол-
н я ю т действия смыслом. Жанр «просветлений», развившийся 
нз коротких реплик богов, которые произносились в ритуале, 
по сути, просто «переводит» констелляции в речь, «проговари-
вает» их — а умерший, силою свершаемых над ним ритуалов, 
вводится в эти констелляции и обретает способность действо-
вать в их рамках. Это можно проследить, к примеру, по цитиро-
вавшемуся выше заклинанию 373 из Текстов Пирамид (11), в 
котором повествуется о констелляции Осириса (умершего 
сына)— Геба (потустороннего отца), а также об обряде при-
знания отцом своего новорожденного сына (Геб совершает об-
ряд, сажая ребенка себе на колени и целуя его). Следующий 
эпизод — официальная церемония признания; она также про-
текает в рамках особой констелляции, весьма типичной и опи-
санной в сходных выражениях в популярном гимне заходящему 
Солнцу (см. выше, текст 12). Заклинание, которое приводится 
ниже, тоже типично — но в нем изображение умершего «сориен-
тировано» на целый ряд важнейших констелляций: 

(23)0 царь Пепи, 
отправляйся туда, чтобы стать «просветленным» (ахом)% 
чтобы получить власть как бог, 
как наместник Осириса! 
На тебе твоя корона-веререту 
Тебя венчает твоя корона-лшзут; 
^ое лицо обращено вперед, 
в°схваления (в твой адрес) предшествуют тебе. 
Божественная свита следует за тобой, 
^льможи бога шествуют впереди; 

сакральной , то есть «обладающей ейлой сияния», речи: 

157 



они поют: «Бог идет, Бог идет, 
царь Пепи восходит на трон Осириса; 
это тот дух-ах из Недита, 
могущественный из Тиса». 
Исида заговаривает с тобой, 
Нефтида зовет тебя по имени, 
просветленные подходят к тебе, склоняясь, 
они целуют землю у твоих ног 
из страха перед тобой, о Пепи, 
(распространившегося) в городах Сиа. 

Ты поднимаешься к твоей матери Нут, 
дабы она взяла тебя за руку, 
дабы она указала тебе путь к горизонту, 
к тому месту, где пребывает Ра. 
Врата неба распахиваются перед тобой настежь, 
врата прохладной небесной воды открываются 

перед тобо 
Ты находишь Ра там, где он стоит, ожидая тебя. 
Он берет тебя за руку 
и препровождает тебя к обоим святилищам неба. 
Он сажает тебя на трон Осириса. 

^ Подобные тексты имеют двойной смысл: с одной стороны 
они связаны с ритуальным событием, которое «просветляют», 
то есть объясняют (в последнем процитированном тексте речь, 
возможно, идет о процессии с саркофагом или со статуей умер-
шего, в заклинании 373 — о подношении жертвенных даров); 
с другой стороны, они описывают констелляции божествен-
ного мира. Сейчас нас больше интересует второй аспект. Текс-
ты изображают умершего как носителя ролей в констелляция* 
божественного мира, как объект, на который направлены 
божественные действия, короче — как личность; причем «ли4' 
ностное бытие» здесь понимается в смысле полной включен* 
ности в «сферу своих» (я прибегаю к термину, который вве* 
когда рассматривал «локальное измерение» религии, то 
то измерение, в котором Бог существует в качестве влады* 
храма). Личностные характеристики и включенность в 
альные констелляции теснейшим образом связаны между собо 
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петления» «строят» потустороннюю личность умершего, 
^°Ь1вая те констелляции, в которые он, пассивно или ак-
|1>|С вступает (оказывается включенным), — точно так же, 
1,3 другие тексты «создают» паром или сеть путем персчисле-

Ь,К божественных «имен» их составных частей. 
|1*Сяедуст отметить один важный факт: во всех текстах, свя-

ных с умершим, его трупом, его мумией, его саркофагом 
^ РГО статуей, «строится» не человеческая личность, а лич-•Iчи _ 

0сть бога. В том «сакральном истолковании», которое «про-
е т л я ю ш и е » заклинания дают посюсторонним культовым со-

бытиям, переход умершего из мира живых в могилу, в некро-
поль, в мир мертвых, изображается как восхождение на небо, 
а п и ч н о с т ь умершего, распавшаяся в момент его кончины, кон-
струируется заново — но уже как личность бога, чьей социаль-
ной сферой отныне будет являться божественный мир, точнее, 
его конкретные констелляции. 

В истории египетских погребальных ритуалов можно выде-
лить ступень, которая наверняка предшествовала распростра-
нению принципа «сакрального истолкования». На этой ступени 
умерший царь не становился новым богом, новым членом бо-
жественного мира, но забирал с собой в могилу — чтобы со-
здать там «сферу своих» — окружавших его при жизни вельмож. 
Соответствующее такому обычаю понятие личности явно старше 
тех текстов, которые дают «сакральное истолкование» ритуа-
лов и в этой связи впервые упоминают констелляции боже-
ственного мипа.^Многое говорит за то, что мир богов, которые 
мыслятся как личности и связаны друг с другом «констелля-
тивными» отношениями (то есть классическая форма египет-
ского политеизма), возник в период формирования египетского 
государства, в первой половине 3-го тыс. до н.э.^Свидетельствами 
0 предшествующей, «доличностной» фазе египетской рели-
ГИОзн°й истории мы не располагаем. Построение каких-либо 
Гипотез по этому поводу не входит в задачи настоящего иссле-
Дования. Важно одно: появление богов-личностей, то есть пер-
с°нализация и антропоморфизация египетского понятия «бог», 

аменовало рождение политеизма. Как личность бог нуждается 
*сфере своих». Он становится личностью только в силу своей 

^ Юченности в констелляции. Бог как личность не мыслится 
е связей с другими богами. Осирис является самим собой 
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только потому, что существуют Хор и Сет: ведь он — 
вый отец». Каждая новая констелляция — с Исидой и Неф 
дой, с Гебом и Нут, с Солнечным богом — обогащает 
образ (и ничто иное, помимо новых констелляций, обога^ 
этот образ не может!). Сказанное относится также ко всем д̂  
гим божествам — в той мере, в какой они воспринимаю 
как личности. 

Последнее ограничение кажется мне очень существенны 
Личностные характеристики — лишь один из аспектов бо^ 
ства. Религиозная история знает множество представлений о ну 
минозной силе и форм опыта общения с нею, никак не ев* 
занных с понятием личности. Тот факт, что многие египети, 
божества изображаются в виде животных, растений или феТй 
шей, заставляет предполагать наличие в далеком прошлом не 
коей до-антропоморфной (а следовательно, вероятно, и долщ 
ностной) фазы «построения» образов нуминозных сил. Есл| 
смотреть на эту проблему в перспективе религиозной истории 
то представление о боге как о личности оказывается открыт 
ем человечества, причем открытием достаточно поздним, чи 
подчеркнул голландский исследователь религиозной феноме 
нологии Г. ван дер Леув, сказавший знаменитые слова: «Бог-
позднее порождение религиозного развития». Как бы то ни бьш 
в приложении к египетскому материалу мне представляется 
более уместным приписывать личностные характеристики не 
самим богам, но «измерениям близости к богу», точнее, одно-
му конкретному измерению — речевому. Личностные характе-
ристики — это не суть божества, но лишь один из его аспектов: 
а именно, тот аспект, благодаря которому бог «достижим» 
речи. Именно в ходе словесного истолкования нуминозной ре-
альности боги обретают личностные контуры; формирование 
божественной личности происходит в речевом плане, к торы* 
сам по себе тройственен: он объемлет речи о богах, речи, обра-
щенные к богам, и речи, которыми обмениваются боги. ВсС 

три вида речей возможны только в рамках констелляций. Есл 
действительно — а такая идея не перестает выдвигаться в наУ4' 
ной литературе — египетскому классическому политеизму пр^1' 
шествовал «первобытный монотеизм», то он должен был 6Ы1* 
«немым», не связанным с речью. Говорящий и р е а г и р у ю ^ 
на речи бог— это бог, обладающий личностью; обладэ* 
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стьЮ — значит быть включенным в «сферу своих», то есть 
,;11,Н1\слляции божественного мира. 

к посимушество предложенной здесь гипотезы заключается в 
1,то она избавляет нас от необходимости объяснять факт 

^ ; н е Н И я представлений о божестве таким образом, будто боги 
-1але были безличностными «силами», а потом, в ходе не-

ВН
 го эволюционного процесса, обрели личностные характе-

-1|'ст»|КИ и п Р е в Р а т и л и с ь в «богов» в полном смысле этого слова. 
,умнее предположить, что личностные характеристики — один 
а с п е к т о в божества, который развивается тем сильнее, чем 

^ ,ле религия приобретает дискурсивный характер и чем уве-
ринее сами боги «берут слово» в развертывающемся универсу-

ме религиозного дискурса. Личностные характеристики богов — 
функция речевого измерения близости к богу, в то время как 
сущность богов отнюдь не укладывается в рамки этого измере-
ния. Личностные характеристики богов — это аспект их доступ-
ности, их «коммуникабельности». 

4.5 Речь, смысл и действие 

То, что говорилось в предыдущем разделе о взаимосвязи 
между речью и личностными характеристиками, я хотел бы 
теперь дополнить, включив в эту цепочку понятие действия. Бог 
является личностью не только потому, что, разговаривая, объяс-
няет себя и создает условия, при которых ему можно что-то 
объяснить, но и потому, что действует. И уже представление о 
Действующем боге с необходимостью предполагает включен-
ность этого бога в констелляции «сферы своих». Такую взаимо-
связь удобно продемонстрировать, обратившись к группе тек-
^тов, в которых, в отличие от рассматривавшихся до сих пор 

екстов Пирамид и ритуальных надписей, речь идет не о царе, 
игРающем роль бога, но о настоящем боге: к гимническим (ли-
^Ргическим) и космографическим описаниям круговращения 

лнца. Эти тексты являются «сакральным истолкованием» кос-
Ческих феноменов суточного цикла (которые воспринима-
я как результат круговращения Солнца вокруг земли) — точ-
Втом же смысле, в каком «драматические тексты» и «про-
Ления» представляют собой «сакральные истолкования» 
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религиозных ритуалов и предметов культа. Указанная ана^ 
нс только позволяет, но, можно сказать, вынуждает нас 
сматривать то понятие личности, которое мы проанализир' 
ли на примере ритуальных и заупокойных текстов, и саму, 
цедуру «сакрального истолкования» как фундаментальц' 
структурообразующие черты египетской концепции божес 
характерной для речевого измерения. 

О том, как в солнечных гимнах и космографических текс 
изображаются космические события, входящие в понятие^ 
говращение Солнца», говорилось выше (см. раздел 3.2.2) | 
что мы узнали, можно свести к простой формуле: эти собьщ 
изображаются как действия. Действие же, подобно речи (н 
силу своей связи с речью), является одновременно социальна 
и семантическим феноменом. Действие должно иметь смысл 
этот смысл должен распространяться в социальной среде. Ц 
этому действие предполагает наличие в реальности социальщ 
и семантических координат. Действие, как правило, соверщ 
ется с оглядкой на партнеров, в некоем коллективном смысл 
вом горизонте, сформированном общими целями, ожидания 
ми и ценностными ориентациями. Социальной средой (соци 
альным «измерением») божественных действий является, 
классическим египетским представлениям, мир богов. Партне-
рами по действию оказываются те боги, которые связаны! 
совершающим действие богом (в нашем случае с Солнечные 
богом) «констеллятивными» отношениями. Так, однако, бы 
вает не всегда. Боги могут совершать действия, направленные! 
на человеческий мир. В первую очередь, сказанное касаетс 
именно круговращения Солнца. Кажется, раз уж этот процея 
интерпретируется как божественное действие, а именно ДО 
ствие Солнечного бога, вполне логично было бы связать его' 
миром людей. И действительно, такая связь т е м а т и з и р у е т с я ' 
множестве египетских гимнов, посвященных Солнцу. Сам 
значительные из них, прежде всего амарнский гимн Эхнатой* 
достаточно широко известны. Несколько отрывков из этихпр® 
изведений мы цитировали в разделе 3.2.1 — в качестве пр^ 
ров такого «прочтения» природы, при котором в естественна 
феноменах видятся проявления божественной творческой в 
Сейчас, однако, настало время уточнить: подобное «про4 

ние», предполагающее представление о Солнце как об одино* 
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к о т о р ы й , двигаясь по своей (пролегающей вдали от зем-
' мира) траектории, один совершает работу круговраще-

' д и а м е т р а л ь н о противоположно концепции, относящейся 
1"1 п л и и и т н о й теологии» и лежащей в основе всех традици-

ях с о л н е ч н ы х гимнов. Монотеистическая теология Амарны 
Должает традицию «эксплицитной теологии», которая за-
^го Д° Эхнатона далеко отошла от классической концепции 
1 г о в р а ш е н и я Солнца; фараон же, со свойственной ему ради-

альностью и нетерпимостью, лишь довел до логического конца 
<;й0 назревшее противоречие. 

Сейчас, напротив, нас интересует традиционная, класси-
ская концепция круговращения Солнца, и я хотел бы вкрат-

це объяснить ее суть. Круговращение Солнца интерпретируется 
, 1К последовательность действий, совершаемых в рамках сме-
н я ю щ и х друг друга констелляций божественного мира. Так же, 
как умерший в «просветлениях», Солнце в солнечных гимнах 
далеко не всегда выступает в качестве действующего лица. Во 
многих ко нет елл я ци ях оно играет пассивную роль: утром рож-
дается, затем его приветствуют, выкармливают, молятся ему, 
обнимают его; вечером его встречают, вновь обнимают, тянут 
бечевой его барку по подземному миру, снова обращаются к 
нему с молитвами. Активные роли в этих констелляциях испол-
няют: утром — мать, которая рождает его (небесная богиня Нут), 
кормилицы, небесные почитатели, прежде всего «солнечные 
обезьяны», молящиеся ему, а также другие боги, время от вре-
мени принимающие участие в событиях; вечером — мать, зак-
лючающая его в свои объятия, шакалы, тянущие его барку по 
подземному миру, жители подземного мира, которые молятся 
СМУ- Однако Солнечный бог не остается совершенно пассив-
ным— напротив, все эти действия, даже рождение, подразу-
мевают некое участие самого бога, его благотворное действие, 
которое, как правило, выражается глаголом в непереходной 
Ф°РМе: «Ты восходишь», «ты возникаешь», «ты появляешься», 

сияешь», «ты заходишь», «ты причаливаешь». Между этими 
Со

ТРанзитивно-пассивными (если оценивать их, имея в виду 
п "Нечного бога) фазами круговращения вклиниваются фазы, 
&ие Р е и м у щ е с т в У активные: пересечение небосвода и путешест-

По подземному миру. Пересекая небосвод, то есть совершая 
Ное путешествие, Солнечный бог оказывается вынужденным 
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вступить в антагонистическую констелляцию со своим враг 
персонифицирующим враждебные силы, «притяжение ; а о 
в борьбе с которыми — каждый раз заново — приходится у т ^ 
дать установленный при сотворении мира космический порЯд 
(Правда, этот змееобразный враг Солнца имеет весьма орр^ 
ченный набор личностных характеристик.) В только что0ц 
санную антагонистическую констелляцию вступают боги-^ 
мощники Солнца, которые также сражаются с его врагам 
затем в нее включается самая обширная из всех мыслим' 
констелляций, мир богов в целом, — чтобы восславить триу.,, 
Солнечного бога над драконом хаоса: 

(24) Небо ликует, земля в радости, 
боги и богини свершают праздник 
и воздают хвалы Ра-Харахти, 
когда видят его, воссиявшего в собственной барке 
после того, как он своим натиском сокрушил врага. 

В ходе ночного путешествия, этого ёезсепзиз ай т&пв', 
Солнечный бог оказывается в одной констелляции с жителями 
подземного мира, просветленными умершими. Его свет и, глав-
ным образом, его слово пробуждают жителей подземного мирз 
от смертного сна и позволяют им стать частью жизнетворное 
порядка, порождаемого движением Солнца. Однако при этом* 
сам бог проходит через форму существования просветленно!! 
умершего; он на своем примере показывает, как можно пре 
одолеть смерть. Ибо в потаенных глубинах ночного подземноп 
мира — самой таинственной из всех констелляций — он воссо 
единяется с Осирисом (то есть сын воссоединяется с «мертвьв 
отцом», ба воссоединяется с трупом) и в этом воссоединен^ 
обретает силу для нового жизненного цикла. 

Прежде чем я попытаюсь сформулировать принцип, по^ 
торому строятся подобные описания космических процессов 
хотел бы еще раз представить читателю несколько пример0 

самих этих описаний. Я начну с двух солнечных гимнов, ко** 
рые дополняют друг друга, поскольку в одном кратко Р*1 

сказывается о вечерней и ночной фазах движения Солнца,* 

Нисхождения в преисподнюю (лат.). 

164 



оМ — об утренней фазе. Тем не менее, главной темой обоих 
1;1 ов является восход, ибо они обращены к восходящему 

[Л1ниУ: 

Фаза Констелляция 

^ Приветствие тебе, Ра, 
при твоем восходе, 
дтум, при твоем 
прекрасном заходе! 
Ты появляешься и начинаешь 
сиять на спине твоей матери, 
явившись как царь 
Девятки богов. 

Нут приветствует тебя, 
Маат обнимает тебя непрестанно. 

Ты пересекаешь небосвод 
с радостным сердцем, 
Море ножей успокоилось. 

Мятежник повержен, 
его воинство связано, 
Нож перерезал его 
позвоночник. 

Ра плывет с попутным ветром, 
барка-месектет уничтожила того, 
кто на нее напал. Барка 

Жители Юга и Севера тянут 
твою барку на веревках, 
Жители Запада и Востока 
Молятся тебе. Вечер 

(26) Приветствие тебе, Ра, 
пРи твоем восходе, 
АмУн, сила богов! Утро 

Ты восходишь и освещаешь 
обе земли! 
Ты пересекаешь небосвод в мире, 

Мать 

Утро Девятка богов 

Мать 
Дочь 

Враг 

Полдень 
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твое сердце радуется 
в барке-манеджет. Полдень Барка 

Ты плывешь мимо песчаного 
берега Моря ножей, 
твои враги повержены. Враги 

Ты появляешься в Доме Шу, 
ты заходишь на западном 
горизонте. 
Твое Величество обрело 
достоинство старости, 
и руки твоей матери 
обнимают тебя, защищая. 

Вечер 

Мать 

Теперь— два отрывка из космографического сочинен» 
(«Книги ночи»), представляющие собой описания захода и во 
хода Солнца: 

(27) Вживе заходит Величество этого бога, 
распространяя свет и рассеивая тьму. 
Врата неба отверзаются на Западе, 
факел гасят в земле. 
Команда хватается за бечеву божественной барки. 
Боги подземного мира возносят приветственные кличи. -
Прибытие к первым вратам, (именуемым) «Госпожа 

Превращение в Хепри, 
восхождение к горизонту. 
Вхождение в рот, 
выхождение из влагалища. 
Воссияние в отверстых вратах Страны Света в час, 
(именуемый) «Позволяющий воссиять совершенству Ра*' 
чтобы творить пропитание для людей, 
для зверей и всех ползучих тварей, которых он создал-
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принцип, лежащий в основе подобных описаний кос-
еских феноменов, заключается в интерпретации процессов 

:1 действий. Смысл такой процедуры раскрывается при сопо-
"'̂ тснии интересующих нас текстов с заупокойной литерату-
\ -рочно так же, как там «просветляется» переход умершего в 
'/сторонний мир, здесь «просветляется» круговращение Сол-

^ ^ к там умерший, так здесь Солнечный бог изображается 
ц е н н ы м в различные констелляции «сферы своих», а бо-
ственная полнота его (Солнца) личностных качеств прояв-

ится в действиях, которые совершаются в рамках этих кон-
т, тляций — им самим или по отношению к нему. Космогра-
^ч комментируют, а гимны просто перечисляют космические 
феномены таким образом, что возникает картина единого цик-
л событий, происходящих в мире богов. Сакральный смысл 
зТИх событий в космографиях излагается в виде детально разра-
ботанной системы знаний, гимны же как бы резюмируют его в 
коротких строфах, почти всегда соотнесенных с «фазами» кру-
говращения Солнца. 

Уже само разложение непрерывного космического процес-
са на три дневные фазы и четвертую ночную кажется вмеша-
тельством разума в «сырой материал» космических явлений, 
попыткой формального упорядочения опытных данных, вне-
сения в них какого-то смысла. Такое впечатление, однако, не-
верно. Представление о фазах круговращения Солнца, очевид-
но, бытовало в Египте с древнейших времен, глубоко укорени-
лось в сознании и, что очень важно, распространилось задолго 
До возникновения религиозного дискурса (гимнов й космогра-
фии). Для египтянина день состоит из трех частей, точно так 
*е. как год — из трех сезонов. При переходе от одной части дня 
к Другой Солнечный бог меняет свое имя и свой внешний об-
Лик. Солнце, как оно само характеризует себя в одном из маги-
Ческих текстов, есть 

Хепри утром, 
в полдень, 

АтУм вечером. 

Буду^ Хепри, Солнце имеет облик скарабея; превращаясь 
а> оно становится мужчиной с головой сокола; в Атуме же 
етаются мужское тело и голова барана. Одновременно Хепри 
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является ребенком, Ра — зрелым мужем, а Атум — старцк 
Правда, это уже элементы теологического истолкования. 
же деление солнечного пути на фазы явно относится к разр, 
естественных феноменов, которые теология принимает какд, 
ность и лишь пытается объяснить. Такой вывод можно д ^ 1 

хотя бы уже потому, что амарнская религия, представляю^' 
собой полную противоположность традиционной теологии кпу 
говращения Солнца, не пытается опровергнуть представлен^ 
о фазовой структуре его движения. Итак, фазовое деление су 
точного цикла старше теологии; ко времени возникновени 
последней оно уже воспринималось как часть той видимой рс. 
альности, которую теология должна была наделить смыслом 
дав ей «сакральное истолкование». 

Решающим моментом в таком толковании суточных фаз г 
наделении их религиозным смыслом, явилось то обстоятель-
ство, что их стали интерпретировать в драматическом духе: как 
события в мире богов, как комплексы активных взаимодей-
ствий в рамках божественных констелляций. Именно против 
констеллятивной структуры направило свой главный удар 
оппозиционное по отношению к традиционной теологии амар-
нское. движение, и это — несомненное подтверждение осново-
полагающего значения констелляций в картине мира, создан-
ной традиционной теологией. Констелляции, в рамках которых 
разыгрывается «драма» круговращения Солнца, целиком при-
надлежат миру богов. Люди, животные и растения — то ест* 
видимая природа, все то, что изображено на прославляющих 
Солнечного бога «рельефах времен года» в «палатах мира» сол-
нечных святилищ (см. раздел 3.2.1) и о чем так н а с т о й ч и в о по-
вествуют солнечные гимны, принадлежащие к оппозиционной 
теологической традиции, — в традиционных, классически* 
описаниях круговращения Солнца начисто отсутствуют. 
«солнечные обезьяны» и «шакалы» являются жителями ино^ 
мира. Тем не менее, в глазах египтянина эти картины действии 
нарисованные создателями гимнов и изображающие различны1 

фазы круговращения Солнца, имели н е п о с р е д с т в е н н о е °т 

ношение к его собственному миру. Я употребляю слова 
тины» и «нарисованные» не только потому, что п о д о б н ы е гй* 
ны читаются, как описания картин, но и потому, что в т е с н е 
шей взаимосвязи с этими текстами выстраивался о с о б ы й ^ 
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л;Ксственных изображений: настенные росписи гробниц, ви-
ткн в папирусах с записями Книги Мертвых, росписи на 
, оФагах и м н о г о е ' многое другое. Не говоря уже о космогра-
фия которые всегда представляют собой композиции из изоб-

«ний и текстов. Все то, что тексты рисуют в словесных об-
г1Х без тРУда переводится на язык изобразительного искус-
^ Мь1 здесь имеем дело с такой концептуальной артикуля-

|СЙ смысла, которая одинаково легко находит конкретное вы-
шние в текстах и в изображениях. Я называю эту форму ар-
ку1Яции «иконой». Иконы суть существующие в воображе-

нии картины, зримые образы различных процессов, действий, 
гпытий, происходящих в мире богов; и эти мысленные карта-

, I могут найти конкретное воплощение как в текстах, так и в 
Сражениях. Имплицитная теология традиционного египетс-
,10 политеизма как раз и превращает круговращение Солнца 
«иконы», в архетипические зримые образы, наделенные бла-
птворным смыслом, — «раскладывая» на ряд таких икон-архе-
мов каждую фазу космического суточного цикла. 

Та же операция проделывается в «просветлениях», но в про-
тивоположном плане. В заупокойных текстах переход умершего 
в потусторонний мир изображается как заход Солнца. Умершему, 
например, говорят: 

•'Ч) Ты заключен в объятия твоей матери Нут, 
ты — живой навечно. 

Почти в тех же выражениях солнечные гимны описывают 
Солнца: 

Твоя мать Нут обнимает тебя, 
она видит в тебе своего сына, «Владыку страха, 

великого возвышенностью». 

•Икона» солнечного захода представляет космический фе-
"'Мен так, что он может стать прообразом судьбы умершего. 

Иствия и события, происходящие в мире богов, находят в 
°не такую формулировку, которая позволяет связать эти дейс-

и события со сферой заупокойного культа. В еще большей 
~пени сказанное относится к иконе утра. Она становится 

волом преодоления смерти и обновления жизни, нового по-
1е"ия на свет из чрева небесной богини. Именно поэтому 
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Исида и Нефтида, богини-плакальщицы, пробуждающие у,^ 
шего своими стенаниями и заклинаниями-«просвстления^ 
включаются в утренние констелляции круговращения Солн 

(32) Исида и Нефтида поднимают тебя, 
когда ты выходишь из чрессл твоей матери Нут. 

Иконы создают такой образ солнечного круговращеНИ| 
который делает этот феномен значимым для человеческо, 
мира, ибо они выявляют в круговращении Солнца смысл, оь 
щий для обеих сфер (космической сферы и сферы посмертна 
человеческих судеб), а значит, позволяющий объяснить тс 
что происходит в каждой из них. Есть еще третья сфера — Сф< 
ра царской власти. Она играет доминирующую роль в икоь 
полудня. Небесное путешествие Солнечного бога есть прообр; 
царского правления, ибо его смысл и результат — триумф н? 
злом, победа права и порядка, повсеместное утверждение Л/ад 
Если вечерняя и утренняя иконы суть прообразы, указываю 
щие индивидууму путь к осуществлению его надежд на бес-
смертие, то полуденная икона победы над врагом являетм 
прежде всего прообразом общества — благополучного, живог 
и процветающего. 

«Иконографию» круговращения Солнца следует рассматри 
вать как развертывание сущности Солнечного бога в речевое 
измерении, как совокупность имен и образов, пользуясь кото-
рыми, можно говорить об этом боге или обращаться к нему ' 
контексте нашего анализа «имплицитной теологии» егигтгя 
иконография Солнца — только пример. Подобно этому бон 
все великие египетские божества «развертывают» (проявляю 
полноту сущностных свойств своих личностей в констелляии* 
и действиях. Речь описывает мир богов как переплетение коь 
стелляций, активно взаимодействующих, согласно принцип) 
«одно действует и живет в другом». Однако иконографи1 

круговращения Солнца имеет (или приобретает в ходе свсс 
развития) особое значение: она не просто относится к разр^ 
основных парадигм египетской религии, но становится сво* 
рода формулой мирового устройства, центральной идеей с 

петской картины мира. Иконы, в которых три сферы — к 

моса, царской власти и заупокойных верований — о 
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,,типические формулировки своего смыслового содержания 
н а которые в «солнечных», царских и заупокойных 

%гах «раскладываются» любые события, происходящие в этих 
^сферах), в конечном итоге выражают идею когерентности 
.сгвительности. Иконы круговращения Солнца доказывают 
срентность действительности тем, что связывают три сферы 
-и: ТРИ с м ь ' с л о в ы х измерения) действительности друг с дру-

точнее, с общими прообразами. Иконы изображают мир 
А< совокупность действий. Действительность — это процесс; 
,ч. что происходит в одной из ее сфер и имеет связь с прооб-
^ной иконой, — будь то восход Солнца, восшествие царя на 
хстол или погребение любого человека — оказывает воздей-
,аие на божественную сферу действительности, то есть на со-

ития, происходящие в мире богов. 
Откуда иконы круговращения Солнца черпают свою разъяс-

л̂ошую силу, почему они смогли стать своего рода «моделью 
мирового устройства»? Я полагаю, что это связано с египетс-
ким представлением о времени. Египтяне, в отличие от греков, 
не различали «время» и «вечность», «бытие» и «становление». 
Для них решающая дихотомия проходила между космической 
полнотой времени» и преходящими «отрезками времени», от-
меренными для всех жителей земли, или, что то же самое, между 
жизнью и смертью. Круговращение Солнца — это биение миро-
вого пульса, циклический процесс преодоления Врага и смер-
ти. наполняющий космос жизненной силой. Констелляция, 
придающая этой идее наглядность «иконы», — констелляция 
^ и Осириса. В глубине ночи они воссоединяются — как отец и 
сын, как вчерашний и завтрашний день и как два аспекта кос-
мической полноты времени (различаемые египтянами как не-
Хех и джет). Время, точнее сказать, непрерывность действи-
-льности, возникает в результате циклических воссоединений 

Нехехн джет, «виртуальности» и «результативности». Когда егип-
Тяне Додумались до того, чтобы интерпретировать круговраще-
Ние Солнца как циклическое слияние двух аспектов времени, 
^изменчивости» и «длительности», всеобъемлющая формула 

найдена. Ибо сущее, по египетскому определению, пред-
^авляет собой совокупность нехех и джет. Подобная интерпре-
г, й С о л н е ч н о г о круговращения, вероятно, восходит к глубо-

Древности. Ведь, как ни странно, два солнечных божества, 
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утреннее и вечернее, образующие вместе с Ра триединую 
гуру Солнечного бога, носят значимые имена, которые ^ 
вполне очевидно и всегда было понятно дляТамих егицт 
связаны с обоими аспектами времени: имя Хепри перевод^*1 

как «Возникающий», «Находящийся в процессе становле^ 
а Атум — как «Завершенный». В этом можно видеть, по к1е ' 
шей мере, начатки концепции, которая развернулась во ВС{ 
объемлющую теорию времени в тот момент, когда ОсИрИ( 
«Мертвый отец», стал восприниматься как воплощение д ^ 

Весьма характерно для египетского мировидения, чтод^ 
абстрактное представление о периодическом воссоединен^ 
нехех и джет, гарантирующем непрерывность космически 
жизни, артикулируется как констелляция, как действие 
богов, и может быть выражено не только в слове, но и визуал^ 
ными средствами. Это действие тоже становится прообразов 
связывается с идеологией царской власти и культом мертвых. 
Оно изображается двумя разными способами: либо как акт об-
нимания, в ходе которого «Мертвый отец» передает своему сыну 
ка (династийную жизненную силу), либо как воссоединение ба 
и трупа. Заключение сына в объятия и передача ему ка — про-
образ легитимизации власти царя, который уподобляется «Хору 
в объятиях его отца Осириса». Воссоединение ба (Ра) и трупа 
(Осириса) — прообраз индивидуального бессмертия. Аналогия 
между судьбой умершего и круговращением Солнца совершен-
но недвусмысленно подчеркнута в одной космографической 
книге, где Солнечный бог говорит: 

(33) Я позволяю (душам-)ба>> опуститься на их трупы, 
после того как сам я опускаюсь на свой труп. 

Правда, втом «иконном» изображении круговращения Сол-
нца, которое дается в гимнах, о людях ничего не говорите* 
ведь этот космический процесс протекает в рамках констелля-
ций божественного мира, а человек как таковой никогда ^ 
может входить в одну констелляцию с богами, быть их партии 
ром. Однако иконы открывают перед человеком возможность 
отождествить себя с кем-то из богов и таким образом приняв 
участие в космических событиях. В культе человек вступает® 
констелляции и играет роли богов: 
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Л ПСЛ гимны Солнцу, 
^ присоединился к солнечным павианам, 
I стал одним из них. 
Я играл (роль) сопровождающего Исиды 
и увеличил действенность ее «просветляющей силы» (аху). 

I 
Человек понимает общественно-политическое процветание 

. 0 б с т в е н н у ю посмертную судьбу в соответствии с тем смыс-
и

 который выражен в иконах круговращения Солнца. Речевое 
Прение религиозной жизни делает действительность коге-
нтной; а следовательно, все, что в этом мире может быть 

выражено в слове, оказывается причастным к сакральному 
смыслу- Священные «имена» и «иконы» позволяют не только 
осознать и сообщить другим этот смысл (суть которого заклю-
чается в непрерывности жизни и когерентности действитель-
ности), но и реализовать его практически — посредством про-
светляющей силы слова. Рецитируя эти иконы в их словесном 
(гимническом) варианте, жрец — если воспользоваться форму-
лой, выражающей отношение самих египтян к подобному ре-
чевому акту, — «позволяет Маат (то есть персонификации того 
смысла, о котором мы говорим) подняться к Солнечному богу». 
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, ,,ва пятая 

Миф 
,; Миф, «икона» и история 

(|4кона» — так мы назвали форму, которая позволяет интер-
нировать, по принципу «сакрального истолкования», нечто, 
происходящее в видимой действительности, в культе или в кос-
мосе, как событие в мире богов. Такое событие изображается 
как взаимодействие богов в рамках типичных, раз и навсегда 
установленных ролей и констелляций. Так, например, восход 
Л>лниа понимается как «рождение» и изображается как совокуп-
ность констелляций — матери и ребенка; ребенка и кормилиц; 
ребенка и его почитателей. Или другой пример: жертвоприно-
шение понимается как восстановление жизненной силы и изоб-
ражается как действия в рамках констелляции «мертвый отец — 
сын— враг». Иконы существуют вне времени (иначе говоря, 
относятся к «вневременному настоящему»), ведь они представ-
ляют собой божественный прообраз событий, которые непре-
рывно повторяются в культе и в космосе. Благодаря «просвет-
ляющей силе» речи иконы постоянно становятся реальностью. 
Каждое утро солнце рождается вновь, при каждом восшествии 
на престол Исида вновь кормит грудью своего сына Хора, с 
каждым жертвоприношением Хору возвращают его Око. В ико-
нах время остановлено, или, лучше сказать, «орнаментализи-
Ровано»: оно принимает форму бесконечной последовательно-

накладывающихся одна на другую фигур. На иконы «накла-
дываются» отдельные события — солнечные восходы, восше-
ствия на престол, культовые действия. 

В отличие от икон, «истории» всегда относятся к опреде-
ленному месту и времени — прошедшему времени. Поэтому их 
м°Жно только рассказывать, тогда как иконы можно только 
Писывать. Истории так же нерасторжимо связаны с повество-
^тельной формой, как иконы — с описательной. Помимо того, 

0 истории отсылают нас к прошлому, для них еще характер-
особая когерентность, основанная на финалистской логике. 
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Цепь эпизодов составляет историю только в том случае, Сс 
все они направлены к одной цели. Когерентность исторци

 1 

ределястся не тем, что эпизоды вытекают один из другого011 

каузальному принципу, но тем, что в финале они привод^ 
хорошему или плохому концу. В цикле икон солнечного кру,0^ 
ращения отсутствует не только нарративная отсылка ко врСМе 
ни (к прошлому), но и нарративная когерентность. Иконы угр. 
дневного пути Солнца, заката и подземного путешествия ра 
относятся — как описания и толкования — к процессу, кото 
рый происходит в настоящем времени. Их взаимосвязь задац* 
самим этим процессом, в котором день следует за утром и тд 
такой тип когерентности (заданный в ритуальных текстах строгой 
последовательностью культовых действий) я называю «реаль-
ной когерентностью», поскольку она существует не в тексте 
но в мире вещей, имеющих собственный смысл, на которые 
текст ссылается. Кроме того, взаимосвязь икон основана на прин-
ципе аналогии — прежде всего, с событиями человеческого жиз-
ненного цикла (рождение, зрелый возраст, старость, смерть). 

Египетские мифы сочетают в себе принцип иконы и прин-
цип истории, «иконность» и «нарративность». Было бы неверно 
проводить разграничительную линию между иконами и мифа-
ми. Такая линия проходит между иконами и историями. Иконы 
представляют собой материал, из которого — в Египте—со-
здаются мифы. Истории — форма, которую принимает в мифах 
этот материал. Иконы не всегда могут быть развернуты в исто-
рии; истории тоже не всегда могут быть спрессованы в иконы. 
Последнее происходит только в том случае, когда некий ми-
фический эпизод, например, связанный с Исидой и младен-
цем Хором, существует и вне осирического мифа, приобретает 
самостоятельную значимость в самых разных контекстах. Икон-
ная застылость египетских мифов препятствует их развертыва-
нию в действительно увлекательные истории — в противопо-
ложность тому, что характерно для месопотамских и гречески* 
мифов. Египетские мифы уже освободились от «реальной когс 
рентности» ритуалов и космических процессов, но успели вы 
работать лишь слабую нарративную когерентность. Отдельны* 
эпизоды плохо «пригнаны» друг к другу, а роли действую^* 
лиц кажутся едва ли менее жестко предопределенными, че 

роли в иконных констелляциях. Героям не х в а т а е т личности0 
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ентности, которая должна была бы проявляться как в дей-
'1>Г(характер, воля, стремление к определенной цели), так 

'переживаниях (рефлексия, развитие, осмысление собствсн-
1 прошлого). Действия героев нередко странным образом 
1 ' ртся без последствий, а сами эти герои подвержены час-

и-" с н а ш е ^ т о ч к и зренцр — немотивированным сменам 
' !,троения. 

Самое распространенное определение мифа характеризует 
историю богов. Это определение, как и многие другие, 

, гко опровергнуть: в данном случае достаточно вспомнить, 
а>есть истории, которые бесспорно являются мифами, но не 

историями о богах (например, миф об Эдипе). Поэтому в пос-
1нее время ученые вообще перестали определять сущность 

мнфа через антропологические универсалии. Однако как раз в 
приложении к Египту приведенное нами определение верно. 
Здесь действительно мифы были историями, которые расска-
зывали о богах и только о богах. Рассказывание мифа — это 
дна из форм общения с божественным, и поэтому миф есть 

измерение близости к богу, измерение религиозного опыта. 
Однако миф не является «нарративной (и в силу этого— эксп-
лицитной) теологией». Тема мифа — не сущность богов, но сущ-
ность действительности (соображение, которое кажется мне 
принципиально важным и, быть может, справедливо не только 
в отношении египетской мифологии). Мифы создают фунда-
мент и внешние границы того пространства, в котором чело-
век может ориентироваться, когда совершает свои поступки и 
испытывает те или иные переживания. Истории, которые рас-
сказываются о богах, выявляют осмысленное устройство дей-
ствительности. Действие мифов всегда разыгрывается в прошлом, 
Но имеет отношение к настоящему времени. То, что мифы рас-
сказывают о прошлом, должно бросать дополнительный свет 
^настоящее. Они повествуют о прошлом не ради него самого, 
Но как о предыстории настоящего; они «ставят диагноз» насто-

прослеживая его генетические истоки. Они представля-
Утверждение «мир есть А» в такой форме: 

•Некогда было время, когда мир не был А. 
||°том произошли определенные события. 
И х Результат: мир стал А». 

177 



Эту функцию мифа можно назвать «объяснительной» 
следует помнить, что речь идет не об объяснении внсщНих

 11" 
знаков действительности, а о ее интерпретации, об объ ^ 

^нии се устройства. Многие мифы, посвященные теме 
мир пришла смерть», не просто объясняют феномен смер/ 
связывают его с другими характерными приметами соврСм

И 

ной действительности, такими как отсутствие изобилия, 
ходимость труда, удаленность от бога, сексуальные потребн 

ти, — т о е с т ь включают смерть в общий диагноз сопёкю Ьища^ 
Подобные «генетические истолкования» действительности 
следует путать с этиологией. Разница между «объяснительны^ 
и «этиологическим» мифами задается исходным вопросом н« 
который каждый из них отвечает. Вопрос, как в мир прицц 
смерть, относится к иному уровню, нежели, например, вопрс 
о том, как малиновка получила свое красное шейное оперенщ 

5.2 Миф о небесной корове 

Самый яркий пример египетского объясняющего мифа — «Книга 
небесной коровы», которая сохранилась во многих царских гроб-
ницах времени Нового царства и которую, по большому счету, 
следовало бы отнести к жанру космографий. Книга состоит из 
изображения (на нем мы видим солнечную барку, плывушую 
по телу небесной богини, представленной в образе коровы, 
чье брюхо поддерживает бог воздуха Шу, а ноги — восемь бо-
гов-хех, олицетворений воздушного пространства) и текста, 
который по своему объему — 330 строк — соответствует египет-
скому понятию «книги» (то есть папирусного свитка), однако, 
помимо повествования как такового, включает в себя многочис-
ленные указания относительно изготовления образа коровы, * 
также рецитации заклинания, подобные тем, что встречаются-
хотя и в менее подробном изложении, в магических текстах-
Заклинатель-маг играет на удивление большую роль и в само** 
мифологическом повествовании. Оно, что типично для Египта 
драматизируется посредством включения прямой речи, кото' 
рая занимает больше места, чем собственно нарративные ку<*и 

* Человеческого состояния (лат.). 
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1|сх0дная ситуация, то есть идеальная противоположность 
цжему состоянию дел, сущность которого миф объясняет 

1 1\оМ «генетической проекции», кратко описывается в на-
текста (в нескольких предложениях); она уже отмечена 

рушением порядка: 

Случилось ж е» ч т о поднялся на небо — бог, 
с о т в о р и в ш и й себя сам, — 
после того, как царствовал, 
когда люди и боги (еще) были едины. 
В то время люди замыслили дурное против Ра. 
Ведь Его Величество состарился: 

его кости были из серебра, 
его плоть — из золота, 
его волосы — из настоящего лазурита. 

5. Изображение небесной коровы в гробнице Тутанха-
%Н46П° И З Д ' : А" И а п к о Я ' Т Ь е 8 Ь г*п е 8 Ти1-АпкЬ-Ашип (1955), 
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Однако Его Величество узнал о дурных вещах, 
которые замыслили против него люди. 

Солнечный бог собирает совет богов. Следующие сорок ст 
занимает обмен репликами между богами. Хатхор, огнсц^ 
«Око» и дочь Ра, должна убить мятежников. Повествование п 
должается в одном-единственном нарративном предложенц/ 

(2) И вот эта богиня вернулась 
после того, как она убила людей в пустыне. 

Затем следует короткий диалог между Солнечным богом „ 
его возвратившейся дочерью. Потом, совершенно без всякое 
перехода, начинается вторая часть повествования. Речь идет0 
приготовлении некоего питья из окрашенного в цвет крови пива 
7000 кувшинов этого питья Ра велит разлить по земле, чтобы 
защитить людей, которые, очевидно, не все были уничтоже-
ны, от гнева богини. Хитрость удается: когда на другое утро 
богиня видит «кровь», она напивается ею допьяна и забываете 
людях. В этой части содержатся многочисленные этиологические 
отступления — о происхождении культа, о приготовлении хмель 
ного напитка для праздника Хатхор и о «времени страдания». 
Между первой и второй частями рассказа не только проходит 
ночь, но и радикально меняется настроение Солнечного бога 
который, вероятно, отказывается от своего решения истребить 
человеческий род. Но о причине этой перемены в тексте ничего 
не говорится. В третьей части рассказывается о создании неба. 
Небо возникает в тот момент, когда Солнечный бог заявляет. 

(3) Мое сердце слишком устало пребывать вместе с ними 
(людьми). 

Тогда происходит разделение неба и земли, богов и людей-
Бог воздуха Шу и восемь его божественных помощников под-
нимают небо, которое мыслится в образе небесной коровы,110 

чьей спине движется в своей лодке Солнечный бог. Оставшиеся 
на земле и предоставленные самим себе люди начинают 
вать друг с другом: 

(4) «и так возникла резня между людьми». 
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После детальных указаний, как изготовить изображение 

,п|)БЫ и где какие надписи поместить, следует, наконец, чет-
1\аЯ часть текста, представляющая собой обмен репликами и 
"Лущенная теме устроения подземного мира, который дол-
: С, быть определенным образом подготовлен для ночного пу-
^ествия Солнца. В конце появляется новый персонаж, лун-

•Н бог Тот; он характеризуется как наместник Солнца в ноч-
['с время суток и «визирь». Завершающие «Книгу коровы» 

Н з ъ я с н е н и я о том, какую пользу приносит ее рецитация, по-
-оляют заключить, что рассмотренный нами миф был инст-
^ентализирован как заупокойный текст: произнесение этих 

аюжествнных слов» должно было обеспечить сохранение жиз-
ни в царстве мертвых и пребывание среди богов — то есть по-
мочь знающему их человеку ликвидировать последствия того 
разделения, о котором рассказывается в тексте. Дело в том, что 
мифические процессы обратимы — и если мы слышим, что мир 
ныне является Лу в то время как когда-то был не-А, то сам 
рассказ актуализирует изначальное, противоположное нынеш-
нему, состояние мира. Интересующий нас текст относится к 
мифам об изначальной невинности: он повествует о том, как 
произошло разделение богов и людей, в результате которого 
люди, оставшиеся на земле в одиночестве, впали в жалкое со-
стояние и стали убивать друг друга. Однако правильная рецита-
ция текста устраняет вину и разделенность, «ресоциализирует» 
человека — правда, только после его смерти — в мире богов: 

(5) Тот, кто произнесет это заклинание, останется живым 
в царстве мертвых, 

и почтительный страх перед ним будет больше, нежели 
перед пребывающими на земле. 

Когда они назовут твое имя — 
они, (опоры неба) Нехех и Джету — 
Должны будут сказать: «Он бог, воистину!», — 
и должны будут сказать: «Он добрался к нам сюда, 

(следуя) по этому пути!» 

«Книга коровы» состоит, как мы уже говорили, из текста и 
Сражения. Изображение относится к современному состоянию 
Ра и представляет его в форме «иконы»: как констелляцию и 
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совокупность действий. Мы видим плывущую солнечную б 
и богов воздуха, которые поддерживают ноги огромной, 
тывающей своим телом весь мир небесной коровы. Текст 
относится к прошлому, к тому времени, когда Ра был ца

 4 

над богами и людьми, жившими нераздельно. Связь между ^ 
ими элементами, иконным и нарративным, — это связь 
событием и его предысторией: изображение представляет ^ 
временное состояние мира, текст же излагает предысторию это 
состояния. Тем самым текст показывает способ устранения 
нешнего негативного состояния. Поскольку миф делает понят 
ным процесс становления нынешней действительности, 
показывает противоположное ей изначальное состояние, он с 
помощью «просветляющей силы слова», может восстановить 
изначальное единство — по крайней мере, для умершего (кото-
рый, если будет знать этот миф, попадет в сообщество богов) 

5.3 Зачатие сына 

Имея дело с мифами, следует тщательно различать их смысл, 
то есть содержание, с одной стороны, а с другой — назначение 
конкретной записи мифа (или его устного пересказа). Содержа-
ние мифа о небесной корове можно кратко выразить словосо-
четанием «изначальная невинность». Согласно этому мифу, с 
антропологической и космологической точек зрения, нынеш-
нее сопсН1ю Ьитапа обусловлено дифференцированностью мира, 
в котором люди и боги живут отдельно друг от друга; само же 
разделение мира произошло по причине прегрешения людей 
(их мятежа), а также старения Солнечного бога. Этот миф имеет 
исторические корни; его часто (и, без сомнения, правильно) 
связывали с пережитым египтянами опытом крушения Древ-

него царства. Однако записи мифа в царских гробницах XIX 
династии относятся к гораздо более позднему времени и были 
сделаны с совершенно иными целями. В гробницах миф ис' 
пользуется как космологический магический текст, необхоДи* 
мый для обеспечения восхождения царя на небо. Миф, к РаС' 
смотрению которого мы теперь переходим, весьма значительно 
отличается от мифа о небесной корове, причем в обоих пЛа' 
нах— и в плане самого повествования, и в плане его запис*1 
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!анс повествования речь в этом новом мифе идет о царе, 
' ''эрый 13 м и Ф е ° небесной корове вообше не играет никакой 

»ц Да и о т н о с и т с я 3 X 0 повествование нс к изначальным врс-
млм (к° т °Р ы с в м и Ф е ° небесной корове изображаются как 
•нь обобщенно понятая предыстория столь же обобщенно 

^имасмого настоящего), но к непосредственной предысто-
нСпосрсдственного настоящего. Запись (изображение) этого 

1 ..фа составляет часть не гробничной, но храмовой декоратив-
)й программы, и предназначалась она не для мертвого, а для 
иного царя. Четыре дошедшие до нас записи находятся в храмах 

Нового царства: в заупокойном храме Хатшепсут в Дер эль-
Бахри* в луксорском храме Аменхотепа III, в Рамессеумс 
Рамсеса II (ныне перенесен в Мединет Абу) и в храме Младенца 
Хонсу, божественного ребенка из фиванской триады, которая 
почиталась в карнакском храме Мут (XXII династия?). 

Миф, который, собственно говоря, не рассказывается, но 
представляется в виде серии связных изображений, повествует о 
божественном происхождении царственного ребенка. Амун, царь 
богов, решает зачать нового царя и передать ему мировое гос-
подство, чтобы он строил храмы богам, умножал их жертвы и 
чтобы в его правление в стране распространились изобилие и 
процветание. Бог обращает свою благосклонность к некоей смерт-
ной женщине; Тот, посланец богов, узнает, что речь идет не о 
ком ином, как о самой царице. Он приводит к царице Амуна, 
который принимает облик ее царственного супруга. Царица про-
буждается, почуяв благоухание божественной плоти, и сразу же 
понимает, кто находится рядом с ней. После того, как бог «сделал 
с ней все, что хотел», она восхваляет его следующими словами: 

О, как величественны проявления твоего могущества! 
Прекрасно созерцание твоего лика. 
Ты облек меня своим сиянием, 
и твое благоухание проникло во все мои члены. 

Из реплик, которыми они обмениваются, Амун составляет 
ИМя будущего ребенка. Он поручает Хнуму, богу, творящему 
ИнДИвидуальности, который формирует людей на гончарном 
*РУге, вылепить ребенка по его, Амуна, подобию. Хнум и Хекет, 

0гиня рождений, вместе лепят ребенка. К царице посылают 
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Тота, чтобы он сообщил ей о ее беременности. Потом р о ^ 
цу сопровождают к родильному месту сами Хнум и Хекст^ 
время родов ей помогают многочисленные божества и 1 

хранители. Богиня «родильных кирпичей» и личной судьбы ок 
щает младенцу счастливое будущее. О новорожденном забот ' 
ся боги. Его отец Амун сразу же после рождения берет его 
колени и признает своим сыном. Его кормят божественные «п ' 
милицы, боги приносят ему в дар свои благословения. Подр0( 
шему ребенку делают обрезание, очищают его и представляй; 
всем богам страны как нового царя. 

Те, кто запечатлел эту историю в храмах, обошлись с неи 
очень своенравно. Они разделили ее — как если бы это была 
драма или сакральная мистерия — на пятнадцать или семнад-
цать сцен. Сцены раскрывают сюжет изобразительными среде-
твами, а для пояснения происходящего используются в начале 
несколько нарративных подписей, дальше же, в основном, сле-
дуют реплики, записанные рядом с фигурами богов. Начало 
этой серии картин вполне соответствует тому, что Ганс Блюмсн-
берг определил как «категориально присущую мифологическим 
формам "обстоятельность"», то есть «отрицание атрибута "все-
могущества"». Амун, всезнающий бог, влюбляется в смертную 
женщину и должен приложить определенные усилия, чтобы 
узнать, кто она такая. Амун, всемогущий бог, должен принять 
образ царя, чтобы проникнуть в опочивальню к царице. Все это 
обусловлено не теологическими идеями, но стратегией постро-
ения повествования, используемой для того, чтобы сделан 
сюжет занимательным. Однако дальше, начиная с пятой сцены, 
форма изображения меняется: теперь боги играют свои типич-
ные теологические роли в рамках твердо установленных «кон-
стелляций», как в серии сцен, относящихся к к р у г о в р а щ е н и ю 
Солнца, или в «сакральных истолкованиях» ритуалов. Именно 
поэтому интересующие нас сцены иногда и н т е р п р е т и р о в а л и с ь 
как изображение некоего ритуала. Однако трудно себе предста-
вить, чтобы можно было оформить как ритуал д е й с т в и т е л ь н ы й 
процесс зачатия и рождения ребенка. Логичнее п р е д п о л о ж и т ь 
что эти события получили сакральное истолкование роз! ГасИЛ*1-

За циклом сцен, посвященных рождению царя, повсюДУ 
следует цикл со сценами коронации и восшествия на престол 
Собственно, эти сцены и показывают настоящее событие, сцен*1 
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^дсния относятся к его предыстории. Восшествие царя на 
" ^тол представляется в свете мифической предыстории — точно 
, х Ч к а к миф о небесной корове представляет в свете прс-
< ^ р и и современное состояние мира. В мифе о корове рас-
пивается, как мятеж людей привел к разделению неба и 
!ли богов и людей; смысл этой истории заключается в том, 

1 мы живем в расщепленном мире, утратившем изначальное 
^нСТВ0 . В мифе же о рождении рассказывается, что корона-
я царя е с т ь исполнение воли бога, который зачал ребенка и 

социализировал» его в сфере богов — чтобы потом, став ца-
тот правил на земле в мире и богопочитании. Восшествие 

царя на престол объясняется божественным вмешательством, 
аМоже это вмешательство относится ко времени еще до зача-

тия будушего фараона: ко времени его духовного «зачатия», 
свершившегося по воле бога. Перед нами — легитимизирующий 
миф. Его задача состоит не только в том, чтобы объяснить со-
временную ситуацию, сделать ее «читаемой», наполнить смыс-
лом (путем сопоставления с изначальной историей), но — преж-
де всего— в том, чтобы в мифологическом плане обосновать 
притязания на престол определенного претендента. 

История о божественном происхождении царственного ре-
бенка впервые была рассказана применительно к трем царям, 
основавшим пятую династию — ту самую, при которой пира-
миды стали более скромными, но зато начали строиться святи-
лища Солнечного бога (см. раздел.2.1), а официальная царская 
титулатура дополнилась титулом «сын Солнца (Ра)». Этот пер-
вый вариант, однако, дошел до нас не в форме официального 
иикла рельефов, а как народное повествование, связанное с 
агендами о чудесах. Данное обстоятельство ясно свидетельствует 
о том, что мы имеем дело не просто с элементом официальной 
юрской) идеологии, но с идеей, которая, приняв форму ис-
Р̂ИИ, рассказывалась в разных контекстах, то есть была в Египте 

"Ривлекательна для всех и имела широкое распространение. Эта 
История хорошо знакома и нам, ведь и сегодня мы рассказыва-

ее в варианте, который отличается от египетского лишь в 
ном пункте: в христианской традиции речь идет о царе, чьи 

^ЭДения — не от мира сего. Однако подобное смещение акцента 
Ло подготовлено уже в египетской традиции. С определенного 
Мента в египетской истории этот миф меняет свою форму и 
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смысл. Он превращается в мистерию, которая ежегодно 
даже несколько раз в год) разыгрывается во всех больших хра 
страны и относится уже не к рождению царя, но к рожде^ 
божественного ребенка, члена той или иной храмовой тр^ 
Теперь появляется на свет и затем восходит на престол нов 
бог. Миф в этой редакции меняет свою функцию: он у^е 
легитимизирует царскую власть, но объясняет все происхо^ 
щее, наделяет его смыслом. Он делает современную несове 
шенную ситуацию, когда царская власть находится в сомнител 
ных руках, «читаемой» и приемлемой, поскольку связываг 
надежду на спасение с божеством. Египетский Поздний перцг 
был временем господства меняющихся чужеземных династи' 
Именно тогда миф утратил свою легитимизирующую функцию 
Так как спасение, благо, уже не воплощалось в царе, миф ра, 
сказывал — или, лучше сказать, «представлял» в драматичен 
кой форме мистерии, — как бог сам приходит в мир в качестве 
спасителя, подателя благ. Теперь цари могли легитимизировать 
свою власть, только поклоняясь божественному младенцу. 

5.4 Генеалогия космоса и царской власти 

Миф о зачатии и рождении царственного ребенка, который 
мы рассматривали в предыдущей главе, всегда относится (если 
говорить о той редакции, что представляет собой монументаль-
ный цикл рельефов на храмовых стенах) к какому-то опреде-
ленному царю, а потому его действие разворачивается не т Шо 
1етроге\ то есть не в первобытное время, когда были заложе-
ны основы нынешней действительности, но уже в современ-
ной истории, в которую — чудесным образом, нарушая грани-
цы между небом и землей — вмешивается бог. Гораздо более 
старым является тот миф, что легитимизирует не историчес-
кую личность конкретного царя, но сам институт царской вла-
сти. Правда, самые ранние его версии дают нам не более чем 
перечисление имен: Атум, Шу и Тефнут, Геб и Нут, Осир^0, 

Исида, Нефтида, Сет и Хор. Мы должны расположить эти име' 
на по порядку, чтобы уловить их смысл: 

* Человеческого состояния (лат.). 
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Атум 

Шу и Тефнут 

Геб и Нут 

Осирис, Исида, Нефтида, Сет 
1 

Хор 

Верхняя часть воспроизведенного нами генеалогического 
доева представляет собой космогонию. Атум — это бог до-суще-

^ в о в а н и я . Его имя означает одновременно «не быть» и «быть 
, ем»: он есть все сущее, но в той фазе, когда оно еще не воз-
никло. Совершив акт самооплодотворения, он производит на 
св:т из себя самого первую пару богов: Шу (воздух) и Тефнут 
(влажность?). Они затем порождают Геба и Нут — землю и небо. 
В представлении египтян этот миф всегда ассоциировался с 
Гелиополем. Гелиополь — это древнейший город, первобытный 
холм, встав на который, Атум смог произвести на свет (или, 
лучше сказать, выделить из себя) Шу и Тефнут: 

'7) «Ты (Атум) воздвигся высоко, как первобытный холм, 
ты набух, как бенбен, 
в доме Феникса в Гелиополе. 
Тебя выхаркнули как Шу, 
тебя выплюнули как Тефнут; 
ты обнял их своими руками, 
как если бы это были руки ка, 
чтобы твое ка пребывало в них». 

Перед нами — самый древний, «классический» космогони-
ческий текст египтян; его бесконечное число раз произносили 
•̂Ух и записывали. Здесь космогонический процесс еще не 

Заставлен в виде истории, которую можно рассказать; он 
Из°бражается, прежде всего, как констелляция: объятие, по-
СреДством которого отец «вливает» в своих детей созидатель-

У1° Жизненную силу. В виду краткости формы изложения вдан-
м случае уместнее, пожалуй, говорить не о мифе, а о «модели». 
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Гелиопольская космогоническая модель пользовалась ь 
менным авторитетом на всем протяжении многовековой ' 
рии египетской религии. Центральная идея, которая заклю 
в ней, — «становление» (а нс сотворение) мира. Египтяне^4 

ражали эту идею глаголом хепер (он пишется знаком с к а р ^ 
со значением «возникать, принимать образ» и производный 
него существительным хеперу— «эманация, воплощение г/ 
вертывание» (см. раздел 3.2.1). Атум — это «Возникший сам 
себе», все же остальное возникает из него. Мир «эманирует^ 
Атума. Атум «превращается» в мир. Атум — не Творец, но Пер 
воначало. Все «возникает» из него. Эта концепция по ходу Исто 
рического развития постоянно разрабатывалась, уточнялась н > 
о некоторых таких разработках мы будем говорить во втор0й 
части книги, поскольку они относятся к сфере «эксплицит. 
ной» теологии. Теологический дискурс в Египте как раз и раз-
растается в связи с проблемой творения. Концепция возникно-
вения мира — уже в старейших версиях, в царских ритуальных 
текстах Древнего царства — поражает нас абстрактным уров-
нем своих спекуляций. Правда, тексты эти мало что содержат, 
кроме имен, но зато сами имена полны значения (о котором 
египтяне никогда не забывали). Кажется, с самого начала име-
на Атум и Хепри (Хепрер) относились к одной и той же боже-
ственной сущности. Слово Атум означает «Завершенный», то 
есть «всё» в состоянии небытия; слово Хепри (Хепрер) означает 
«Становящийся» и определяет тот аспект личности бога, кото-
рый в спонтанном процессе «самовозникновения» переходит* 
бытию. Одновременно оба глагола, от которых произведены эти 
имена, относятся — что для египтян было совершенно очевид-
но— к двум аспектам времени или вечности, различаемым в 
египетском языке: нехех, «неисчерпаемой полноте, в р е м е н и » ста-
новления, и джет, неизменного «продолжения существования» 
того, что уже завершилось. Таким образом, гелиопольская кон-
цепция изначального бога, Бога-Творца, скорее представляв 
собой не мифологию, но философию т писе. 

До сих пор мы пытались дать чисто космогоническое про* 
чтение списку богов, приведенному в начале раздела. Мы Д0"' 
рались до третьего поколения — Геб и Нут, земли и неба. ОбъЯс 

нить аналогичным образом значение последующих богов н^ 
не удастся. Однако возможен и второй способ прочтен^-
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, с н и м ы й ко всему списку. В этом случае внимание акцентн-
а я на наследовании царской власти. Атум был первым ца-

1 1 над вышедшим из него самого миром. Его преемником на 
° с стал — в результате событий, о которых рассказывается в 

^ье о небесной корове, — Шу. После Шу правил Геб; эта сме-
олзсти тоже стала ядром длинного мифического повествова-

^хранившегося на одном из памятников Позднего пери-
1 реб и Нут произвели на свет пятерых детей (если учиты-

что Хор родился от Осириса и Исиды, которые соедини-
сь Уже в м а т е Р и н с к ° й утробе). После Геба царем стал Оси-

н 0 он был убит Сетом. В результате царская власть перехо-
ит к Хору, но лишь как право, которое еще только предстоит 

чализовать: Хор должен сразиться с Сетом, чтобы вырвать у 
то эту власть и отомстить за смерть своего отца. Такое «крато-
лническое» прочтение списка, собственно, и является мифо-
логическим прочтением: можно проследить, как каждый пере-
ход власти к новому царю становится исходным пунктом крис-
таллизации самостоятельного мифологического дискурса — по-
добно тому, как космогоническое прочтение порождает теоло-
гический дискурс. Однако в противоположность тому, что про-
исходит при космогоническом прочтении, в данном случае наи-
большее значение явно приобретает конец списка: 

Космогония «Кратогония» 
Атум Исида Осирис Сет 

Шу Тефнут Хор 

Мифы, которые выкристаллизовались вокруг этой заклю-
чительной констелляции гелиопольского космо-кратогоничес-
кого списка, мы будем подробно рассматривать в следующем 
Разделе. А сейчас нам важно обратить внимание только на одно 
°бстоятельство: список начинается и заканчивается именами 
обособленных» богов. Оба «обособленных» бога противопос-
Тавлены богам, объединенным в группы: Атум как бог до-су-
^ествования — богам, которые из него вышли; Хор как бог 
Ист°рического времени, воплощенный на земле в каждом пра-
з е м царе, — богам, которые царствовали в первобытную эпо-

а потом удалились на небо. Мы, следовательно, имеем дело 
'^ехчастным распределением богов во временной сфере: 
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До-су шествование Атум 
Шу Тефнут 

Первобытная эпоха Геб Нут 
Исида Осирис Сет НсфТи 

История Хор 1 

Какое же прочтение — космогоническое или политическое 
изначально было определяющим? Мы сможем ответить наэте 
вопрос, если вспомним, что вся интересующая нас констелл* 
ция богов охватывается понятием «Девятка» и что Хор в «де 
вятку» не входит. Он — бог, который противостоит другим бо. 
гам, и именно с его точки зрения мыслится это целое. Исход, 
ный пункт данной системы — царь. В нем воплощается бог Хор 
сын, которому снова и снова приходится преодолевать смерть 
своего отца, завоевывая престол. Девятка, перед которой он 
должен доказать свое право на престол, — это его семья и од-
новременно весь мир: его генеалогия, если прочесть ее в обрат-
ном порядке, снизу вверх, окажется космогонией. Отсюда и 
вытекает легитимность власти Хора: власть эта есть господство 
старейшего бога над теми, кто вышел из него, должность Ату-
ма, которая путем космогонического наследования перешла 
сначала к богу воздуха, потом к богу земли и наконец к Осири-
су, «мертвому отцу», а уже от него— к линии исторических 
царей, в которых воплощается сын, Хор. 

Три характерных идеи этой гелиопольской космогонии ка-
жутся мне достойными особого упоминания, поскольку они 
типичны для египетской религии в целом: 

1) «самозарождение» Бога-Творца; 
2) вторичное происхождение зла; 
3) отсутствие разрыва между космогонией и и с т о р и е й . 

Решающим космогоническим событием является «внезап-
ное появление» «возникшего самого по себе» пра-бога. Этотэ^ 
изначального спонтанного генезиса является моделью каЖДоГ° 
восхода солнца и каждого «выхождения» суши после е ж е г о д н 0 

го разлива Нила, а также вообще любого «первого раза», ^ 
египтяне обозначали понятие генезиса. Второй в ы д е л е н н 
мною пункт подразумевает бесконфликтность к о с м о г о н и ч е ^ 
кого процесса. Поддержание существования мира, д о с т и г а е м ^ 
посредством работы Солнца, этот сгеаПо сопПпиа (про^е 
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срЫВНОГО творения), в ходе которого вновь и вновь «воз-
д,оШИЙ сам по себе» Солнечный бог порождает мир в виде 

члионов собственных воплощений, по необходимости дол-
'' оСушествляться как непрерывное преодоление противо-

* >'ТБУЮЩИХ с и л неподвижности и распада (возвращения к 
осу)- Однако в эпоху «первого раза» антагонизм еще полное -
0 отсутствовал. Зло проникло в мир позднее. Указания на это 
< н 0 найти уже в Текстах Пирамид, в описаниях изначально-

(| с о с т о я н и я вселенной: 

1 «Когда небо и земля еще не возникли, 
прежде чем возникли люди и родились боги, 
прежде чем возникла смерть», — 

,1]} «прежде чем возник Утвердившийся, 
прежде чем возникла борьба, 
прежде чем возник страх из-за Ока Хора». 

«Борьба» и «страх из-за Ока Хора» — это явные намеки на 
конфликт между Хором и Сетом из-за престолонаследия. Оче-
видно, возникновение зла связывалось со смертью Осириса. 
Именно с тех пор царская власть, а значит, и поддержание 
существования вселенной, порядка и жизни стали достижи-
мыми только в борьбе со злом. Преступление Сета принесло в 
мир смерть и зло. Очевидно, оно и явилось той точкой, в кото-
Рой космогоническая первобытная эпоха перешла в истори-
ческое время. Египтяне видели здесь разрыв, проводили чет-
кую границу — так что, казалось бы, нам не стоило говорить 

«отсутствии разрыва между космосом и историей». Решаю-
щим, однако, является то обстоятельство, что этот разрыв 
•браним. Правда, он определяет существующую ныне ситуа-
Цию, но человечество может вернуться к эпохе, когда этого 
РазРЫва еще не было. С каждым восшествием Хора на престол 
^ерть Осириса преодолевается, его «рана» «исцеляется». Хотя 
^иФи показывает дистанцию, отделяющую современный мир 
^ первобытного единства, он одновременно показывает путь 

и т е м с а м ы м помогает сохранить связь с изначальной 
лй°хой. 
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5.5 Миф об Осирисе 

Все три мифа, о которых мы до сих пор говорили, прсдст^ 
ли современную ситуацию в свете исполненной смысла прСдЧ 

стории. Теперь мы можем обобщить то, что узнали: миф <<п ' 
соединяет» к настоящему некую предысторию, которая ли-
объясняет это настоящее (как в мифе о небесной корове); дИс 
удостоверяет его подлинность (как в мифе о рождении царя> 
либо, наконец, одновременно обосновывает его в экзистенци 
альном плане и легитимизирует в плане политическом (как 
гелиопольской космогонии). Миф укоренен в настоящем, 0н 
отталкивается от настоящего, чтобы представить это настоя, 
щее в его становлении. Сказанное относится (даже в больи^ 
мере, чем к другим мифам) и к мифу об Осирисе, представля-
ющем собой последний акт гелиопольской космогонии — вес 
политическом прочтении, как мифа о престолонаследии. Миф 
об Осирисе относится к настоящему времени, «времени, в ко-
тором мы пребываем»; это ясно выражено в одном египетском 
тексте, на который обратил внимание Эрик Хорнунг: 

(10) Что это такое — «то время, в котором мы пребываем»? 
Это погребение Осириса 
и возведение на престол его сына Хора. 

Здесь точно указаны оба полюса, между которыми прости-
рается современная история (по крайней мере, если рассмат-
ривать ее под углом зрения истории Отца и Сына): погребение 
Отца и восшествие на престол Сына. Миф об Осирисе охваты-
вает несколько историй или «констелляций»: историю супру-
гов, которая разыгрывается между Осирисом и Исидой; одну 
или даже две (трудно отделимых друг от друга) истории сопер-
ничающих братьев — Осириса и Сета, Хора и Сета; наконец, 
историю матери и ребенка — Исиды и Хора. Собственно, ПлУ' 
тарх первым свел все эти истории в «миф об Осирисе», в пове-
ствование с единым сюжетом. Нам же и в этом случае следУеТ 

проводить различие между историей (или циклом историй).г 

одной стороны, и теми различными формами, в которых они 
обретают речевое выражение, — с другой. Если исходить не*13 

греческого текста Плутарха, реконструирующего эту истори10' 
а из египетских форм ее выражения, то можно заметить, 4 
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-тские версии мифа явно группируются вокруг четырех или 
' "вышеперечисленных базовых «констелляций», или «икон», 

10 каждая из этих «констелляций» становится ядром крис-
.|[заииИ т е кстов, которые относятся к совершенно разным 

Чинным контекстам — заупокойных текстов, магических тек-
""а царских текстов и пр. 

^е существует другого мифа (или мифологического цикла), 
,т0рый хотя бы относительно приближался к осирическому 
и н т е н с и в н о с т и и многообразию своих связей с жизнью еги-

тской культуры. С этой точки зрения, египетская религия по-
с т е л ь н ы м образом отличается от других политеистических 
'шгий. По отношению к Древнему Египту можно даже гово-

рдьо(ясно выраженной тенденции к) «мономифии», как оп-
рели п подобные явления гиссенский философ Одо Маркард. 
Пантеистические религии обычно бывают и «полимифичными». 
Индуистская, шумеро-вавилонская, древнеханаанейская, хет-
тская и греческая религии могут служить достаточным подтвер-
ждением этого тезиса. Египет представляет собой исключение, 
и это заставляет предполагать, что миф был там скорее поли-
тическим, нежели религиозным феноменом, то есть его следу-
ет коррелировать скорее с особо развитой монархической струк-
турой египетской формы государственности, нежели с полите-
истической структурой египетской религии. В определенном 
плане, такой вывод, несомненно, верен. Однако мы не должны 
забывать, что влияние осирического цикла ни в коей мере не 
офаничивалось официальной сферой. Более того, ни один дру-
гой миф не был даже отдаленно столь популярен, например, в 
сФфе магического целительства, в развлекательной литературе, 
и и в других, еще более приватных сферах применения. Кроме 
^ ( О с и р и с никогда не был «государственным богом» — как 
^•или, позже, Амон-Ра. Не позднее, чем со времени Средне-
г° Царства он стал повсеместно почитаться как бог мертвых и 
его ^асть распространилась на всех смертных. Именно с почи-
^нием Осириса связана отчетливая тенденция к «демократиза-
ции эксклюзивных форм культа и веры. Тем не менее, миф об 

иРисе действительно имеет ясно выраженное политическое 
Деловое измерение, и мы вправе определить его как мифо-
^ическую артикуляцию египетской государственной мысли, 

всем этом, пожалуй, не было бы ничего удивительного, 
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если бы Осирис занимал в египетском пантеоне первоетСп 
ное положение, то есть если бы он играл главенствующую 
почти во всех историях о богах. Однако, в действительно* 
дело обстоит совсем не так. Хотя Осирис и входит в число в 1 

ких богов, он не является «Высшей Сущностью». В Египте т ' 
вой считали Солнечного бога, антагониста Осириса. Поэт0 
нам лучше воздержаться от чересчур поспешных объяснений 
принять как данность то обстоятельство, что образ ОсириСа * 
который не был ни верховным, ни «государственным» богом" 
получил, тем не менее, в мифологическом измерении так* 
широкое развитие, что затмил или притянул к себе обр ,̂ 
других богов. 

Рассматривая далее осиричсский миф, мы будем ориентц. 
роваться на источники, то есть не столько на лежащую в е̂  
основе историю (или истории), сколько на реально существо, 
вавшие в жизненной практике формы его выражения и приме-
нения. Поэтому мы разделим миф на пять «ядер», вокруг кото-
рых и «кристаллизовались» такие формы выражения. 

5.5.7. /; Смерть, поиски трупа, 
погребение, оплакивание умершего 

Одно заклинание из Текстов Пирамид — которое затем перешло 
в Тексты Саркофагов, став частью заупокойной литургии, ри-
туала ночного бдения над умершим, и, возможно, использова-
лось для сходных целей уже в Древнем царстве — относится к 
тому, что, вероятно, во всех египетских версиях мифа состав-
ляло исходную ситуацию истории Осириса (только Плутар* 
включает в свое повествование предысторию этой ситуации): 

(11) Отвязы вают столб-джед бар к и -меанджет для их господин* 
отвязывают столб-джед баркн-меанджет для их защитника 
Исида приходит, Нефтида приходит, 
одна — с Запада, 

5 другая — с Востока, 
одна — как кричащая птица, 
другая — как плачущая птица. 
Они нашли Осириса, 
после того, как брат его, Сет, поверг его наземь в НеД 
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, когда Осирис сказал: «Поднимись с меня!» — 
возникло его имя «Сокар». 

Они не допустят, чтобы ты исчез, 
в соответстветствии с таким твоим именем — «Анубис», 
оНи не допустят, чтобы твоя трупная жидкость пролилась 

на землю, 
^ в соответстветствии с таким твоим именем — 

«Верхнеегипетский Шакал», 
оНи не допустят, чтобы твой труп испускал зловоние, 
в соответстветствии с таким твоим именем — «Хор Хати». 

Они не допустят, чтобы Хор Востока исчез, 
они не допустят, чтобы Хор Владыка подданных исчез, 

п они не допустят, чтобы Хор жителей подземного мира 
исчез, 

и они не допустят также, чтобы Хор Владыка Обеих 
Земель исчез. 

Воистину, не освободится Сет от того, 
чтобы нести тебя, Осириса, вечно. 

Пробудись для Хора, 
13 восстань против Сета! 

Поднимись, Осирис, 
перворожденный сын Геба, 
пред которым дрожат обе Девятки! 

Бдящий поднимается перед тобой, 
для тебя справляют праздник новолуния, 
чтобы ты появился на месячном празднике. 
Плыви же на Юг по морю, 
пересеки океан, 
ибо ты — тот, кто стоит, не уставая, 
чье жилище — в Абидосе. 

Ты могуч сиянием в «Стране Света», 
^ Длишься в «Стране Длительности». 

^бя возьмут за руку «Души Гелиополя», 
Твою руку сожмет Ра, 
Тв°ю голову поднимут обе Девятки. 
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Они поставят тебя, Осирис, 
во главе обоих святилищ бау Гелиополя. 
Ты живешь, ты живешь — 
поднимись! 

Этот текст не имеет никакого связного сюжета, в нем куЛ( 
товые действия и их ситуативные рамки объясняются на осно|'." 
события из мира богов, которое имеет широкий временно,, 
диапазон, охватывающий как первобытную эпоху, так и п<х 
ледующую историю, и образует мифологическую систему 
ствий. Подразумеваемая культовая ситуация — это ночное бде. 
ние в зале для бальзамирования (см. явные намеки на процесс 
бальзамирования в стихах 12—21); подразумеваемое культовое 
действие — вступление в залу двух плакальщиц, выступающих 
в ролях Исиды и Нефтиды (они известны нам по многим более 
поздним заупокойным текстам и рецитаииям осирического куль 
та). Центром этой (культовой) сцены является лежащее на ложе 
для бальзамирования (или в саркофаге) тело умершего царя. 
Вступление в залу плакальщиц обыгрывается (то есть интер-
претируется) как «нахождение» трупа Осириса. Предыстория 
этого события восстанавливается почти исключительно по ло-
гическим предпосылкам данного мотива. 

«Нахождению» должны предшествовать поиски, и они 
действительно упоминаются в другом заклинании из Текстов 
Пирамид: 

(12) Следует сказать об Исиде и Нефтиде: 
«Кричащая птица приходит, плачушая птица приходит, 
это — Исида и Нефтида. 
Они пришли, чтобы искать своего брата Осириса, 
чтобы искать своего брата, этого царя Пиопи, 
(...)» 

Однако «лежанию» тела должно предшествовать его «по#Р 
жение», смерти — убийство: 

(13) Ты пришла, чтобы искать твоего брата Осириса, 
после того, как его брат, Сет, поверг его на бок 
на той стороне Гехесета. 
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1"ак н а мифологическом уровне смысл культового события — 
^пления двух плакальщиц в залу, где лежит труп царя, — 
ролняется за счет предыстории: Исида и Нефтида находят 

брата Осириса, убитого братом Сетом, после того, как 
* й обошли в поисках Осириса всю землю, в месте под назва-
ли «Недит» или «Гехесет». В свете этой божественной преды-
эрии представляется настоящее — оплакивание и бальзами-

1псание царя; в свете этой предыстории — в чем, очевидно, и 
^ючается значение подобных интерпретаций — преодолева-

лся отчаяние и становится возможным действие. Сет — вопло-
I ;ние причины смерти — должен быть призван к ответу за свое 
преступление. В результате, смерть Осириса не будет «отменена», 
,и>она окажется интегрированной в нарушенный миропорядок. 

одно заклинание из Текстов Пирамид, которое имело точно 
такую же историю восприятия, как заклинание 532, и следова-
тельно, вне всякого сомнения, относилось к тому же контексту 
заупокойной литургии, ночного бдения над умершим, выра-
зят эту идею с полной ясностью: 

(14) Небо взбудоражено, 
земля дрожит. 
Приходит Хор, 
появляется Тот, 
чтобы помочь Осирису приподняться на боку, 
чтобы помочь ему предстать перед обеими Девятками. 

Помни, Сет, 
прими к сердцу своему 
то слово, что произнес Геб, 
тот упрек, что бросили тебе боги 
в княжеском доме Гелиополя — 
За то, что ты убил Осириса. 

Тогда ты сказал, Сет: 
«Я не делал ему этого» — 
^ я того, чтобы, сказав так, стать могущественным, 
Чтобы спастись и получить преимущество над Хором; 
т°гда ты сказал, Сет: 

он напал на меня», — 
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и возникло это имя его, «Нападающий на землю»; 
тогда ты сказал, Сет: 
«Это он настиг меня», — 
и возникло его имя «Орион» 
(бог с длинными ногами и широким шагом, 
стоящий во главе Верхнего Египта). 

Поднимись, Осирис, 
ведь Сет уже поднялся, 
когда услышал упрек богов, 
говоривших об отце бога. 

(Дай) Исиде твою руку, о Осирис, 
(дай) твою руку Нефтиде, 
чтобы ты мог идти между ними. 

Тебе будет отдано небо, 
тебе будет отдана земля, 
поля тростника, 
места Хора и места Сета; 
тебе будут отданы города, 
для тебя Атум соединит округа — 
слово об этом изрек сам Геб. 

В этом заклинании, которое относится ко в с т у п л е н и ю в залу 
двух жрецов, исполняющих роли Хора и Тота (роли, типичные 
для жреца-сема и «жреца-чтеца»), и к той же культовой ситуа-
ции, что составляет основу заклинания 532, акцентируется не 
мотив оплакивания, но мотив оправдания. Оба заклинания ис-
ходят из того, что умерший покоится на своем погребальном 
ложе, и оба интерпретирют это в свете мифической ситуации, 
то есть события из мира богов — «нахождения» Осириса, 
того его братом Сетом. Мифическое истолкование земной 
ации делает возможным действие: в заклинании 532 — действ 
плакальщиц, которые, подобно Исиде и Нефтиде, 

оплакива-
ют, бальзамируют и пробуждают умершего; в заклинании 4/7" 
действие жрецов, которые, подобно Хору и Тоту, оправДЫ^ 
ют умершего, выдвигая обвинения против его убийцы. СмсртЬ 

не конец, это начало погребальных ритуалов, а значит, и я* 
ло истории, на основе которой эти ритуалы и с т о л к о в ы в а ю 
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[И мы захотим «ухватить» миф в той точке, где он обретает 
*„евое выражение, то увидим, что его истоком и его темой 

'^ястся смерть. Миф об Осирисе преодолевает опыт смерти, 
•кольку дает этой, на первый взгляд, катастрофической и 

Надежной ситуации ориентацию, при которой появляется 
иыел обратиться к умершему с призывом: «Восстань!» 

«Восстань!» («Поднимись!») — этот призыв к распростерто-
на своем ложе умершему является общим элементом обоих 

->стов. Он встречается (около ста раз) и в других заклинаниях 
Текстов Пирамид, а в более поздней заупокойной литературе 
п о я в л я ю т с я длинные рецитации и литании, в которых этот при-
зыв повторяется как рефрен и тоже, совершенно очевидно, 
предназначается для распростертого на ложе умершего или 
Осириса. Самая длинная из этих литаний на тему «Поднимись!» 
^хранилась в святилище Осириса, расположенном на крыше 
храма Хатхор в Дендере (римская эпоха). Все подобные рецита-
ции— начиная с Текстов Пирамид и кончая самыми поздними 
осирическими мистериями — можно выделить в особый жанр 
«заклинаний на тему "Поднимись!"». В этом призыве, который 
является их общим элементом, сконцентрирован функциональ-
ный смысл подобных текстов. Все эти заклинания обращены к 
распростертому на ложе умершему и призывают его — исполь-
зуя различные мифологические обоснования — восстать к но-
вой жизни. Их цель — заставить лежащего подняться. 

История этого жанра показывает, что призыв к умершему: 
«Поднимись!» — должен быть древнее, нежели отождествление 
Умершего с Осирисом. До нас дошли тексты, в которых этот 
пРизыв обращает сын к отцу, причем какая-либо «игра» в ми-
фические роли отсутствует, — и в таких текстах, вероятно спра-
^Дливо, специалисты усматривали пережиток очень древних 
Оставлений. Следовательно, отношение к миру, выражен-
н°е в этом призыве, скорее всего, не возникло под влиянием 
Ц^Рического мифа, а, наоборот, явилось одним из его исто-

в- Унаследованная от первобытных времен надежда, вера в 
окончательность смерти, в возможность «манипулировать» с 

~ и связанная с этой верой практика древнейшего заупокой-
ЧИА к у л ь т а позднее привели к созданию соответствующего 
уфологического «обрамления», в пределах которого такая прак-

м°гла сохранять свой смысл и в усложнившемся мире. 
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Особенность этого мифологического обрамления кулЬТо^ 
действий состоит в том, что внутри него находят для себя к 1 

то и оправдание одновременно и печаль, и надежда. Оси
е 

становится объектом как ориентированного назад, в проц^" 
оплакивания, которое соответствует ощущению потери, 
нацеленных в будущее действий, обусловленных верой в Во

Н 

можность восстановить нарушенный порядок. Миф расщцря' 
временной горизонт «ситуации умершего», сдвигая гранщ^ 
этого горизонта вперед и назад, — и тем самым разрывает коль^ 
смерти. Все эти идеи воплощены в образе Осириса: он —- опла 
канный и восставший со смертного одра бог, который претер 
пел смерть и преодолел ее. Я вовсе не хочу этим сказать, ^ 
образ бога Осириса развился из заупокойных ритуалов и выра-
женного в них отношения к смерти. Такой генезис, по моему 
мнению, имел только миф, но не образ бога. Осирис — вели-
кий бог, и он есть нечто иное, гораздо большее, нежели «мер-
твый отец» и «супруг», то есть тот персонаж, в котором заупо-
койные ритуалы обрели свой мифический прообраз. Сет —тоже 
великий бог, тоже нечто иное и большее, нежели персонифи-
кация причины смерти. Однако миф приписывает им именно 
такие роли. Миф — это не теология, он не задается вопросомо 
сущности богов, а просто связывает человеческие действия с ис-
торией, которая придает им смысл. «Знание, — писал Ницше, -
убивает действие. Действовать — это значит, среди прочего, быть 
окутанным вуалью иллюзии». Миф ткет эту вуаль. Ницше не 
выражает никаких симпатий по отношению к «вуали иллюзии», 
которую человечество носило несколько тысячелетий. А межд) 
тем, только расставшись с мифом, можно осознать, что имен-
но скрывала от взгляда его «вуаль». Для тех же, кто живет ми-
фом, он, напротив, снимает покровы с настоящего, делая это 
настоящее отчетливо зримым. 

5.5.2. II: Беременность и рождение ребенка 

Осирис — бог, который лежал на смертном одре и восстав 
него, его история есть мифический прецедент и гарантия тог* 
что к умершему царю (а по более поздним представлениям*и 

любому умершему) тоже можно обратиться с призывом: 
стань!». То, что Осирис смог восстать из гроба, придает -
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}Ь,ру СМЫСЛ. Как известно, именно потому, что Осирис иг-
такую роль, его ставили в один ряд с переднеазиатскими 

'^раюшими и возрождающимися» богами растительности: 
1МУЗ0М, Аттисом, Адонисом. Если говорить об Осирисе как 

' 1(ге, то это, в определенной мерс, оправданно. Осирис, без 
.мнения, был связан с вегетационным циклом и с другими 
VIродными процессами умирания и возрождения. В плане ри-
,:а также имеются поразительные аналогии: например, для 

1 ириса устраивали миниатюрные клумбы с быстро всходя-
рассадой (в ходе восьмидневного праздничного цикла) — 

лобные тем, что засвидетельствованы в культе Адониса. Быть 
м>.ет, именно эти черты натуры бога предоределили его роль 
г,|ифе. Однако миф об Осирисе существенным образом отли-
; яся от мифов о переднеазиатских богах плодородия. Важней-
яе отличие заключается в том, что он охватывает два поколе-
пя Осирис, собственно, возрождается в сыне; сам же остается 

каг. «мертвый отец» в потустороннем мире, царствование над 
мгорым передается ему. Мы еще вернемся к этому моменту в 

;миделе 5.5.5, но отметить его необходимо уже сейчас, чтобы 
можно было понять то значение, которое имеет в целостном 
^тексте истории Осириса мотив посмертного зачатия сына. 
Осирис нс восстает из мертвых и не возвращается в мир жи-
вых, однако он — благодаря ритуалам оплакивания, бальзами-
рования и «просветления» — пробуждается от смертного сна на 
такой промежуток времени, что Исида успевает зачать от него 
ь̂ша, которому предстоит отомстить за смерть отца и тем са-

мым, в определенном смысле, устранить зло, связанное с этой 
смертью. 

Мотив беременности Исиды Хором относится, следователь-
н°. к сфере погребальных ритуалов. Поэтому нет ничего удиви-
^ьного в том, что он упоминается в основном в заупокойных 
^етах. Самое важное в этом смысле место из Текстов Пира-
МИл Мь1 уже цитировали выше, как пример (7) в разделе 4.1. 
^клинание 632). Хор — это мифологическая роль сына и пре-
, Сонаследника. Он осуществляет погребение своего отца, и 

Ф о посмертном зачатии обосновывает его действия в этом 
^але, являясь их легитимизирующей предысторией, — точно 

как миф о рождении царя является легитимизирующей 
ДЬ1Сторией коронации. Роль Хора становится «подходящей» 
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для сына и (или) престолонаследника только после смерти цап 
поэтому в результате этой смерти сын и (или) наследник р0,4 

дастся заново как Хор. В Текстах Саркофагов сохранился д ^ 
ный текст, который, очевидно, происходит из культовой дра 
мы о рождении Хора: 

(15) Молния ударяет с неба, боги трепещут. 
Исида просыпается, оплодотворенная семенем своего 

брата Осириса 
Женщина поспешно поднимается, 
радостная сердцем из-за семени своего брата Осириса. 
Она говорит: «О боги, 
Я — Исида, сестра Осириса, 
оплакивающая отца богов; 
Осирис, который остановил уничтожение обеих земель,-
его семя находится в моем чреве. 
Я завязала образ бога в яйце — 
сына того, кто стоит во главе Девятки, — 
чтобы он вступил во владение этой землей 
как наследник своего отца Геба, 
который будет ходатайствовать за своего отца (в суде) 
и убьет Сета, врага своего отца Осириса. 

Приходите же, боги, 
и защитите его, пока он пребывает в моей вульве. 
Знайте же в сердцах ваших, 
что он — владыка ваш, этот бог, заключенный 

в яйце своем; 
могучий по (внешнему) облику, владыка богов, 
более великий и прекрасный, чем они, 
украшенный двумя лазуритовыми перьями». 

«О, — говорит Атум, — 
у тебя мудрое сердце, женщина! 
Но почему ты знаешь, что это бог, 
владыка и наследник Девятки — 
тот, кого ты творишь внутри яйца?» 

«Я — Исида, наделенная "просветляющей силой", 
сияющая ярче, чем все боги! 
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Это бог заключен в моем чреве, 
он — семя Осириса.» 

Тогда сказал Атум: «Если ты беременна, то должна 
спрятаться, молодица, 

чтобы родить того, кто в тебе, против (воли) богов! 
Ибо, воистину, он — семя Осириса. 
Не должен прийти тот враг, который убил его отца! 
Иначе он уничтожит семя еще в зародыше, 
ведь Могучий колдовством (Сет) должен его бояться». 

Текст продолжается дальше, но и приведенных строк дос-
таточно, чтобы можно было представить себе мифическую си-
туацию, то событие в мире богов, о котором здесь идет речь в 
драматической форме обмена репликами. В Тексты Саркофагов 
это заклинание было включено для того, чтобы умерший мог 
превратиться в сокола, то есть принять образ, характерный для 
Хора. Однако очевидно, что это — вторичное использование тек-
ста. Следы истинного его происхождения следует искать в куль-
товой драме, подобной драме о рождении бога (трансформа-
ции мифа о рождении царя), записи которой сохранились в 
храмах греко-римской эпохи. 

5.5.3. III: Рождение ребенка и забота о нем 

С зачатием сына первая серия божественных событий закан-
чивается; но одновременно оно служит началом новой серии, 
в которой главную роль играет Хор. Заупокойные тексты свя-
зны, прежде всего, с первой серией, где все действие сосре-
доточено вокруг Осириса, поскольку Осирис — это фигура, с 
которой идентифицируется умерший, тот мифический прооб-
Раз, к чьей судьбе (преодолению смерти) они и должны при-
ладить умершего. Если в случае заупокойных текстов мы име-
ем Дело со своего рода магией исцеления умершего, то тек-
сты. которые группируются вокруг третьего «ядра», в боль-
шинстве своем являются магико-целительскими текстами в 
с°бственном смысле. Младенец Хор — это фигура, с которой 
Идентифицирует себя больной. В цикле эпизодов, объединяю-
т с я вокруг третьего «ядра», Осирис отсутствует. В одном 
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магическом целительском тексте говорится, что он <« 
вился на прогулку»: 

(16) Хор был ребенком в гнезде. 
Жар проник в его члены, 
он (прежде) не знал этого (жара), и (жар) не знал его 

Его матери не было рядом, чтобы заговорить этот (жар) 
его отец отправился на прогулку 
с Хафапом и Амсетом. 

Сын был мал, жар — силен, 
никого не было рядом, чтобы избавить (ребенка) от него 

Но Исида вышла из мастерской 
вовремя, ибо распустила все свои нити. 

«Пойдем, моя сестра Нефтида, 
со мной, сопровождай меня! 
Я ткала впустую, мои нити обвили меня. 

Освободи мне дорогу, чтобы я сделала, что могу, 
чтобы я умерила его (жар) моим молоком 
и здоровой жидкостью, что (течет) меж моих ляжек!» 

Большинство текстов, в которых обретает речевое выражение 
третья часть мифа об Осирисе, мотив заботы о ребенке, — по-
добного типа: 

(17) Я — Исида, которая была беременна его птенцом, 
которая носила божественного Хора. 
Я родила Хора, сына Осириса, 
в соколином гнезде Хеммиса. 
Я безмерно радовалась ему, 
ибо увидела в нем мстителя за его отца. 

Я скрывала его, я прятала его — 
из страха перед «тем» (Сетом); 
я прошла, выпрашивая подаяние, Йаму, 
из страха перед Преступником. 
Я проводила дни в поисках (пропитания для) ребенка 

и заботах о не^ 
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Я вернулась назад, чтобы обнять Хора, 
и нашла его, прекрасного Хора из золота, — 
беспомощное дитя, лишенное отца, 
орошающее берег водой очей своих 
и слюной уст своих; 
слабой была его плоть, усталым — сердце его, 
и не было биения в его сосудах. 

Я вскричала: «Это я, я!» — 
н о ребенок был слишком слаб, чтобы ответить. 
Мои груди были полными, (его) тело был пустым, 
(его) уста потянулись за своей пищей. 
Источник переполнялся, но ребенок (продолжал) 

испытывать жажду. 
Мое сердце рванулось со своего места 

из-за великого страха. 
Беспомощное дитя отказывалось от кувшина, 

оно слишком долго оставалось в одиночестве. 
Я боялась, потому что никто не приходил мне на помощь, 
потому что мой отец был в подземном мире; моя мать — 

в городе мертвых; 
мой старший брат — в саркофаге; 
а другой впал во вражду: 
настроив свое сердце против меня; 
моя же младшая сестра находилась в своем доме. 

Так начинается один из самых длинных магико-целительс-
ких текстов против укуса скорпиона. В египетской медицине 
большое место отводилось магии, и такие магические акты це-
лительства были одним из самых распространенных поводов 
мятого, чтобы миф обрел речевое выражение. Если отвлечься 
от некоторых образцов рамессидской развлекательной литера-
л ы (один из них нам предстоит достаточно подробно рас-
смотреть в разделе 5.5.4.), то можно смело утверждать, что по-
лные магико-целительские тексты являют собой самые про-
данные мифологические повествования. Миф об Осирисе 

ИгРает здесь доминирующую роль — однако используется по-
^ исключительно третья его часть. Беспомощный младенец 

— это прообраз всякого пациента; магические способности 
ИДЬ| и ее материнская забота — прообраз врачебной помощи. 
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Вместо того, чтобы видеть в этих текстах только отрь,в 
из мифа об Осирисе, их можно рассматривать как совсрщ е и^ 
самостоятельный мифологический цикл, как мифы о мате ' 
и ребенке, несущие в себе собственный смысл и не пред^1' 
лагаюшие ни наличия первой и второй частей, то есть прСд^ 
стории, ни наличия частей четвертой и пятой, то есть д ^ 
нейшего развития событий. Эти мифы имеют специфические 
набор персонажей — Исиду и младенца Хора — и, что ва*н0 
специфическое место действия, Хеммис. Хеммис — это мифц 
ческое место в Дельте, потаенное и недоступное, где Исида 
скрытно от всех вырастила младенца Хора. Мифические мест* 
находятся одновременно повсюду и нигде, так же как ми-
фические времена, по знаменитому определению Саллюстия 
суть то, «чего никогда не происходило, но что всегда есть» 
Любой храм, расположенный в любом месте страны, может 
актуализировать то или иное мифическое место. Так, напри-
мер, святилище Хатхор, воздвигнутое царицей Хатшепсут в 
Дер эль-Бахри, воспринималось как воплощение этого самого 
мифического Хеммиса — а следовательно, притягательность 
«иконы» матери и ребенка распространялась отнюдь не толь-
ко на сферу магического целительства. В святая святых храма 
Хатхор-изображена корова, выходящая из папирусных зарос-
лей Хеммиса; коленопреклоненное царственное дитя сосет 
молоко из ее вымени. Рядом с коровой написаны следующие 
слова: 

(18) Я пришла к тебе, моя любимая дочь Хатшепсут, 
чтобы целовать твою руку и лизать твои ч ^ н ы , 
чтобы напитать Твое Величество жизнью и здоровьем, 
как я сделала это для Хора 
в папирусных зарослях Хеммиса. 
Я выкормила Твое Величество своей грудью, 
я наполнила тебя моей «просветляющей силйй»~ 
этой моей влагой жизни и здоровья. 
Я — твоя мать, которая заботилась о твоем теле, 
я создала твою красоту. 
Я пришла, чтобы быть твоей защитой 
и дать тебе отведать моего молока, 
чтобы ты жила и длилась благодаря ему. 
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Здесь «икона» матери и ребенка совершенно отделилась от 
-ирического мифа. Исида, чей образ в данном случае смеши-
л с я с образом Хатхор, является — в качестве матери мла-
%ца Хора — нс только великой целительницей, но и дари-
1^1ЬНццей легитимной царской власти. Своим молоком она не 
^пько исцеляет болезнь, но и превращает ребенка в царя («со-
шлет его красоту», как это выражено в египетском тексте). Иси-
дз— «созидательница царей» раг ехсеНепсе. Еще в сохранив-
шемся в греческой записи «Оракуле горшечника» (эпоха Пто-
,|Рмеев)— произведении, в котором, очевидно, нашло выра-
жение оппозиционное направление мысли, — о предреченном 
царе-спасителе говорится, что он «придет от Солнца и будет 
возведен на престол великой богиней Исидой». Царь выступает 
в роли царственного младенца, в констелляции с богиней-ма-
терью Исидой, чтобы с ее молоком впитать в себя царствен-
ность Хора. В Египте легитимный, благой царь — не «помазан-
ник», но «выкормленник». Многие храмовые рельефы (преиму-
щественно Нового царства) представляют его в этой роли — в 
объятиях богини-матери Исиды, прильнувшим к ее груди. 

5.5.4. IV: Борьба между Хором и Сетом 

Если при рассмотрении повествований, связанных с «ядром» 
III— рождение младенца Хора и забота о нем, — может сло-
житься впечатление, что мы имеем дело с достаточно самосто-
ятельным мифом, который черпает свой смысл не из целост-
ной системы осирических мифов, но из лежащей в его основе 
«иконы» божественной матери и младенца, то в случае с IV 
•ядром» самостоятельность относящихся к нему мифов совер-
шенно очевидна. В «ядре» IV нерасторжимо переплетены: 

О «икона» антагонистической пары братьев, в борьбе и 
последующем примирении которых воплощена идея египетс-
к°го государства как «дуального единства» или «объединения 
ДвУх противоположностей»; и — 

2) «гамлетовский» мотив сына, который должен отомстить 
за смерть своего отца и таким образом обрести корону. 

В обоих повествовательных комплексах речь идет о борьбе, в 
г ° и х в качестве главных действующих лиц выступают Хор и 

в обоих они именуются «братьями» (во втором случае 
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фактически являясь племянником и дядей), в обоих цель борь^ 
заключается в достижении господства над Египтом. * 

Однако в повествованиях первого комплекса Осирис 
упоминается, Сет не является убийцей, а Хор — мстителем^ 
соперников нет иного мотива для борьбы, кроме антагонизм 
Юга и Севера, Верхнего и Нижнего Египта; такой сюжет, Воз 
можно, имеет под собой историческую основу (общество Вер 
хнего Египта когда-то было по преимуществу скотоводческо 
кочевническим, общество Нижнего Египта— в значительной 
мере оседло-земледельческим), а возможно, обусловлен про, 
сто типично египетской манерой мыслить противоположностям 
ми. Ведь борьба эта, в ходе которой Сет вырвал у Хора око, а 
Хор у Сета — мошонку, есть опять-таки не что иное, как пре~ 
дыстория, проливающая дополнительный свет на современную 
ситуацию: глобальность господства фараона и мир на управля-
емых им территориях интерпретируются в этой «иконе» сража-
ющихся друг с другом и достигающих примирения братьев как 
результат объединения и примирения. Борьба уже отошла к про-
шлому, настоящее же характеризуется равновесием примирен-
ных противоположностей и объединенных частей. Сет здесь, 
собственно, не побежден, тем более — не проклят и не изгнан; 
•наоборот, противоположности включены в некое высшее един-
ство, в котором для обоих братьев, несмотря на их антагонизм, 
находится оправдание и место. Согласно этому, очевидно очень 
древнему, представлению царь воплощает в себе Хора и Сета. 

Что касается повествований второго комплекса, то в них, в 
контексте осирического мифа, расстановка акцентов при опи-
сании борьбы Хора и Сета решающим образом меняется. Сет-
убийца, Хор — мститель; Сет силен, но неправ, Хор слаб, но 
правда — на его стороне. Между правотой и неправотой не мо-
жет быть никакого равновесия, никакого примирения. Но и в 
рассказах, относящихся ко второму комплексу, физическая 
конфронтация играет определенную роль (хотя бы уже потому» 
что Сет — бог насилия, грубой физической силы); однако Ре" 
шающее значение имеет тот факт, что здесь конфликт приоб-
ретает характер судебного процесса, который р а з в о р а ч и в а е т с я 

в «зале Геба», в «княжеском доме» Гелиополя, с участием 
их «Девяток» как коллегии судей, Геба (или самого Атума) 
председателя суда и Тота как секретаря. Борьба с о с р е д о т о ч е н 3 
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пуг того, кому из «обоих владык» будет отказано в праве на 
оскую в л а с т ь -
Подобное четкое разграничение мотивов и деление всех 

чествований, связанных с IV «ядром», на два независимых 
, 0Т друга — по крайней мере изначально — мифических цик-

„ р е д с т а в л я е т собой теоретический конструкт. В реальных тек-
эти комплексы мотивов по-разному перемешаны. То ис-

1)Сованис, которое миф о борьбе Хора и Сета получает в рам-
,с осирического мифа, вовсе не исключает изначальную кон-
г шяиию. «Констелляция объединения обеих земель» и «кон-
.••1ЛЯЦИЯ мести за смерть отца» не только сосуществуют в рам-

египетского предания, но и переплетаются одна с другой. 
1з всех базовых «икон», или констелляций, осирического мифа 
сгиертая была самой распространенной. Это связано с харак-

1 чомдвух слившихся в ней потоков традиции. Судебный про-
вес между Хором и Сетом о престолонаследии стал прообра-

загробного суда и «оправдания» на нем, благодаря которо-
му каждый египтянин надеялся одержать победу над смертью. 
Потому в заупокойных текстах можно найти многочисленные 
иылки на четвертую часть осирического мифа: 

'19) Земля взрыхлена, 
после того, как оба противника (Хор и Сет) сразились 

(на ней), 
после того, как их ногами был вырыт пруд бога 

в Гелиополе. 
Тот шествует, облаченный своим достоинством, 
после того, как Атум отличил его перед обеими силами 

(Хором и Сетом) — которые удовлетворены этим, — 
чтобы прекратилась борьба и закончилась вражда, 
чтобы было потушено разгоревшееся пламя, 
чтобы Коллегия богов охладила накал (страстей), 
когда она соберется вершить суд перед Гебом. 

Приветствие вам, о владыки богов! 
NN оправдан перед вами сегодня, 

Хор был оправдан перед своим врагом 
& тотдень коронации. 

]Усть же он (N1̂ 1) возрадуется в вашем присутствии, 
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как возрадовалась Исида 
в тот славный день ее песен, 
когда сын ее Хор схватил обе земли в триумфе. 

Приветствие вам, (члены) Коллегии богов, 
которым предстоит вершить суд над Осирисом NN 
за все то, что он сказал, когда был (еще) незнающцм 

когда у него все шло хорошо, когда он еще не познал' 
боли, 

Обойдите вокруг него, встаньте за его спиной, 
чтобы Осирис NN был оправдан перед Гебом, 
наследственным владыкой богов, 
тем богом, который должен будет судить его по своему 

разумению, 
после того, как войдет (в залу), со своими перьями 

на голове, 
а его праведность (будет шествовать) перед ним — 
ведь враги его посрамлены 
и он с триумфом принял во владение все свое имущество. 

Приветствие тебе, Тот, умиротворяющий богов, 
и всем (членам) Коллегии, которые сопровождают тебя! 
Прикажи им, чтобы они вышли навстречу NN 
и выслушали все хорошее, что он будет говорить сегодня. 
Ведь он — то перо, которое взлетает к стране богов, 
которое Осирис принес своему сыну Хору, 
дабы тот укрепил его на голове в знак того, 
что был оправдан перед своим врагом. 
Это он ^ ^ — тот, кто оторвал мошонку у Сета, 
он не погибнет и не умрет — 
(и т.д.). 

В этом тексте из заупокойной литургии, входящей в состав 
Текстов Саркофагов, мотив борьбы братьев Хора и Сета (иН' 
терпретируемый в смысле первого комплекса) с о е д и н я е т с я 
мотивом мифического судебного процесса о престолонаслеДи 

Хора (второй комплекс) и становится прообразом того проп^ 
са, на котором умерший «сегодня» (то есть, возможно, 
день смерти) должен одержать верх над своими врагам1* 
добиться «оправдания». Позже из этого представления р 0 ^ 
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•я загробного суда, на котором каждый умерший будет дер-
ответ перед Осирисом в «Зале обеих Маат». Еще в царском 

* покойном тексте XIX династии (около 1220 г. до н.э.) мифи-
!-кий процесс о престолонаследии фигурирует как прецедент 
яравдания умершего: 

Я (богиня Нейт) подвожу к тебе Геба, чтобы он 
посмотрел на тебя; 

я делаю так, чтобы он сказал тебе: «Мой старший сын!», 
чтюбы он сказал о тебе: «Ему принадлежит моя 

должность! 
Пусть плохо будет плохому, пусть терпит нужду тот, 

кому не хватает совершенства!» 
(...) Геб говорит Осирису в присутствии Девятки 

и обоих святилищ страны: 
«(...) Оправдание принадлежит Осирису 

царю Мернептаху. 
Он восхваляет тебя (Осириса) как царя богов. 
Подземный мир и Запад пребывают в деснице его, 
в то время как обе земли принадлежат его сыну Хору». 
(...) Тот записывает это для тебя 
соответственно приговору Ра-Атума. 

Перед нами — не заупокойный текст, передававшийся в тра-
диции издревле, но текст, составленный специально для царя 
Мернептаха (конец 13 в. до н.э.). К этому времени, то есть через 
полторы тысячи лет после эпохи великих строителей пирамид, 
мифологема судебного процесса между Хором и Сетом в «кня-
жеском доме» Гелиополя еще ничуть не утратила своей объяс-
нительной силы. Приговор, который выносят на этом процессе 
8 отношении Хора — маа херу, «правый голосом», то есть тот, 
КТо прав в своих высказываниях, — со времени Среднего цар-
ева становится обязательной припиской после имени каждого 
Умершего. Подобно Хору после процесса с Сетом, каждый егип-
т*нин хотел бы выйти «оправданным» после тех испытаний, в 
х°Де которых должна будет решиться его загробная судьба. Про-
"есс о престолонаследии представляет собой мифическую пре-

торию, в свете которой истолковывается нынешняя ситуация 
еРшего, «сегодняшний день» его вступления в царство 
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мертвых — хотя на этом процессе речь шла о чем-то совер1и 
но ином, нежели «вечная жизнь», а именно, о господстве 
Египтом. ^ 

Поэтому, видимо, именно господство над Египтом (То1 
нее, момент принятия этого господства при вступлении ца 
стол нового царя) следует рассматривать как ту ситуацию, Ко 
торая отразилась в мифе о судебном процессе между ХорОЛ1 
Сетом, придающем ей смысл и освещающем ее предысторщ^1 

И действительно, в царских надписях можно найти многочис 
ленные намеки на то, что царь соединил в своих руках «обе 
части», то есть после смерти своего предшественника собрал 
воедино оспаривавшиеся другими претендентами на престол 
части своего наследства и вступил во владение этим наслед-
ством в его целостности. К этому политическому функциональ-
ному контексту принадлежит та версия мифа, которую фараон 
XXV династии Шабака (около 700 г. до н.э.) повелел скопиро-
вать с изъеденного червями папируса на камень. Мнения по 
поводу возраста скопированного образца расходятся на 2000 лет 
одни относят его к самому началу египетской истории, дру-
гие — к Древнему царству; в последнее время предлагаются также 
датировки временем Рамессидов и временем самого Шабаки 
Сам факт трудности датировки этого текста свидетельствует о 
том, что актуальность мифа не уменьшалась, — в частности, 
отрывок, который интересен для нас, «подошел» бы так же 
хорошо для Древнего, как и для Нового царства: 

(21) (Повелел Геб, наследственный государь богов), 
чтобы перед ним собралась Девятка. 
Он рассудил Хора и Сета 
и предотвратил их дальнейшую борьбу, 
поскольку поставил Сета царем Верхнего Египта, на Югь 
вплоть до места, в котором тот родился, — Су. 
А Хора Геб поставил царем Нижнего Египта, на Севере, 
вплоть до того места, в котором утонул его отец, — 

Песешет-^Ф 

Итак, Хор стал правителем над одним, а Сет — 
над другим мест0 

И они договорились об обеих землях в Айане\ 
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это — граница обеих земель. 
(...) 
О д н а к о Геб стал сожалеть, 
что доля Хора равна доле Сета. 
\\ Геб передал Хору все свое наследство, 
п о т о м у что тот был сыном его (Геба) собственного 

первородного сына. 

Геб говорит Девятке: «Я назначил Хора — тебя — 
престолонаследником, тебя одного. (...)» 
Тогда Хор стал (царем) над (всей) землей. 
(...) 
Случилось же так, что камыш и папирус были принесены 

к двойным вратам храма Птаха. 
Это значит: Хор и Сет, которые помирились 

и заключили союз — 
они побратались, чтобы больше не враждовать ни в каком 

месте, куда бы они ни попали. 

Эта версия объединяет оба комплекса представлений: пред-
ставления о борьбе братьев, кончающейся примирением, и 
представления о судебном процессе, кончающемся осуждени-
ем одной из сторон, — причем таким образом, что сначала при-
мирившиеся братья совместно управляют поделенным между 
ними наследством, а потом Геб пересматривает свой приговор 
н назначает Хора единственным наследником объединенного 
Царства. Однако, хотя Сет, согласно пересмотренному приго-
В°РУ, лишается власти, в конце текста вновь возникает мотив 
пРимирения. В глазах египтян, как кажется, оба эти аспекта — 
^пект примиренного антагонизма, выраженный в первом при-
говоре, и аспект неделимой власти единого правителя, заявлен-
ий во втором приговоре, — не исключали друг друга, и при 

были одинаково важны. 
Исследователи всегда усматривали в этом мифе исторические 

^инисценции из «эпохи объединения царств», когда Верх-
и и Нижний Египет противостояли друг другу как соперни-

^а|°Щие княжества, и сначала Верхний Египет одержал верх 
3,1 Дельтой, а потом, после возникновения единого государс-

с° столицей в Мемфисе, тон стала задавать нижнеегипетская 
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культура, стоявшая на более высоком уровне цивилиза 
Однако подобный исторический подход представляется с<гУИв1 

ком узким. Историческая реальность, отраженная в этом 
определенно заключается не в отдельных фактических ^ 
дах, а в наличии особой аксиологической системы, отор.° 
он — повествовательными средствами — обосновывает. Та^ 
ценности, как преодоление антагонизмов, приведение пр̂ Ц 
воположностей в состояние равновесия, примирение и об^ 
динение враждующих сторон, достижение целостности высщ( 
го порядка, сосредоточение власти в одних руках и т.д., остава 
лись для египтян актуальными во все эпохи. Вся египетская и( 
тория отмечена вновь и вновь возникающим стремлением д^ 
биться — вопреки, можно сказать, естественной тенденции к 
распаду — единства «двойного царства» и сохранить это един-
ство. Борьба за престолонаследие между Хором и Сетом — эТ0 
мифический прообраз исторической ситуации, которая суще-
ствовала в Египте всегда, а в то время, когда был записан ин-
тересующий нас текст, приобрела особую остроту. Цари XXV 
династии происходили из Напаты (город у четвертых нильских 
порогов); они пришли со своей нубийской родины в Египет< 
целью снова соединить в одних руках распавшееся ка множе-
ство отдельных княжеств царство. Их политика определялась теми 
же ценностями примирения, объединения и централизации, 
которые запечатлены в мифе о судебном процессе Хора и Сета. 

Из всех мифов осирического цикла комплекс м и ф о в о Хоре 
и Сете пользовался наибольшей популярностью. Мы установи-
ли, что главными сферами его применения были сфера заупо-
койных верований и сфера официального учения о государ-
стве; но мы встречаем его и в сфере повседневности: в магичес-
ком целительстве, в «календарях», где для каждого дня года 
указывается мифическое событие, определяющее благопри*1' 
ный или неблагоприятный характер этого дня, а главное--
одном развлекательном литературном произведении эпохи 
мессидов (папирус Честер Битти 1). В этом тексте, который прс^ 
ставляет собой полную противоположность «Памятнику ^ 
фисской теологии» с его архаизированным и возвышенно-
ральным стилем, излагается история «в духе Оффенбаха»* 
удачно выразился сэр Алан Гардинер, обнаруживший и и 
ший папирус (22). В бурлескной, почти сатирической 
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1сЫраются перипетии судебного процесса, который пристра-
^с, беспринципные и подверженные постоянным переме-

ни н а с т р о е н и я боги никак не могут довести до конца. В первой 
•ти текста действие разворачивается в суде; каждая из сторон 

Стаивает свою позицию, партия Хора — ссылаясь на право 
;;оННого наследника, партия Сета — на право сильного. Отсут-
.!,уюшие, не входящие в гелиопольскую Девятку боги — Нейт 

- Баран из Мендеса — выражают свое мнение посредством писем. 
Когда Девятка начинает склоняться к тому, чтобы принять ре-
жиме в пользу Сета, Исида заявляет протест, но Сет одержи-
^т над ней верх, убедив судей перенести последующие засе-
д4ия на остров и отстранить Исиду от участия в них. Во второй 
шети текста рассказывается, как Исида с помощью хитрой улов-
и проникает на остров и, приняв облик прекрасной девушки, 
-ставляет влюбившегося в нее Сета вынести обвинение само-
ч себе. После этого дело кажется решенным. Хора венчают бе-
юй короной. Однако Сет не признает приговора... — и процесс 
возобновляется, на этот раз принимая форму состязания. О даль-
нейшем рассказывается в третьей части. Сначала Хор и Сет сра-
жаются между собой, приняв образы гиппопотамов; Исида 
пытается убить Сета гарпуном, но отказывается от этой мысли, 
когда он обращается к ней как к сестре. Хор, разъяренный тем, 
что Исида пощадила брата, отрубает ей голову. Потом бежит в 
пустыню, но Сет настигает его и вырывает у него глаза. Однако 
все пострадавшие тут же исцеляются — и игра идет дальше. Сле-
дующее состязание, в которое Сет пытается втянуть Хора, но-
сит (гомо)сексуальный характер. Этот эпизод упоминается уже 
8одном папирусе Среднего царства. Побежденным должен счи-
сться тот, кто будет оплодотворен семенем другого. И опять 
укушенной во всяких хитростях Исиде удается одурачить Сета. 

ее совету Хор перехватывает семя Сета руками, которые 
Исида затем ему отрубает и заменяет новыми. Семя же Хора, 
сбытое с помощью благовонного масла, она намазывает на 
^бимый °вощ Сета, который тот съедает. Когда Сет начинает 
^статься перед судом, что обошелся с Хором «как мужчина», 

уясняется, что «оплодотворен» он сам. И опять — уже в кото-
и раз? — выносится приговор: Хор оправдан, Сет осужден. И 

Цл
 Ть приговор не может вступить в силу, потому что Сет его 

* пРизнает. Им предлагают провести еще одно состязание — 
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на каменных кораблях. И вновь побеждает Хор, который п0 

роил и покрасил под камень деревянный корабль, в то 
как Сет построил корабль из настоящего камня, сразу же заТ()

Я 

нувший; но и эта победа остается для Хора без последствий р 
качестве последнего средства боги решают обратиться за сове 
том к Осирису, отправив ему письмо в подземный мир, _ 
будто могло быть хоть малейшее сомнение относительно его 
пристрастия к Хору. Действительно, ответ Осириса резко меня 
ет ход дела. Осирис для начала напоминает о том, что боги 
должны быть благодарны ему: ведь он создал зерно, из которо-
го готовят жертвы богам. Однако этого аргумента не достаток 
но, чтобы счесть его мнение бесспорным. Во втором письме 
Осирис прибегает к угрозе: ссылается на то, что он — бог мер. 
твых, которому подчинены все живые существа: и люди, и боги. 
Этот козырь бить нечем. Даже Сет бессилен против него и, на-
конец, оказывается вынужденным признать правоту Хора. Та-
ким образом, в конечном итоге побеждает все-таки право силь-
ного. Или, может быть, так: зиЪ зреае тог1е*<* В перспективе 
(неизбежности) смерти (лат.). > тот, кто прав, оказывается более 
сильным. Притязания сильнейшего на правоту звучат убедитель-
но только до тех пор, пока он и те, кто его окружает, мнят себя 
бессмертными. Как только богам напоминают об их смертнос-
ти, все они — включая Сета — сразу же возвращаюся к прин-
ципу Маат, который один может устоять перед лицом смерти. 
Когда боги сталкиваются с аргументом смерти, им остается 

только одно — передать Хору тот титул, на который он имеет 

законное право. Правда, поражение Сета отчасти компенсиру-
ют: Солнечный бог берет его в свою барку — как помощника в 
каждодневной борьбе со змеем Апопом. 

В версии папируса Честер Битти I миф о борьбе между Хором 
и Сетом предстает перед нами не как «священная история», но 
как образец чисто развлекательной литературы, к которой, кста-
ти, относятся и любовные песни, записанные на о б о р о т н о й 

стороне того же папируса. Цель автора текста, очевидно, состо-

яла в том, чтобы соединить в связное повествование как мо*н° 
больше эпизодов, сохранившихся в устной — а отчасти и в пись 
менной — традиции. Невольно задаешься вопросом, и м е е м ^ 

мы в данном случае дело с религиозным феноменом, — и ее 
да, то в каком смысле его следует понимать. В этом п о в е с т в о в а н 
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^логический материал используется точно такйм образом, 
в других развлекательных рамсссидских текстах — сказоч-

ке и исторические мотивы. В религиоведении и этнологии про-
чится различие между «сакральными», или «истинными», 
ариями, которые можно рассказывать только при опреде-
нных условиях, и другими — которые можно рассказывать 
егда и повсюду. Текст папируса Честер Битти I, несомненно, 

УНОСИТСЯ ко второй категории. Однако не следует забывать, 
ч т 0тотже самый материал излагался и как «сакральная исто-
рия»-- например, в «Памятнике мемфисской теологии», в сце-
нарии драматического праздничного действа из храма в Эдфу, 
вцелом ряде экзорсистских ритуалов, дошедших до нас в запи-
сях Позднего периода. Миф о борьбе Хора и Сета, несмотря на 
обмирщение» его сюжета в эпоху Рамессидов, ничуть не утра-

тил своей религиозной притягательности и необходимости — 
напротив, в Поздний период, как кажется, он еще заметнее 
выступает на передний план. Однако в этих поздних формах 
характер мифа радикально меняется. Если в более древних вер-
сиях всегда шла речь о достижении согласия с Сетом, о том, 
что он признаёт приговор суда и получает некую компенса-
цию, то в версиях поздних его в итоге наказывают, уничтожают, 
изгоняют и проклинают. Сет воплощает в себе все иноземное, а 
таковое в период многовекового чужеземного господства чем 
дальше, тем явственнее осознавалось как зло. Одной из оскорби-
тельных кличек Сета стало слово «Мидиец». Возможность подоб-
ного переистолкования — еще одно подтверждение живучести 
мифа, объяснение которой следует искать не в его соответствии 
некоей одноразовой ситуации из доисторического прошлого, а 
втом, что он постоянно подпитывается опытом сегодняшнего 

и приспосабливается к этому меняющемуся опыту. 

55V: Триумф Хора 

Переходом к пятой части поток истории Осириса, если можно 
^выразиться, впадает в настоящее и устремляется в будущее. 
Риумф Хора означает конец борьбы и начало эпохи мира и 
ЛагОденствия, когда на земле вновь в полном объеме восста-
^ивается значение Маату — эпохи, которую каждый фараон 
°*Десгвляет со своим царствованием, но которая для народа, 
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возможно, часто является скорее объектом надежды, н е ^ 

% повседневным опытом. «Триумф Хора» — это тема празЛн 
ных гимнов, во множестве сохранившихся в храмовой и зауп 
койной литературе, однако их изначальным жизненным к ° 
текстом (5ч\ъ 1т ЬеЬеп) был, вероятно, царский праздник вос 
шествия на престол или коронации. Один из подобных гимн0в 
составленный по случаю восшествия на престол Рамсеса^' 
звучит (в сокращенном виде) так: 

(23) О прекрасный день! Небо и земля в радости, 
(ибо) ты (стал) благим владыкой Египта! 
Те, что бежали, вернулись в свои города, 
те, что прятались, вышли (из своих укрытий); 
те, что голодали, (теперь) сыты и радостны, 
те, что страдали от жажды, утолили ее; 
те, что были раздеты, (теперь) одеты в тонкое полотно, 
те, что были грязны, сверкают (чистотой). 
Те, что были в заточении, отпущены на свободу, 
те, что были в кандалах, (теперь) радуются; 
те, что ссорились в этой стране, 
(теперь) миролюбивы. 
Высокий Нил поднялся от своего истока, 
чтобы освежить сердца людей. 
(...) 
Сын Ра Рамсес (IV), да будет он жив, невредим и здоров, 
получил должность своего отца. 
Обе земли целиком говорят ему: 
Прекрасен Хор на троне отца своего Амона-Ра, 
бога, который руководит им, 
этого властителя, покоряющего любую страну! 

В свете осирического мифа восшествие на престол каждого 
нового царя истолковывается как начало благой эпохи. СтраД3" 
нию, которое распространилось в мире после смерти бога, те 

перь приходит конец. В свете предыстории, которая напомина 
об убийстве и смерти, о печали и страхе, еще ярче и притяга 

тельнее кажутся добро, радость и изобилие, х а р а к т е р н ы е V 
настоящего времени. Папирус Честер Битти I тоже з а к а Н Ч И

й | 0 
ется подобным гимном, восхваляющим нынешнюю ситуз 
(он вложен в уста Исиде): 
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Х°Р с т а л в л а с т и т е л е м » ^ 
''девятка празднует, 

ие6о — в радости. 
рни украшают себя венками, когда видят Хора, 
сына Исиды, ставшего властителем — 
да будет он жив, невредим и здоров — Египта. 
Девятка — ее сердце радуется, 
страна ликует, 
все они смотрят на Хора, сына Исиды, 
к о т о р о м у передают должность его отца, 
О с и р и с а , владыки Бусириса. 
Храмы Позднего периода, в которых, под влиянием мифа 

Хоре, справлялись праздники рождения местного бога и его 
^шествия на престол, особенно богаты подобными гимнами 
кования. Так, например, для ритуала «Подношение венка 
збедителя (венка оправдания)» предназначались песни, по-

юбные нижеследующей: 

:5) Хор воссиял на троне своего отца, 
сердце Исиды расширяется (от радости). 
Хор Могучий схватил обе земли в триумфе, 
Хор принял корону-веререт 
от своего отца Осириса Ваннафре, оправданного. 
Хор воссиял на троне Геба, 
небо — над его головой, 
земля — под его ногами, 
девять луков собраны под подошвами его. 
Станем же его защитой! 
•Ликующий клич раздается в южной (части) неба, 
Радость царит в северной (части) неба, 
Девятка, которая там, торжествует, 
боги радуются: 
Хор вышел после суда, 
Подобный Ра, когда тот восходит на горизонте! 

с т ^ ЖС с а м ы " т е к с т Уже был записан более чем на тысячу 
'Раньше, в рамессидскую эпоху (13 в. до н.э.), в фиванских 

ницах № 183 и 184; этот факт показывает, что ритуал «под-
т и п е венка оправдания» в более древние времена относился 
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к сфере заупокойного культа. О том, что он входил так^ 
сферу осирического культа, свидетельствует надпись т о ^ ^ 
эпохи, принадлежащая верховному жрецу Осириса в Абид0* 
по имени Веннсфер (Лувр А 66.2), который говорит о себе 1 

(26) Я приносил венок оправдания 
и «просветлял» с его помощью бога. 

Тема «триумфа бога» разрабатывалась не столько в пове 
ствованиях, сколько в праздничных церемониях — в гимнах 
ритуалах, — которые имели три постоянных сферы бытования 
обрядность царской власти, заупокойный культ и осирическиь 
культ. Основной мотив этих праздников и связанных с ними 
гимнов — радость. Исходя из того, какое речевое выражение 
обретает в гимнах тема триумфа Хора, некоторые исследовате-
ли определяли содержание этих гимнов как «радостную весть». 
Большая часть гимнов начинается с призыва: «Радуйтесь!». О 
триумфе Хора необходимо оповестить всех. То, что произошло 
во внутренних покоях «княжеского дома», — оправдание бога 
и его коронация — должно быть доведено до сведения «всего 
народа»: 

(27) Радуйтесь, о женщины Бусириса: 
Хор победил своего врага. 
Ликуйте, о жители Эдфу: 
Хор (...) поверг этого врага своего отца Осириса. 

С призывом «Радуйся» обращаюся и к Осирису. Так гово-
рит, главным образом, умерший, когда в день своей смерти 
спускается из верхнего мира и с гимном на устах предстает 
перед Осирисом. Он приходит с земли и может сообщить богу 
мертвых радостную весть о триумфальном воцарении Хора: 

(28) Радуйся ты, пребывающий в пустыне, 
усталый сердцем, проникнись радостью: 
твой сын Хор оправдан, 
он получил инсигнии Ра. 
Его мать Исида умиротворена, 
руки ее наполнены жизнью и властью, 
они творят защиту для Ваннафре. 
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О̂ГИ ликуют на небе, 
,члсны) коллегий издают радостные возгласы, 
|соГДа в и Д Я Т Хора, сына Осириса, 
,идЯ1дим на троне его отца. 

Или: 

Возрадуйся сердцем, ты, пребывающий в пустыне, 
1

 твой наследник сидит на твоем троне! 
Величество Хора живет в качестве царя, 
благополучие и здоровье — его удел. 
Тот устанавливает его границу 
и упрочивает анналы его (судьбы), 
передает ему страны в собственность 
в присутствии Всевладыки. 

То, о чем вновь прибывший в царство мертвых рассказыва-
п его владыке, — не мифическое событие т П1о 1етроге*, но 
нынешнее состояние Египта, которое в свете осирического мифа 
интерпретируется как вернувшаяся эпоха благоденствия. Все, 
побыло нарушено убийством Осириса, царь (всегда осуществ-
ляющий свое правление как Хор) вновь привел в нормальное 
^стояние. Мир, изобилие, праведность, благочестивое уваже-
ние к царству мертвых — таковы отличительные черты благого 
правления Сына, который восстанавливает своего умершего 
Отца в его правах: 

Радуйся, о Владыка богов, 
пусть твое сердце раскроется во всю свою ширь: 
Плодородная земля и пустыня пребывают в мире 
и платят подати твоей налобной змее. 
Храмы хорошо обеспечены на своих местах, 
города и округа 
обустроены каждый под своим именем, 
^бе приносят жертвы 
и поют литании имени твоему; 
к твоему имени обращают хвалебные гимны, 
и в°зливают воду для ка твоего, 

былых времен (лат.). 
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а также приносят заупокойные жертвы для 
«просветленных» из твоей свиты. 
Люди окропляют водой жертвенные хлеба 
для бау умерших в этой стране. 
Разумно все ее устройство 
так же, как (разумен был) се изначальный порядок. 

Радость по поводу триумфа Хора точно соответствует печа 
ли о смерти Осириса. То и другое чувство экстремальны и все 
охватны. Если смерть повергает весь мир в глубочайшее отчая 
ние, то триумф возносит его к вершинам ликования. Ме^у 
обоими чувствами существует неразрывная связь, ибо они яв-
ляются началом и концом истории, которая развертывается в 
промежутке между ними. В ежегодно повторяющихся празднич-
ных циклах принимает участие вся страна, они проходят через 
сердце каждого, кто присутствует на праздничных церемониях. 
Хотя отчасти в этом есть что-то общее с печалью страстной 
пятницы и пасхальным ликованием, следует еще раз подчерк-
нуть: в мифе об Осирисе речь идет о двух поколениях. Торже-
ствующий бог — это не тот бог, что был убит. Осирис — вовсе 
не воскресший бог, но бог, который, благодаря триумфу и бла-
гочестию своего сына, обретает (в качестве умершего) новую, 
потустороннюю форму существования и потому становится 
прообразом всех умерших. 

Есть один египетский текст, гимн Осирису, который был 
написан приблизительно в середине 2-го тыс. до н.э. и — задол-
го до Плутарха — запечатлел достаточно связное изложение оси-
рического мифа. Наличие этого текста показывает, что египтя-
не осознавали внутреннюю взаимосвязь эпизодов, которые в 
настоящей работе разделены на пять групп: 

(31) (...) 

I Исида, могучая, защитница своего брата, 
которая искала его, не зная усталости, 
прошедшая всю эту землю в печали, 
не отдыхавшая, пока не нашла его; 

которая создавала тень своими перьями 
и дуновение ветра — своими крыльями; 
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т о р ая испускала крики — плакальщица своего брата — 
и пригласила танцоров для (погребальной церемонии) 
усталого сердцем; 

которая приняла его (Осириса) ссмя и сотворила 
наследника; ^ 

которая выкормила ребенка в уединении — 
никто не знает, где; 

которая привела его, когда его рука стала сильной, 
в зал Геба — 

Девятка обрадовалась: 
«Добро пожаловать, сын Осириса, 
Хор с доблестным сердцем, праведный, 
сын Исиды, наследник Осириса!» 

Судейская коллегия Маат собралась для него — 
Девятка и сам Всевладыка; 
она объединяла владык Маат, презирающих грех, 
которые устроили совет в зале Геба, 
чтобы передать должность тому, кому она по праву 

принадлежит, 
и царствование тому, кому оно подобает. 
Хор был оправдан, 
ему передали должность его отца. 

Он вышел, увенчанный по повелению Геба, 
и принял владычество над обоими берегами — 
белая корона крепко держится на его голове; 
°н взял во владение всю страну, 
небо и земля находятся под надзором его. 
Ему препоручены люди — пат, рехит, хенмемет* 
Египет и северные народы; 
Все то, что обходит Солнцев своем круговом движении, 

подчиняется его (Хора) решению. 

^Рхаическое обозначение трех категорий подданных египетского иаря. 
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Северный ветер, нильское половодье, река, 
все деревья, все овощи. 
Бог зерна дает все свои злаки, 
питание из глубин земли — 
он приносит сытость и распространяет ее во всех зсмлЯх 

Все в мире ликуют, их сердца веселятся, 
в груди их—восторг, 
их лица радостны, ибо каждый взывает к красоте (Хора)-
«Как сладостна наша любовь к нему, 
его очарование привлекает сердца. 
Велика любовь к нему в каждой плоти». 

Они доставили сыну Исиды его врага, 
поверженного собственной преступностью; 
зло обрушилось на самого Крикуна, 
преступление послужило причиной тому, 

что суд настиг его. 
Сын же Исиды — он отомстил за отца, 
он, сделавший имя свое священным и совершенным. 

Достоинство заняло подобающее ему место, 
благочестие упрочено в соответствии с его законами. 
Дороги свободны, пути открыты, 
как счастливы оба берега! 
Зло ушло, клеветник бежал, 
страна пребывает в мире под властью своего господина, 
Маат упрочена ради ее владыки, 
к несправедливости повернулись спиной. 

Радуйся, Ваннафре\ 
Сын Исиды принял корону, 
должность его отца была передана ему 
в зале Геба. 
Ра объявил это решение, 
Тот записал его, 
Коллегия удовлетворилась им. 
Твой отец Геб повелел вынести решение в твою пользу» 
и все было сделано так, как он сказал. 
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* е с т а я 

0 смысле трех измерений 
Итоговые замечания " 

1 ^сказывая в предыдущих разделах книги об «имплицитной 
«логии» египетской религии, мы намеренно (чтобы суметь 
честить в ограниченный объем первой части обзор важнейших 
1нных) оставляли за скобками два вопроса: один из них каса-

йся историчности, другой — систематики того, что мы назва-
«измерениями близости к богу». Заканчивая эту часть, мы 

,тели бы вкратце остановиться на обоих вопросах. 

О (не)историчности «имплицитной теологии» 

До сих пор, описывая египетскую религию, мы двигались по 
историческому, то есть «феноменологическому» пути. Чтобы 
шшдно представить некоторые ее аспекты, мы привлекали 

амые разные источники — начиная от Текстов Пирамид и кон-
чая греко-римскими храмовыми надписями, отчасти даже «Гер-
метическим сводом» и другими (поздне)античными материала-
ми. Такой метод был бы совершенно ошибочным, если бы мы 
рассматривали тему «египетская религия». Разумеется, за те три 
ысячелетия, которые представлены привлекавшимися нами 
текстуальными свидетельствами, египетская религия много раз 
Снялась, иногда — в своих глубинных пластах. Однако, не-
смотря на эти изменения, мы все же ощущаем уместность по-
Нятия «египетская религия» (в единственном числе). Ни одно 

этих изменений не было достаточно радикальным, чтобы 
С|,иественным образом изменить характер египетской религии. 
аВсе эти тысячелетия ни разу не возник разлом, по ту сторо-
1 второго то, что было до него, уже не воспринималось бы 
ТьтУрой как собственное прошлое. Амарнская религиозная 
ч)Л1°иия Эхнатона, быть может, и обозначила подобный раз-

1 но она была не более, чем эпизодом. Даже в самые пос-
1нИе века существования египетской культуры люди видели 
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в древнейших текстах собственное духовное наследие — х 
вероятно, понимали эти тексты совершенно неправильно. Я' 
но Поздний период был отмечен особо прочувствованным о ^ 
нанисм культурной идентичности Египта, которая распрост * 
нястся на все эпохи. В подобном самовосприятии египетс * 
культуры отразилось прежде всего единство тех явлений, кото" 
рые мы включаем в обобщающее понятие «религия». А следов 
тельно, невзирая на все исторические перемены, должен был 
быть достаточно обширный основообразующий набор посто 
янных элементов и структур, гарантирующих сохранение едИн 
ства, то есть самотождественности интересующего нас фено-
мена. Именно этот основообразующий набор мы назвали «имп-
лицитной теологией» и попытались рассмотреть. «Имплицит-
ность» этих религиозных основообразующих структур заключа-
ется как раз в том, что они коренятся в глубинных пластах 
культуры, отчасти ускользающих от осознанного восприятия 
самих ее носителей. Только экспликация этих структур делает 
их доступными для восприятия, изменяющего характер своего 
объекта, то есть для теологической работы. 

(Относительной) неисторичности «имплицитной» теологии 
противостоит историчность теологии «эксплицитной». Вместе 
они определяют реальный облик любой религии. Поэтому «де-
фицит историчности» в первой части нашего исследования бу-
дет компенсирован преимущественно исторической направлен-
ностью второй части. 

Правда, явления, о которых мы говорили в первой части, 
могут быть рассмотрены и под чисто историческим углом зре-
ния. Правомерно было бы поставить вопросы об условиях воз-
никновения, времени расцвета и, в некоторых случаях, кризи-
са и упадка представлений и институтов, связанных с отдель-
ными «измерениями». Тогда, например, оказалось бы, что эпо-
ха египетской истории между 1000 и 700 гг. до н.э., которУ10 

специалисты называют «Третьим Переходным периодом». 10 

есть оценивают как период упадка, была временем наивысшего 
расцвета «локального» измерения близости к богу. В Фивах У* 
в 11 в. до н.э. было основано «божественное государство», 
рым управлял — посредством оракула — сам Амун, а исПОЛ

нЫ0 
тельная власть принадлежала верховному жрецу. Вер*°в 

жрец, чье имя на памятниках вписывалось в царский каР™ 

228 



аИНял в своих руках высшие жреческие, гражданские и во-
'ъ\с функции. Эта теократическая модель, принятие которой 
||ачало передачу всей власти храмам, то есть резкое выдвиже-
, н а первый план локального измерения близости к богу, на 

1 Стяжении нескольких последующих столетий утвердилась и в 
1
 гИх округах Египта. Очень скоро в Гераклеополе, Мендесе, 

^ибисе и пр. стали править местные городские боги, от име-
(которых выступали их верховные жрецы, занимавшие также 

'юности градоправителей и военачальников. В это время был 
^жен фундамент религиозного «феодализма» Позднего пе-

1Да— феномена, напоминавшего о себе еще и в христианс-
^ эпоху, когда епископские резиденции строились в религи-
озных, а не в административных центрах страны. 

В теократических формах власти эпохи Третьего Переходно-
] , периода особенно отчетливо проступает политическое зна-
ние культового измерения. Господство городского бога над 
городом и номом является легитимизацией того господства, 
которое осуществляет йе Гас1о его верховный жрец — как гра-
доправитель и военачальник. Светская власть легитимизирует 
себя, исполняя культовые функции. Теократическая модель дала 
провинциальным чиновникам возможность освободиться от 
верховной власти фараона (которая, правда, к тому времени 
сохранялась лишь в теории). Решающий шаг к федерализму и 
швидации централизованного монархического государства 
каждый из градоправителей сделал в тот миг, когда — в каче-
ств распорядителя культа, жертвоприношений и строитель-
^ работ — вступил в храм своего городского бога. И наобо-

ликвидировать последствия этого шага и восстановить цен-
Ильную власть фараона можно было только одним способом: 
11а этого фараон должен был заставить признать себя един-
енным распорядителем жертвоприношений, культа и стро-
ч н ы х работ во всех провинциальных храмах страны. Свя-
зное с культовым измерением представление о господстве 
°Човых и городских богов над территорией страны легитими-
зует власть, осуществляемую йе &с(о, — будь то власть «обла-

С!н^чальников» или царя. 
наличие политических компонентов в локально-культовом 

^,еРении, неразрывное единство культа и власти делают пред-
а н и е ©территориальном господстве богов преимущественно 
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историческим феноменом. Однако сказанное не обязато 
должно относиться также и к двум другим измерениям, п Ь*'г 

ставления о сакральности космоса, о том, что боги являют 
в небесных и природных феноменах, очевидно, существен^ 1 

образом не менялись — как, впрочем, и представление о «п^1 

свстляющсй силе» речи, священного слова, которое способ 
и заставить богов явить себя в посюсторонних событиях и «к!* 
номенах, и истолковать настоящее, сопоставляя его с вечны^ 
Главное же, мы знаем слишком мало, чтобы суметь уловит 
здесь нечто большее, нежели постоянные основообразующ^ 
структуры. По причине того, что для нас потеряна устная тра 
диция египтян, мы, например, не можем установить, возник 
ли ли мифы лишь с течением времени, когда появились более 
эксплицитные тексты, или же с самого начала существовал 
богатый фонд мифологических сюжетов, которые постепенно 
обретали речевое выражение в сфере письменной традиции. 

6.2 О систематике «измерений» 

На земле, несомненно, существует множество языков, грам-
матики которых вы не найдете ни в одной библиотеке. Но столь 
же несомненно, что нет ни одного языка, который не имел бы 
своей грамматики. Следовательно, понятие «грамматика» имп-
лицитно присутствует в понятии «язык», а практическое при-
менение, или «исполнение», любого языка предполагает «ком-
петентность» — предварительное овладение с о о т в е т с т в у ю щ и м и 

правилами, — совершенно независимо оттого, имеется ли изло-
жение этих правил в форме напечатанного учебника грамматики 

То, что так отчетливо видно на примере языка, этого парадигма-
тического случая коммуникативной деятельности, относится 

ши1а118 ти1ашЙ8 и ко всем другим ее формам. Не бывает коммУ" 
никативного «исполнения» без соответствующей « к о м п е т е н т 

ности», практики без теории. Тем не менее, требуются допол 
нительные шаги, чтобы сделать эту — всегда внутренне ПРИ^ 
щую любой деятельности — теорию предметом о с о з н а н 

рефлексии, чтобы эксплицировать ее, развить и р а ц и о н а л 

ровать. Возникновение и развертывание подобного м е т а т е 

тического дискурса зависит от исторических о б с т о я т е л ь 
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и то, когда именно конкретный язык становится (и стано-
*сЯ ли вообще) объектом эксплицитного грамматического 

1
 |(-ания. Итак, совершенно независимо оттого, возникла или 

1 эксплицитная» теория, в основе любой коммуникативной 
''^чьности всегда лежит теория имплицитная. Теорию, лежа-
^ в основе религии (то есть практики общения с богами — 

1 ̂ ой из разновидностей коммуникативной деятельности) мы 
1 ̂ мэтизировали как «имплицитную теологию». Речь идет о 
1 ^мматике» религиозной деятельности, о совокупности пра-
в.г, и смыслов, посредством которых египтяне организовыва-
г свое общение с божественными силами. 

Вопрос, который мы перед собой ставим, заключается, сле-
д,:,ательно, не в том, имела ли египетская религия имплицит-
Ц|)отеологию, а в том, каковы были характерные черты после-
дней. Ответить на этот вопрос можно с помощью аналитичес-
кий инструмента — понятия трех «измерений». Напомним еще 
рд что, говоря об имплицитной теологии, мы имеем в виду 
ирию, лежащую в основе религиозной практики, практики 
о^ения с божественными силами. Практика всегда предше-
с.з>ет теории. Конечно, я не хочу этим сказать, что люди сна-
ыа встречают богов, а потом задумываются о том, как орга-
низовать дальнейшее общение с ними. Судя по тому, какой 
вдетает египетская религия в источниках, мы должны пред-
ложить, что многообразные формы обращения с сакраль-
ч.м перешли в исторические времена из первобытности, обога-
пзшись новым содержанием и новыми обосновывающими их 
снь!сл концепциями. Имплицитная теология составляла как бы 
^Рамление этой практики. Ее предмет — не сущность богов, 
обращение с ними; те характерные для земного мира формы, 
^горых боги воспринимаются людьми, делаются доступны-
Л' для них, манифестируют себя и поддаются изображению, 
дольку эта теория обосновывает смысл коммуникативной 

^льности, три измерения тоже относятся к сфере комму-
*аиии между человеком и богом: к тому, как бог обращается 
'-ловеку, а человек реагирует на подобное обращение. 
В свете вопроса, который поднимает эксплицитная теоло-

который касается сущности бога «по ту сторону» всякой 
гТИки общения с ним, начинает казаться, что эти три 

*1*ния лишь косвенным образом приближают человека к 
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его цели. Если божество абсолютно трансцендентно, то их 
ральность, их иерофанные качества относительны. Ведь в°а | ( 

мах живет не бог, а только его образы. Бог не есть солнце 
дух или Нил — космические феномены представляют собой° 
более чем «проявления могущества» сокрытого божества ц^6 

нельзя понять и приблизить к себе, наделяя его именами и^ 
слагая о нем истории, которые записываются и передаются И 

уст в уста». Подобные идеи возникали и в Египте. В дальней3 

шем, в части, посвященной эксплицитной теологии, мы СЦ̂  
поговорим об этом. Пока же следует отметить, что целостна 
реальность религии распространяется далеко за пределы той 
сферы, которую мы описали — в трех ее «измерениях» — в пео-
вой части книги. Понятие «измерения» относится не к самому 

божеству, а только к способам обращения с ним. По ту сторону 

трех измерений всегда присутствует «трансцендентность». 
Как же нам следует понимать факт наличия в египетской 

имплицитной теологии трех измерений? Должны ли мы пред-
положить, что вообще возможны лишь три этих измерения и 
что своеобразие любой исторической религии проявляется лишь 
в том, какое из них получает преимущественное развитие, — и, 
таким образом, имеет смысл разделить все религии на «культо-
вые», «космологические» и «речевые», в зависимости от того, 
какое из трех измерений в каждой из них доминирует? Или нам 
лучше исходить из того, что имеется некое множество возмож-
ных измерений обращения к богу и религиозного опыта, из 
которых каждая историческая религия реализует — в домини-
рующей форме — только часть? Совершенно очевидно, что ответ 
на этот вопрос может дать только общая дисциплина наподобие 
сравнительного религиеведения и что частная дисциплина вроде 
египтологии с такой задачей справиться не способна. Тем не 
менее, я отважусь высказать по этому поводу несколько своих 
идей. Лично я склоняюсь ко второй альтернативе, то есть пред 
полагаю, что имеется некое множество возможных измерении-
из которых египетская религия реализовала — в доминирУ1^ 
щей форме — три. Мы бы поняли эту религию гораздо лУ4 ' 
если бы имелась общая религиеведческая теория, преДстаВЛ ^ 
щая собой попытку определить— на основе сравнения 
можно большего числа религий — всю совокупность возмо 
измерений близости к богу. Тогда бы нам удалось у с т а н о 
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.истематически доказать полученный результат), за счет каких 
1

 гих измерений в египетской религии выдвинулись на пер-
\ пдан те три, о которых мы говорили. Поскольку такой тео-
,1 нет, дальнейшие замечания не имеют доказательной силы, 

'.«"все я п°лагаю, что было бы неправильно совсем обойти 
' щ а н и е м вопрос об измерениях, не реализованных (сколько-
'буДь значительным образом) в египетской религии. 

1 Известны три измерения религиозного опыта, отсутствие — 
.длишь самая минимальная реализация — которых в Египте 
^дставляется мне весьма важным моментом для понимания 

( ТИ египетской религии: 

1) опьянение, транс, экстаз, «шаманизм»; 
2) мистика, медитация, «погружение»; 
3) история и личная судьба. 
Примеры доминирующего влияния первого из перечислен-

I л измерений религиозного опыта можно найти в исследова-
ыях Мирчи Элиаде по шаманизму; самыми яркими примера-
м! доминирующего влияния второго и третьего измерений яв-
мотся, соответственно, индуизм и иудаизм. Все три измере-
11я в египетской религии почти совсем не представлены, за 
пключенисм, может быть, третьего, которое в эпоху Рамесси-
•в начинает играть особую роль, меняющую всю традицион-

|»ю структуру религии. Об этом мы еще будем говорить. Пока 
отметим, что, рассуждая подобным образом, мы не должны 

«бывать об одном принципиально важном обстоятельстве: слу-
Чино дошедшие до нас источники отражают лишь ничтожно 
'^ую часть некогда существовавшей действительности. 

^ Опьянение и экстаз 

Ири чтении работ Мирчи Элиаде может создаться впечатле-
что шаманизм — это универсальный феномен. Между тем, 

^ напрасно стали бы искать нечто подобное в Египте. Тут, 
' ^Ла, легко запутаться, потому что греки передавали египет-

*реческий титул хем нечер, «слуга бога», словом ргорНегез, 
•юРок», и такой перевод стал общепринятым в современных 
'^ниях египетской религии. Это связано со значением божест-
*нЬ1х оракулов в Египте Позднего периода и с ролью жреца 
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как интерпретатора божественных волеизъявлений. Бог в 
жаст свою волю — мы об этом уже говорили — на языке д в ^ ' 
ний. Жрец должен был истолковать оракул и, очевидно, Т а * ь 

запротоколировать его; при этом от жреца требовалась полц^ 
шая добросовестность. С пророчеством это не имеет ничего'011 

щего. Ничто не указывает на то, что контакт с «иной реаль 
стью» был связан с какой-либо формой техники достижс^ 
экстатического состояния. Само представление об иной р с ^ 
ности имелось: описывая речевое измерение, мы установ* 
его связь с египетским понятием ах, «просветляющая сила,И 

Многие данные свидетельствуют о том, что знание этой сфер^ 
ах приобреталось посредством особых форм посвящения, или 
инициации. Компетентный жрец, вполне овладевший возмож-
ностями речи, мог актуализировать эту сферу своим словом 
Однако транс и экстаз в этой связи нигде в источниках не упо-
минаются. В отчете о путешествии Унамуна (II в. до н.э.) появ-
ление сирийского жреца в состоянии экстаза описывается как 
нечто экзотическое. Позитивные данные о наличии экстатичес-
кой техники впервые появляются в греко-римскую эпоху и свя-
заны с магией откровения, где использовались квалифициро-
ванные медиумы (главным образом мальчики); но здесь мы уже 
не имеем дело с собственно египетской религией в смысле той 
культурной идентичности, о которой говорилось выше. 

Правда, как кажется, маги существовали и в более древние 
эпохи египетской культуры. По крайней мере, уже во времена 
Среднего царства записывались магические тексты, заклина-
ния, которые обладали в глазах египтян огромной силой воз-
действия — при условии, что их рецитировал компетентный 
человек, соблюдавший соответствующие предписания. Как ка-
жется, в данном случае мы имеем дело с приватизацией куль-
товой концепции «просветляющей силы» (аху) речи. Неслучай-
но именно боги-маги, Исида и Тот, владеют этой «просветля-
ющей силой» в наибольшей мере. Типичными разновидностя-
ми магии, применявшимися в приватной сфере, были иелИ

и" 
тельская магия и защитная магия (против демонов, врагов, змеи 
и т.д.), реже также любовная магия. Текстов и ритуалов, кото 
рые можно однозначно определить как «магические», Д° на* 
дошло более чем достаточно. А как обстояло дело с «магами* 
для которых предназначались эти материалы? Магов в смЫ 
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^авизированной профессиональной группы в Египте нс 
'' ̂ о в смысле маргинального общественного слоя (наподобие 

тоже. Заниматься магией (для «домашнего употребле-
И м о Г п Р а к т и ч е с к и каждый, если умел читать и соблюдал 

*,бхоДиМЫС очистительные предписания. Целительской маги-
естественно, занимались врачи, которые, будучи жрецами 

1 богини болезней, исполняли также религиозные функ-
Мы встречаем тип мага и в литературе, где он чаще всего 

1
 ?лЯется титулом «верховный жрец-чтец». Под этим титулом 

[ украшенном варианте — ЬаПитгшт, от Ьт] 1р, «верховный») 
' гпетекие «маги» упоминаются и в Библии. Папирус Весткар 
^мени Второго Переходного периода (17—16 вв. до н.э.) со-
р̂жит рассказы о том, как подобные маги являлись ко двору 

Древнего царства. Один из них слепил из воска крокодила, 
луорый потом проглотил прелюбодея; второй обнажил дно 
*ра, «положив» половину воды на другую половину, и таким 

оЬмазом смог найти утонувшее женское украшение; третий умел 
приставить на место отрубленную голову гуся и оживить его, а 
текже предсказывал будущее. Магические упражнения этих пер-
сонажей представляют собой не что иное, как внекультовое 
применение искусств и практик, которые обычно использова-
г:ь в культе: только в культе подобные вещи делались для 
бига всех, а в магии — для блага отдельных индивидов. Поэтому 
еипетская магия ни в коей мере не трансцендентна по отноше-
нию к трем измерениям пространства близости к богу и религи-
озного опыта. 

Опьянение играло определенную роль в Египте: а именно, 
в культе богини Хатхор, в Дендере. Здесь устраивался «празд-
Мк опьянения» с хмельными напитками, музыкой и танцами. 
' именем богини Хатхор и именами едва ли отделимых от нее 
(огинь Сахме, Бает и Тефнут связано представление о двули-

богине, которая может быть жестокой, разрушающей все 
'"•Фуг, гневной — но также обворожительной, доброй и неж-

Хмельные напитки и музыка используются для того, чтобы 
ЧиРотворить богиню. В мифе о небесной корове эта богиня 
"•бается уничтожить человеческий род, но ее успокаивают окра-
^ным в цвет крови «сонным напитком», прежде чем она 
Девает завершить задуманное. В Поздний период для той же 
агини устраивали «праздник возвращения» (по-египетски он 
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назывался ин-ту-эс, «се приводят»), в котором аспект опьяне 
был выражен очень ярко. Праздновалось «возвращение» боги^ 
которая — так рассказывает лежащий в основе этого празДн

 и-
миф, — впав в гнев (из-за чего он возник, неясно), удалил^* 
Нубию и теперь возвращается в Египет в сопровождении ум

ЬВ 

ротворивших ее Шу и Тота. Все храмы Египта приветствовал 
ее экстатическими возгласами, повальным пьянством, музЬ1

И 

кой и танцами. Так что если, говоря о египетской религии 
целом, мы должны констатировать, что опьянение и экстаз8 

ней явно играют очень незначительную роль, то культ Хатхорв 

этом смысле представляет собой важное исключение. 

6.2.2 Мистика 

Мистика и экстаз как пути к богу имеют противоположную 
друг другу направленность: путь экстаза ведет вовне, путь ми-
стического погружения — вовнутрь. Оба пути предполагают, в 
определенном смысле, уничтожение, «растворение» собствен-
ной индивидуальности и самоидентичности. Идея самоунич-
тожения, как кажется, была совершенно чужда египетскому 
мышлению, и, может быть, именно поэтому путь мистики 
нашел в Египте столь же малое применение, что и путь экста-
за. Тем не менее, некоторые отраженные в источниках пред-
ставления, при поверхностном рассмотрении, производят впе-
чатление «мистических». Если под мистикой понимать отказ 
от собственной идентичности с целью слияния с божеством, 
то вряд ли мы имеем дело с чем-то подобным, когда жреи, 
совершая культовые ИЛИ магические действия, утверждает: «Не 
я говорю тебе это, но бог NN говорит с тобой (через меня)», -
или когда в заклинаниях и записях ритуалов содержится обе-
щание, что индивид, который произнесет или исполнит их, 
превратится в бога: 

Тот, кто знает это заклинание, 
станет подобным Солнечному богу на Востоке 
(см. раздел 3.2.2., пример 23); 

Тот, кто выполняет эти предписания, 
сам подобен Великому богу. 
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\]о нс есть ли это своего рода мистика самообожествлсния? 
Как следует понимать подобные высказывания, я попытал-

^ объясни т ь в разделе 4.З., когда говорил о «речевом» измере-
|И Повторю свою мысль еще раз. Египетский культ строится 

е как коммуникация между человеком и богом, но как чисто 
исственный коммуникативный процесс, в котором жрец — 
в рамках ж е с т к о предопределенных «констелляций» — играет 
лдьбога. Он, однако, играет эту роль не «в своих интересах», а 

^ п о р у ч е н и ю общества. Его собственная индивидуальность при 
310М не имеет никакого значения, а следовательно, он вовсе 
^ должен подавлять или «растворять» ее, чтобы сыграть свою 
божественную роль. От него требуется культовая чистота, а не 
(тказотсебя. Правда, пока остается открытым вопрос, не было 
ли само вступление в жреческую должность связано с инициа-
цией, которая, всегда включает в себя представления о смерти 
„новом рождении. То, что в дошедших до нас источниках ини-
•ишия не упоминается, вовсе не означает, что ее никогда не 
ь̂'ло. Привлекает внимание тот факт, что, наоборот, заупо-

койные ритуалы часто оформлялись как введение в жреческую 
должность. Функция заупокойных ритуалов состоит в том, что-
бы дать умершему новую идентичность аха («того, кто обладает 
просветляющей силой, просветленного»), которая сделает его 
способным к общению с богами. Умерший, так же как и жрец, 
должен принять на себя роль бога, чтобы вступить в коммуни-
кацию с богами. Для этого ему не достаточно чистоты, пусть и 
понимаемой — о чем свидетельствуют описания загробного 
'-уда — в расширенном смысле, как моральная чистота, то есть 
Ьгрешность, «праведность». Он должен подвергнуться допро-
1л и пройти через испытания, чтобы в итоге встретиться лицом 
лицу с богами, став одним из них. Подобные представления и 
°Рмулировки, очень распространенные в египетских заупо-
''Иных текстах, сильно напоминают терминологию и концеп-
'^ьный мир эллинистических мистерий. Легко предположить, 

и египетские заупокойные представления такого типа име-
соответствия в мире живых. Однако источники, которыми 

4 на данный момент располагаем, не позволяют этого дока-
^ Поэтому пока разумнее считать все подобные феномены, 

вминающие мистику и мистерии, принадлежностью исклю-,ельно заупокойной религии. 
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В египетской религиозной истории было еще одно, сов 
иного типа, явление, которое — по крайней мерс отдаленно 
можно сопоставить с понятием «мистика». Если понимать п 
мистикой «путь вовнутрь», то есть обнаружение и почитан1 

бога в собственном сердце, то как не вспомнить о е гипетсц 
понятии «поместить бога в свое сердце»? Это центральное ^ 
нятие «личного благочестия» — движения, которое, вне всяк̂  
го сомнения, трансцендировало традиционную структуру^ 
измерений коммуникативной сферы общения с богами и реЛй. 
гиозного опыта и (в рамках традиционной смысловой струк^ 
ры египетской религии) явилось чем-то новым и революциоц. 
ным. Об этом мы еще будем подробно говорить. «Мистическим» 
же это движение можно назвать, главным образом, потому 
что, «помещая бога в свое сердце», человек, в определенной 
смысле, отказывается от себя. В этой связи представляется важ-
ным, что приверженцы «личного благочестия» называли себя 
«воистину молчащими». Под «молчанием», видимо, подразуме-
валась некая форма самоуничижения и смирения, когда чело-
век заставляет молчать голос своего «Я», чтобы слышать гож 
управляющего им бога. Поэтому нельзя совершенно отрицать 
определенной близости личного благочестия к «мистическим» 
представлениям; однако едва ли мы можем определить само 
это движение как мистическое. Ведь и здесь слишком мало пред-
ставлены созерцание, медитация и погружение — в основном 
же речь идет о действиях. Человек, который «поместил бога в 
свое сердце», выражает свое благочестие в действии, в том. 
что он «действует на воде (то есть по указанию)* бога». Он не 
отказывается от мирской жизни. 

6.2.3 История и судьба 

Тезис о том, что представление об истории как об одном 0 
измерений сферы религиозного опыта было неизвестно егип^ 
скои религии, не может не вызвать решительных возражений 
Слишком очевидны два противоречащих такому заявлен 

* Егитпетское выражение "быть/действовать на воде (кого-то; ^ 
жаетфакт зависимости земледельца оттого, кому принадлежит 
шающий его поле канал. 

238 



мСра, которые сразу же приходят на ум каждому, кто хоть 
терхностно знаком с культурой фараоновского Египта, — 
1КуЯЫ и идея «имперского бога», от чьего имени и осуществ-

1 ,гсвос господство фараон, его сын и наместник. Если еги-
тская религия знала институт оракула, то ей не могло быть 
*п.-ршенно чуждо представление о том, что бог вмешивается в 
пьбы страны и что в истории (понимаемой и в смысле инди-
1 у а л ь н о г о , и в смысле коллективного опыта) проявляется 
,пЯ божества. Действительно, такая идея в египетской религии 

^угствовала. Впервые она была высказана в одном произве-
гнии «художественной литературы» периода XII династии (око-

|950 г. до н.э.) в отношении индивидуальной судьбы. Синухе 
видит в своей судьбе — судьбе беглеца и изгнанника — прояв-
1ение воли бога, которого, правда, он не может назвать по 
г,'?ни. Еще раньше некий Анхтифи из Мо'аллы утверждал, что 
Ы приведен в округ «Престол Хора» Хором, богом Эдфу. Че-
г! пятьсот лет после этого Хатшепсут и Тутмос III взойдут на 
тон благодаря выраженному через оракул решению «имперс-
1Г0 бога» Амуна и будут вести войны «по приказу» последнего. 

Врамессидских надписях, созданных еще на двести лет позже, 
••у сталкиваемся уже с развитыми историко-теологическими 
онцепциями. Так, Рамсесу II в битве при Кадеше помогает его 
ц̂ Амун. Мернептах восхваляет свою победу над ливийцами 

'ецующими словами: 

«Ра вновь обратился к Египту». 

Когда сам бог вмешивается в ход сражения или когда в по-
видят знак его благосклонности, трудно отрицать, что 

«нория стала измерением религиозного опыта. 
Я, однако, хочу привести два возражения против такого, 

^омненно оправданного, подхода. Во-первых, здесь, как и в 
''Чае с «личным благочестием» (с которым, кстати, тема «исто-
|11> теснейшим образом связана), мы имеем дело не с базовой 
^Хтурой, а с поздним феноменом, меняющим характер тра-
111ионной религии. В периоды Древнего и Среднего царств ора-
1 был совершенно неизвестен, да и в Новом царстве соот-
СТвУющие этому институту представления распространились 

не сразу. Во-вторых, понятие истории как измерения 
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общения с богом, постепенно формировавшееся на проТя 
нии Нового царства, оставалось рудиментарным. В отличи^ 
иудейской религии, которую очень удачно называют «Пс

 01 

живаемой как вера историей», в египетской теологии исто 
отсутствует категория прошлого. Яхве — это бог, выведу И 

израильтян из Египта. Ни один египетский бог никогда нео^ 
ределяется своим прошлым поступком. Никогда Амуна не на 
зывают «богом, который спас царя Рамсеса в битве при 
ше». Впрочем, и египетские «исторические сочинения» (если 
отвлечься от редких исключений, представляющих собой за 
родышевые попытки двинуться в этом направлении) никогда 
не описывают прошлого. Конечно, рамессидская концепция 
истории далеко ушла от традиционной (которую Эрик Хор. 
нунг определил удачной формулой «история как праздник») 
выработала новые представления о содержании историческо-
го процесса и о его «открытости» по отношению к будущему. 
Мы еще поговорим обо всем этом. Однако прежняя, базовая 
структура восприятия истории никогда не была полностью 
преодолена. «История как праздник» означает отсутствие ис-
тории. Когда история представляется почти ритуальным вос-
произведением мифических прообразов, мы имеем дело с ти-
пичным и много раз описанным случаем исторической слепо-
ты «мифологического сознания». Для мифологического созна-
ния действительность— это, если воспользоваться знамени-
той фразой Саллюстия, «то, чего никогда не происходило, но 
что всегда есть». «Просветляющая сила» мифических прообра-
зов, придающих действительности смысл, затмевает любые 
эпизоды сегодняшнего дня, и даже ослабление этой силы в 
эпоху Нового царства, хотя и открыло людям глаза на важ-
ность исторических событий — вспомним, прежде в с е го , 0 

множестве документов, запечатлевших битву при Кадеше," 
все же не привело к преодолению мифологического мышле 
ния. Таким образом, в ходе египетского р е л и г и о з н о г о Р а з в И 

тия история как измерение религиозного опыта хотя и суш* 
ствовала наряду с другими измерениями, но так и не при 
рела доминирующего значения, которое п о з в о л и л о бы ей 
дикально изменить общую картину религиозной жизни. 
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1ри измерения как целостность 

рэтой главе мы изложили точку зрения, согласно которой 
утекая религия сформировала три (доминирующие) изме-

ни религиозного опыта за счет других измерений, которые в 
^, рообше отсутствуют или представлены в зачаточном виде. У 

пггеля может сложиться впечатление, что египетская рели-
/представляет собой, если можно так выразиться, некий 

мгмент, лишенный существенных элементов религиозного 
.ига как такового. Поэтому теперь мы должны объяснить, что 

доминирующих в Египте измерения — это не произволь-
УЙ набор некоторых из возможных измерений, а исполнен-

ии смысла целостность. Продемонстрировать это проще всего 
^примере роли царя. Царь выполняет три основные функции, 
г,;цо соответствующие трем измерениям: 

II Он — распорядитель культа, жертвоприношений и строи-
тельных работ. Осуществляя строительство в храмах, он со-
здает условия для пребывания богов на земле, а потом за-
ботится об этих богах и их пропитании. 

| Он поддерживает механизм существования мира, то есть 
способствует круговращению Солнца; посредством жертвоп-
риношений и молитв он также обеспечивает обильные раз-
ливы Нила. 

л Он играет роль Хора, то есть воплощает в жизнь централь-
ный и, так сказать, основообразующий для государства миф 
египтян. Его сыновнее благочестие по отношению к «мерт-
вому отцу» Осирису, пребывающему в загробном мире, и 
вообще ко всем богам, которые связаны с ним, царем, ро-
дительскими отношениями, скрепляет сообщество богов, 
людей и «просветленных» умерших. Если смотреть на вещи, 
исходя из функций царя, то троичность измерений оказы-
иается и систематичной, и исчерпывающей. Если царь вы-
полняет эти три функции, он не может одновременно быть 
е1Де и «шаманом», «мистиком» или истолковывающим ис-
т°Рию «пророком». 

^Мне кажется очень важным, что в каждом из трех измере-
^ своего религиозного опыта египтянин — и это отразилось в 

Аниках со всей очевидностью — сталкивается с божественным 
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как с множественностью. «Имплицитная теология» египещ 
религии политеистична. Заканчивая данную главу, я хочу ^ 
черкнуть это еще раз. В культовом измерении существует 
жсство храмов, и в каждом из них нс только царит свой бог ° 
наряду с этим богом всегда почитаются и другие. Причем е Н 

каждая локальная «Девятка» представляет мир богов в его ' 
лостности, то совокупность локальных богов и их земельн 
владений составляет политике-государственную целостное^ 
«Египта». В космическом измерении множество богов п р е д ^ 
как множественность сил, совместные действия (и против* 
действия) которых поддерживают существование мира и со 
ставляют действительность. Во множественности проявляется 
самостоятельная божественная жизнь космоса и природы. Миром 
управляют (находясь в нем) дифференцированные божествен-
ные силы. На этот политеистический фундаментальный принцип 
египетской религии посягнула — и тем самым подтвердила его 
значимость — амарнская революция Эхнатона. Вся теологическая 
аргументация амарнских гимнов направлена против представ-
ления о космической множественности божественных сил, о 
самостоятельной божественной жизни сотворенного мира В рече-
вом, или мифологическом, измерении политеистический 
принцип дифференцированной множественности проявляется 
в наличии констелляций. «Антропоморфизм» богов не исчер-
пывается тем, что они принимают человеческий облик, но 
выражается, главным образом, в их личностном становлении. 
Личностью же бог становится, прежде всего, как действующее 
лицо, то есть: по отношению к другим богам. Личности богов 
конституируются в процессе взаимных отношений, в рамках 
констелляций божественного мира. Бог является личностью* 
силу его социальной включенности в «сферу своих». Итак, во всех 
трех измерениях — культе, космосе и мифе — е д и н с т в е н н о с т ь 

бога немыслима, и любая рефлексия на эту тему н е и з б е ж н о 

трансцсндирует систему политеистических измерений «импли 
цитной теологии». 
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Часть вторая 

Эксплицитная теология: 
развертывание теологического 
дискурса 

Глава седьмая 

Единство дискурса 

Описание египетской религии, которое я попытался дать в 
этой книге, основывается на различении «имплицитной» и •эк-
сплицитной» теологии. Что я понимаю под этим различием, я 
объяснил в первой главе. Имплицитная теология имеет дело с 
укорененными в религиозной практике той или иной культуры 
идеями, символами, представлениями и текстами; эксплицит-
ная теология, напротив, существует на метауровне рефлексии, 
дистанцированном относительно религиозной практики. Она уже 
эмансипировалась от практики и создала свой собственный 
контекст. Этот контекст я обозначаю термином, заимствован-
ным у Мишеля Фуко, — «дискурс». Под «дискурсом» обычно 
понимается такая форма речи, в которой речевые высказыва-
ния содержат отсылки как к общей теме, так и друг к другу,т° 
есть некая форма «интертекстуальности». Интертекстуальность 
возникает тогда, когда речь освобождается от своей включен-
ности в практику в достаточной мере, чтобы, уже как «текст», 
обрести собственное — как правило письменно зафиксирован-
ное — существование. «Эмпрактические» или 

«с юм практичес-
кие», то есть включенные в практику или тесно связанные 
ней, тексты (это понятия, происходящие из языковой теор 
К. Бюлера) представляют собой всего лишь речевой субстр 
то есть часть смысловой общности более высокого поряД ^ 
которая лишь как неразрывное единство речи и действия 
луживает наименования «текст» (автономная единица смыс 
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.курс же развертывается только в форме чисто речевых, со-
х ш и х отсылки друг к другу текстов, то есть как речевой 
1Гдог. Он представляет собой своего рода «работу» над тем, 
' я в л я е т с я его темой. Поэтому любой дискурс имеет свою ис-
.̂мю- Этим он отличается от эмпрактической речи, к которой 
..осится, например, мифология. Участники дискурса занима-
т определенные позиции, которые они защищают, либо ус-

\аК>т противнику — причем позиции эти всегда укоренены в 
^оем социальном и временном пространстве. Любой дискурс — 
^цесс. Поэтому он обладает историей в ином смысле, чем, 
^ фимер, мифология, которая процессом не является — по 
^|йней мере, до тех пор, пока, на позднем этапе своей рецеп-
тной истории, она не превращается в «работу над мифом». 

Итак, во второй части книги я буду не просто анализиро-
вав отдельные тексты, причисляемые мною, на основании 
уделенных критериев, к «эксплицитно-теологическим», но 
попытаюсь реконструировать процесс, в котором эти тексты 
г ^ и н и м а л и участие. Я придерживаюсь мнения (которое поста-
раюсь пояснить на избранных примерах), что некая совокуп-
ность текстов, далеко отстоящих один от другого во времени и 
принадлежащих к разным жанрам, связана интертекстуальной 
ивисимостью, то есть что эти тексты содержат ссылки друг на 
друга и на общую для них всех, лежащую в их основе пробле-
чатику. Я полагаю (и надеюсь, что смогу это доказать), что в 
лоху Среднего царства, в ходе преодоления того тяжелого по-
трясения, каким явился для египетской культуры распад Древ-
ко царства, начался процесс дискурса, который затем разво-
рачивался в эпоху Нового царства и, выработав новое пред-
каление о божестве, изменил всю религию. Дискурс не толь-
^ имеет историю, он сам творит историю— потому что по 
Р̂е своего развития во все более значительной степени ока-
жется в центре культурных интересов и влияет на жизнь об-
^тва. Он становится контекстом не только отдельных тек-
|°в> в рамках которых развертывается, но также событий, им 
Уловленных; из последних здесь достаточно сослаться на 
М̂ЫЙ важный пример — религиозный переворот Эхнатона. 
. Итак, эксплицитная теология, обретающая речевое вы-
шние в форме дискурса, есть исторический феномен, ко-
°Рк1й нуждается в объяснении, — в противоположность 
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«имплицитной теологии», которая, что самоочевидно, н 
чествует везде, где люди вступают в общение с богами (по' 
но тому, как в любом языке наличествует грамматика). Н е о ^ ОДОП 

Не 
димость же появления эксплицитного теологического, 
отнюдь нс самоочевидна. Можно представить себе религии**** 
торые обходятся без эксплицитной теологии, да и в самом Дррд 
нем Египте начало теологического дискурса датируется отно 
сительно поздним временем. Поэтому мы должны попытатьс 
установить исторические предпосылки возникновения и раз 
вертывания дискурса. Наиболее значимыми из них мне пред 
ставляются следующие факторы: 1) специфика исторической 
ситуации эпохи Среднего царства — преодоление глубокого 
культурного кризиса; 2) непрерывное сохранение интереса к 
проблематике, разработка которой задала направление процессу 
дискурса и которая вся была связана с вопросом, как можно 
мыслить понятие «бог» в рамках политеистической религии; 3) 
институализация дискурса в результате появления профессио-
нального слоя его носителей; 4) формирование жанра гимна 
как типичной речевой формы эксплицитной теологии (два пос-
ледних фактора связаны между собой и важны для развертыва-
ния дискурса). 

Вообще Среднее царство (ок. 2000—1800 гг. до н.э.) можно 
определить как эпоху экспликаций. Самым характерным при-
мером в этом роде мне представляется возникновение «царс-
кой новеллы» — жанра, в котором подробно обосновываются 
царские действия. На уровне царских речевых действий теперь 
не просто принимались решения и отдавались приказы, но эти 
решения и приказы обосновывались, аргументировались, в их 
необходимости убеждали подданных. Что касается т е к с т о в , то 
они «достраивали» описание царских действий, вводя в ткань 
повествования метауровень риторики мотивов. Очевидно, эти 
действия уже не воспринимались как нечто само собой разу^е 

ющееся, они стали нуждаться в обосновании. Процесс распада 
царской центральной власти в конце Древнего царства принС* 
с собой опыт альтернативных форм политической органа 
ции, и потому те, кто (ок. 2000 г. до н.э.) попытался реставриР 
вать централизованное государство, по необходимости Д011 ^ 
были пропагандировать свои идеи. Значительная часть в 
смысле «художественной» (то есть не связанной с жестк 
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тцчсскими контекстами) литературы, которая впервые 
Лилась именно в Среднем царстве, была, как убедительно 
!(^3али некоторые современные исследования, средством 
рСкой пропаганды. В этих произведениях политическая ситуа-
п времени Первого Переходного периода изображается как 

] ^ а восстановление центральной власти приравнивается к 
становлению космического порядка и таким образом оп-

лывается. Однако и в самих царских надписях ощущается этот 
• ,ь!Й дух аргументирующей, экспликативной риторики. В од-
Йл1 тексте, например, на теоретическом уровне обосновыва-
е я важность царской строительной деятельности, в другом (в 
, ,[зи с установлением пограничной стелы) развивается полити-
чная теория агрессивности, «запугивания врага своей силой», 
третьем — с помощью в высшей степени абстрактного при-

кения метода дедукции — из принципа возмещения боже-
с сенных благодеяний выводится необходимость возрождения 
тосских праздников. Повсюду заявляет о себе одна и та же 
п:ребность: оказавшаяся под вопросом царская монополия на 
.кетвия должна быть обоснована путем отсылки к общезначи-
мо нормам и легитимизирована посредством обретения кон-
сенсуса. Царь правит страной как ритор — и, кстати, именно 
такой совет дается ему в «Поучении царю Мерикара» (Р 32): 

Будь искусным в речи, чтобы побеждать, 
ибо вот: меч царя — это его язык. 
Слово сильнее любого удара. 

Во времена всеобщей потери ориентации особенно ярко 
^•является могущество речи, которая одна способна привести 
°Дей к согласию. Царь призван победить всеобщий разгул на-
'и1ия не насилием, но словом. Только речь создает консенсус, 
-̂ тво уверенности и действительность как таковую. Сказан-
•к следует понимать в самом широком смысле, а отнюдь не 
11ько в политическом. С крушением Древнего царства не только 
,Гибла система царской центральной власти, но одновремен-
. казался под вопросом весь неразрывно связанный с нею 
^Мативно-ценностный канон культуры. Потому-то и возник-

есеобщая потребность в новой ориентации, в консенсусе и 
<стве уверенности — то есть в речи, в текстах, (содержащих 
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новые вопросы и новые ответы), в которых мог бы быть ц 
чен новый горизонт действительности. Так, вероятно, еле ^ 
объяснить возникновение этой — почти философской посцУСг 

му характеру, рефлексирующей о потустороннем мире и эк 5 

лицирующей посюсторонние действия — литературы, кото ^ 
в значительной части дошла до нашего времени. Соответств^ 
но «всеохватной» является и та тематика, что обрела речево 
выражение, подверглась экспликации в этих текстах (к ним от 
носятся пророчества и жалобы, диалоги, поучения и «повес 
ти»). Теология — лишь часть этой тематики. Экспликация тсоло 
гии осуществлялась в рамках общего и всеохватного процесса 
экспликации действительности, протекавшего в новой и, оче-
видно, специально для этой цели изобретенной форме литера-
турного дискурса. Отличительным признаком этого дискурса 
является невыраженность его функционального назначения. Это 
относится и к тем фрагментам эксплицитной теологии, кото-
рые мы будем рассматривать в восьмой главе. 

В эпоху Нового царства общая духовная ситуация была со-
вершенно иной. Действительность «укрепилась», она уже не 
стояла под вопросом и потому более не являлась предметом 
всесторонней литературной рефлексии. Теологический дискурс 
теперь предстает не в дискретном виде, как своего рода «вклю-
чения» эксплицитной теологии в тексты другой тематики, а в 
рамках собственно религиозной литературы — в гимнах богам и 
славословиях, которые сочинялись профессиональными жре-
цами, а не философствующими чиновниками. Эти профессио-
нальные жрецы составляли новый общественный слой, в более 
ранние эпохи отсутствовавший. Жрецы в Египте хотя и суще-
ствовали с самого начала государственной организации, но не 
как выделившаяся из общества особая профессиональная группа. 
Жреческие должности предоставлялись чиновникам, которые 
одновременно занимали другие должности и выполняли дРУ" 
гие задачи. Они посвящали храмовой сужбе лишь часть своего 
времени и, будучи разделенными на «филы» (команды), вЫ 

подняли храмовые обязанности по очереди, циклично. Толь 
«жрецы-чтецы», которые, как мы уже упоминали, были <<ма 

ми», являлись профессионалами в полном смысле. Эта си У̂  
ция изменилась в начале Нового царства. Теперь между оТД

 и 

ными сферами управления — храмами, г о с у д а р с т в е н н ы м 
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имуществом, администрацией и армией — возникли 
''-се четкие разграничения, так что каждый чиновник мог еди-
'^еменно служить лишь в одной из них. Совершенно очевид-
1

 чтомы не должны рассматривать профессионализацию тео-
1 ^цсского дискурса в отрыве от этого социологического фак-

В Новом царстве впервые возникает — если воспользоваться 
миологическим определением— «слой носителей» такого 

,исКУРса- Правда, в результате сужается круг проблем, з а т р а т -
ных в текстах, менее грандиозной по охвату и фундамен-

^ 1ьной по тематике становится их экс пли кати вная направлен-
ии». Зато, в отличие от более ранних эпох, они уже не возвы-
сятся в египетской религиозной истории как редкие эррати-
г^ие валуны, но многие сотни таких текстов довольно рав-
номерно «распределены» по периоду Нового царства (16—13 вв. 

н.э.), по всему пространству Египта (Верхнего и Нижнего) 
и по разным социальным слоям. Последнее обстоятельство 
(оъясняется тем, что, хотя теперь теологический дискурс был 
)\оренен в новом страте носителей — высокопрофессиональ-
ном жречестве, — происхождение источников ясно показывает: 
итерес к подобным текстам на протяжении Нового царства 
рспространился во всем верхнем слое общества, а может быть, 
I шего пределами. Жанр гимна, особенно гимна Солнцу, пе-
ркивает в эти столетия небывалый расцвет. Теологический 

скурс, который в эпоху Среднего царства был еще марги-
нальным феноменом в духовной культуре страны, в Новом 
1фстве оказывается в центре всеобщего интереса. 

Однако потребность в эксплицитной теологии (выраженной 
в форме гимнов) испытывали вовсе не читатели. Эти тексты 
давались в коммуникативной ситуации совершенно особого, 
'Отбыть, уникального рода. В подавляющем большинстве они 
^косятся к гробничным надписям. В Новом царстве представ-
а я о гробнице меняются. Гробница становится местом об-
'•чия умершего не только с потомками, но и с богами, при-

последний аспект со временем приобретает все большее 
,|а1ение. Самую важную роль играет бог света, поскольку бли-

к нему гарантирует победу над сферой смерти и возвра-
т е в верхний мир. Поэтому владелец гробницы обычно изоб-

ьется у входа в свою гробницу, а рядом с его фигурой запи-
шется гимн Солнцу. Следовательно, возникает потребность 
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в текстах, которой мы и обязаны изобилием дошедших л о 
материалов. Однако с эксплицитной теологией всс это и*4' 
мало общего. Если бы речь шла только об изменении прсдст!|" 
лений о гробнице и, соответственно, о новшествах в програк '' 
ее оформления, то эту потребность можно было бы удовлет^" 
рить, записывая у входа в гробницу всегда тот же самый тсЦс 
или выбирая какой-то один из небольшой группы «стандар^ 
ных текстов». И действительно, имеется определенный набо* 
текстов, которые часто использовались для этой цели; однаКс 
как ни удивительно, гораздо больше таких текстов, которы, 
очевидно, составлялись специально для конкретного случая При 
их сравнении выясняется, что «стандартные тексты», все без 
исключения, репродуцируют строго «констеллятивную» теоло-
гию солнечного круговращения; напротив, среди новых текстов 
(встречающихся редко или лишь один раз) есть немало таких 
в которых развертывается неконстеллятивная теология Солнеч-
ного бога. Именно последние донесли до нас теологический 
дискурс тех столетий. Не потребность в текстах вообще, но по-
требность в новых текстах свидетельствует о центральном зна-
чении теологического познания и теологической рефлексии в 
обществе Нового царства. 

В изобилии этих текстов историческое измерение религиоз-
ных идей предстает в уникальной для Египта плотности и диф-
ференцирован ности. Каждый из этих текстов выражает одно-
значную позицию в процессе развертывания проблематики и 
напряжения, неотделимых от понятия божества, — в процессе, 
порождающем всё новые, всё более точные и уместные форму-
лировки и модели. Мы уже неоднократно касались этой про-
блематики. Речь идет о напряжении между понятием «Бог»,поД 

которым имеется в виду несущий и поддерживающий в с ё в м и р е 

Творец и Владыка, и политеистическим, « к о н с т е л л я т и в н ы м » 

понятием «боги», подразумевающим носителей к о с м и ч е с к и х -

конституирующих мир действий. Это напряжение, как ка*еТ 

ся, в эпоху Нового царства обострилось до степени « к о г н и т и в 

ного диссонанса», который разрядился в амарнском перев°Р° 
те Эхнатона, принявшем форму «революции сверху». Ничто и 
показывает яснее взрывную силу вопросов, о которых шла Р ^ 
в теологическом дискурсе Нового царства, чем события эп 
Амарны. «Амарна» означает не только новую религию, нота 
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искусство; новый, приближенный к разговорному, 
^раТурный язык; новую политику; новую элиту и т.д. Нет, 

н и одной области культуры, которая нс пострадала 
П в результате этого переворота. И, тем не менее, в основе 

он имеет теологический характер. Только теологический 
<курс является тем контекстом, в рамках которого этот кри-

11 становится понятным. Теология амарнской религии (в том 
в каком ее излагают царские гимны) может быть точно 

К*' А 
^олизована в истории дискурса. Амарна отмечает ту точку, в 
т̂орой этот — все более значимый, все более приближающийся 

<центральному положению — дискурс непосредственно втор-
гся в жизнь египетской культуры и общества, внося в нее 
^шкальные перемены. 

Следовательно, процесс теологического дискурса в Новом 
детве делится на три фазы: период до Амарны, период Амар-

послеамарнский период. Каждая из этих фаз означает но-
г'ю позицию в споре о сущности бога — независимо от того 
обстоятельства, что только амарнская религия претендует на 
нрытие нового бога и новой религии. Поэтому глава, посвя-
::нная трем фазам развития теологического дискурса в эпоху 
Н вого царства, озаглавлена «Новые боги»: имеются в виду три 
гсчятия высшего существа, каждое из которых преобладало в 
иной из этих фаз. Все три являются новыми в том смысле, что 
не имеют ничего общего с традиционной «констеллятивной» 
утиной мира и ее тремя измерениями переживаемой в опыте 
Узости к богу; все три взрывают рамки традиционных поли-
т и ч е с к и х структур и в итоге приводят к радикальному 
и иенению политеистической картины мира. В конце концов, 
Исходит прорыв в новое, четвертое измерение, связанное с 
Снятым в египтологии понятием «личного благочестия». 

ПеРь, наряду с культовым изображением, космосом и сло-
появляется новое измерение переживаемой в опыте бли-

^ и к богу — человеческое «сердце» и личная история. Бог 
'̂Шивается в жизнь индивида, человек живет в непосредствен-
1,1 близости к богу. Это помогает совершить прорыв к понима-

'г,)бога, которое с самого начала и составляло цель теологи-
^Кого дискурса. С появлением нового измерения «непосредст-
в е н близости к богу» тускнеют политеистические констел-

в которых боги действуют только по отношению друг к 
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другу, и притом в жестко очерченных ролях. На смену м 
политеистическому понятию действия — мир как совокупц 
действий богов — приходит понятие действия, ориентирован0111 

на идею Высшего Существа: мир как совокупность дсйст^ 
«Бога». Заключенная в последней фразе формула выражает сл°Ии 

ство теологического дискурса. Только на этом уровне обна Н 

живается, что столь различные (на первый взгляд) феномен* 
как доамарнская теология Амуна-Ра, теология Амарны и ра' 
мессидское «личное благочестие» являются фазами единого пр0 
цесса изменений, начавшегося еще в Среднем царстве. 



восьмая 

додицея и теология 
8 Среднем царстве 

Теодицея и теология 

-ицея ставит вопрос о справедливости бога. Она рождается 
здезненного опыта переживания того, что несправедли-
гьуспешно царит повсюду, тогда как справедливость терпит 

, -кение и страдает. Месопотамская и древнеизраильская ли-
11Тура раскрывает эту проблематику через образ «невинно-

страдальца» (поэма Лудлул бел иемеки, «Владыку мудрости 
10.1. восславить»*, и «Книга Иова»). Египетская литература, 

сматривая ту же проблему, выбирает совсем иные пути: 
у,ого мы и не могли бы ожидать от культуры, которая, ис-
гьзуя принцип Маат (истина, справедливость, согласие, 
лидарность), разработала— в плане характерной для этой 
иблематики поставленной ею под вопрос идеи воздаяния —* 
спь уникально дифференцированные, четкие и оригиналь-
илеконцепции взаимосвязи сознания и действия, поступка и 
. евного состояния. Поражает другое: что во всех трех реги-

.н- с интересующая нас проблематика становится материалом 
«:нно «художественной» литературы. Нас не должно вводить 
Суждение то обстоятельство, что «Книга Иова» составля-
лась канонической традиции. Она относится не только к 
^мирной литературе» (в гетевском смысле общечеловечес-
^значимости), но и к «литературе мудрости» — в специфи-
чном для израильской культуры понимании этого жанра и 
*снно в том смысле, в каком понимали его также в Месо-
*:мии и Египте. Как бы ни были различны религии и теоло-
1 э*их культур, «литература мудрости» представляет собой & 
^народный, обще-средиземноморско-переднеазиатский 

^русски опубликована в пер. И.С. Клочкова, см.: Я открою тебе 
^Ровенное слово. Литература Вавилонии и Ассирии. М., 1981, 
«5—241. 
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феномен. Уже одно это указывает на существенное ра з л 
между теодицеей и теологией. ИМН| 

Литература (в узком смысле «художественной» литератуп 
а к ней мы должны причислить и «литературу мудрости» 
силу отсутствия у нее функциональной привязанности к Сг

 1 

цифическому контексту использования и также открыт0с/ 
вплоть до всеохватности, ее тематического кругозора, спос^ 
на развиваться в гораздо более широких пределах, нежели соб 
ственно религиозные словесные традиции, которые, как вс 
функционально детерминированные жанры, укоренены впрак 
тике («эмпрактичны») и привязаны к задействованному в этой 
практике, более или менее эксклюзивному, сообществу едино, 
мышленников. Только в этих расширенных пределах, отвоеван-
ных для себя литературой (после того, как она освободилась от 
подобных традиций ситуативного использования и единомыс-
лия), мыслимы те радикальность, основательность и серье: 
ность, с которыми при постановке проблемы теодицеи был 
подвергнут сомнению весь смысловой мир египетской культуры. 

Поэтому, раз уж мы решили включить в сферу нашего ана-
лиза теодицею, нам придется — по крайней мере в этой гла-
ве— отказаться от тех достаточно узких тематических рамок, 
которые мы наметили для своего описания египетской религии. 
Мы просто вынуждены пойти на такое расширение тематики, 
если хотим понять процесс развертывания теологического дис-
курса в Новом царстве^Для понимания возникновения и разви-
тия эксплицитной теологии Египта — процесса, который про-
текай в недрах египетской религии (религии в узком смысле 
«общения с богами») — решающее значение, как мне кажется, 
имеет тот факт, что начальный толчок этому развитию был 0 
извне. А «вне» сферы религии (в узком, собственном смысле, 
как мы ее определили в первой главе) находится именно лит̂  
ратура. Главная заслуга, а может быть, и задача п о с л е д н е й 

если вообще правомерно говорить о функциональном н а з н а 

нии литературы — как раз и состоит, по моему мнению, в к 

ституировании такого «извне» (то есть мета- или интерди0 

са)| по отношению ко всем более узким культурным субси ^ 
мам и дискурсным мирам.Эксплицитная теология и ЯиСК^1С1> 
котором она процессуально развертывается (в устной и 
менной форме), существуют в пределах сферы общения с о 
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,ть сферы религии в узком смысле, — даже если они затра-
> самые общие мировоззренческие проблемы и связаны с 

сфер0" человеческой практики «метапрактическим» от-
гнием рефлексии. Понимаемая в этом смысле эксплицит-
теология представляет собой феномен Нового царства. 

| ЛКО ее истоки не только восходят, как мы увидим дальше, 
среднему царству, но даже выводят нас за пределы узкорс-

* розной сферы. Этим и объясняется противоположность им-
дхитной и эксплицитной теологии. Если бы эксплицитная 
..«огня была «эндогенной» (возникла бы в лоне самой рели-
I как экспликация системы представлений, воплощаемых в 
лтику при общении с богами), то, без сомнения, по своему 

Держанию она оказалась бы такой же «констеллятивной», как, 
пример, кодификация используемых в солнечном культе зна-
чив форме космографий или «книг о подземном мире»^Только 

и происхождения эксплицитной теологии из «литературы 
|г прости» и проблемы теодицеи может объяснить ее «антикон-
п-пятивное» обращение к теме бога «самого по себе». I 

Проблема теодицеи возникает не на уровне обращения с 
бс ами, а на уровне гораздо более общем и всеохватном — на 
Ч'вне, если можно так выразиться, «обращения с миром», — 
в ши с тем глобальным кризисом сознания, который после-
ди за крушением Древнего царства, поставив под сомнение 

возможность «осуществления Маат» (это египетское по-
'ие, как мы помним, определяет религию в самом широком 

^сле). Так вот, на этом уровне в ситуации развала сам собою 
^ился вопрос — не о богах и не об одном из них, но о «Боге», 
5 'Ч единственном, кто несет ответственность за происходящее, 
с'создал мир, включая всех богов, и потому должен отвечать 
6 т е п е р е ш н е е состояние. Итак, вопрос о «Боге» возник — 
4'имело решаюшее значение — не в горизонте культа, но в 
('1:зонте мудрости; возник вопреки традиционному знанию 
^ ''Юрядоченности мира и о возможности жить в согласии с 
^'порядком. Возник в революционной ситуации, когда любой 

:,Док ставился под сомнение и всякое согласие казалось на-
4а Разрушенным. Тексты «литературы мудрости» истолковы-

;
 ; эту ситуацию как хаос и катастрофу. Дискурс «мудрости» 

Выражение в текстах нового типа, которые позже сохра-
нит, „ „ _ в литературной традиции и были канонизированы. 
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8.2 Упрек Богу 

В одном из таких литературных произведений нового типа 
торое известно под названием «Речения мудреца», или «р*0 

ния Ипувера», и состоит, главным образом, из горьких ^ ^ 
по поводу подлости человеческого рода и разрушения порЯл 

имеется пассаж, представляющий собой упрек Богу-Творцу т 
кто создал людей и (будучи Солнцем) «проводит дни, выпас 
их», не может допустить, чтобы они убивали друг друга Нп 

должен заботиться о хорошем состоянии своего «стада». Соблю 
дения этой добродетели в Египте требовали не только от паст) 
хов, но (на более высоких социальных уровнях, включая са-
мый высокий) от всех вообще руководителей — например, от 

руководителей экспедиций и военачальников. «В моем отраде 
не было потерь», — заявляют те и другие, желая подчеркнуть 
самый важный позитивный итог своей миссии. Тем более жест-
ко звучит упрек, который в этом тексте обращен против боже-
ственного пастыря: «Его стадо сократилось»; «Бог созидает 
людей, но не заботится о них»; «Где же он ныне? Быть может, 
он спит? Смотрите, не являет он могущества своего!» Насиль-
ники убивают благочестивых — так сокращается Божье стадо. 
К сожалению, текст слишком сильно разрушен, чтобы можно 
было определить, давался ли на эти горькие упреки и вопросы 
ответ в рамках самого произведения. Как бы то ни было, не-
сомненен поразительный факт, что эти вопросы в о о б щ е были 
поставлены. 

8.3 Добрый пастырь: «Поучение царю Мерикара» 

Так называемое «Поучение царю Мерикара», с о с т а в л е н н ы й 8 

форме завещания трактат о царской власти, в основе которой 
лежит литературная фикция — царю якобы читает наставлен 
его умерший отец, — обретает завершение (или, лучше сказать 
достигает кульминации) в уникальном для египетской литеР

о-
туры гимне «Богу» как доброму пастырю и хранителю 0 0 ^ 
ренного им, прекрасно устроенного мира. Для начала наМ^ра 
дует разобраться, в какой связи приводится этот гимн. СтрУ 
«Поучения», как я ее понимаю, такова: 
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Часть I. Задачи царя по осуществлению Маат: 

а) меры, предпринимаемые против нарушителей порядка; 
^ речь и знание: царская риторика; 
с) Маат и загробный суд как обоснование судебного права. 

Часть II. Исторический раздел: деяния отца и политические 
^ты-

Часть 111. «Возмещение» как принцип, придающий смысл 
чкой деятельности: 

a) признание отцом своей вины: во время войны с Югом 
оН разорил кладбище Абидоса; 

b) взаимосвязь Маат и бессмертия, Бог как «владыка воз-
мщения»; 

c) прекрасное устройство мира как результат деяния Бога. 

Итак, гимн благодеяниям «Бога» приводится в связи с 
,смой «возмещения»; он следует непосредственно за изрече-
нием, в котором говорится, что человек (или царь) действует 
ал Бога, когда поступает по справедливости. Согласно прин-
ципу возмещения, вознаграждаются все деяния для Бога, ибо 
Ь1Г 

ИI «не забывает того, кто действовал для него». 

Это, на первый взгляд тривиальное, изречение в духе девиза 
^тйез* благодаря следующему далее гимну предстает в совер-
11 нно ином освещении. Прежде всякого деяния для Бога Бог 
^совершал деяния для человека. Космос (в его типично еги-
--КОЙ интерпретации — процесс, «круговращение Солнца») 
Сражается как совокупность деяний Бога на благо человека. 
^Уже цитировали этот текст выше (с. 95, пример 4), когда 
*°рили о «космическом» измерении близости к богу. Сейчас 

важно обратить ваше внимание на структуру, которая 
,Стливо проступает в этом отрывке: 

о Даю, чтобы и ты дал {лат.). 

257 



2. 

3. 

4 

5 

8 

Деяние 

Сотворение 
мира: 

неба и земли 

моря 

воздуха 

Круговращение Солнца 

Создание: растений, 
животных, 
птиц, рыб 

6 Убийство: врагов, детей 

7 Поддержание: света 

круговращения 
Солнца 

Его антропоцентр 
скос обоснование^1 

9 Строительство храмины 

10. Сотворение владык и начальников 

И. Создание колдовства 

12 Убийство 

«ради них» 

«дабы жило дыханцс 
в их носах» 

«ради них» 

«чтобы было у них 
пропитание» 

«ради них» 

«чтобы видеть их» 

(чтобы слышать их) 

«для них» 

«дабы отвратить 
удары судьбы» 

В гимне перечисляются двенадцать деяний «Бога» и, за дву-
мя исключениями («Убийство», № № 6 и 12), каждое из них 
определенно связывается с благом людей как его целью и обо-
снованием. Ради людей был сотворен мир и п о д д е р ж и в а е т с я 

его существование. Бог заботится о людях: он смотрит на них* 
слышит их. Он защищает слабого посредством института влас 
(удивительное обоснование необходимости государства!) и Д 
людям колдовство как средство против зла (не менее УДИ 

тельное обоснование необходимости магии!). Рамкой для 3 

перечня деяний служат два явно перекликающихся одно с № 
гим высказывания о «Боге» как добром пастыре: 
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Хорошо обсспсчсны люди — паства Бога 

! 
Бодрствуя над ними ночами и днями. 

рочти монотонное повторение выражения «ради них» в этом 
ывКе уже само по себе воздействует на читателя как аполо-
Бога. Тем резче диссонируют с этой столь искусно возве-

, |0Й структурой оба высказывания, в которых элемент «ради 
^ отсутствует и которые, занимая шестое и двенадцатое 
-ста, маркируют середину и конец перечня деяний: 

Он убил своих врагов и поднялся против собственных детей, 
так как те замышляли мятеж. 

Он поразил криводушных из их числа, 
подобно тому, как человек бьет (убивает?) своего сына 

ради его брата. 

Здесь, несомненно, присутствует намек на «упрек Богу» в 
Рпениях Ипувера»: «Его стадо сократилось». Оба текста исхо-
шизтого, что произошли «потери». Признавая этот факт, они 
шмают по отношению к нему противоположные позиции — 
тобвинение и защита в суде. Парадокс, однако, заключается 
втом, что обвинение объясняет случившееся небрежением, а 
вдта — умышленным убийством! Обвинение упрекает боже-
ственного пастыря в отсутствии внимания («Быть может, он 
№т?»), тогда как гимн возлагает ответственность за потери 
Посредственно на него самого. Представление об отце, кото-

убивает своих детей, перенести все-таки легче, чем мысль 
спящем или равнодушном Боге, допускающем взаимное ис-
^ление людей. В первом случае Бог должен что-то думать, 

дольку он действует, во втором — нет. Но если Бог вообще 
1его не думает, мир оказывается лишенным всякой смысловой 
*ости. Чтобы осмысленность мира была спасена, божествен-

^ в<>ля должна простираться даже и на катастрофу, то есть 
катастрофа должна быть истолкована как божествен-

I ^Мысл такого деяния Бога усматривается в наказании зла. 
ечениях Ипувера» ехрге5818 уегЫ8 говорится, что Бог в 
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бездействии наблюдает за преступлениями злых. Мы не ^ 
с точностью ответить на вопрос, действительно ли убитыс 
торых оплакивает Ипувср, идентичны мятежникам и 
душным», которые, согласно «Поучению царю Мерикара» В' 
верглись заслуженной Божьей каре. Но, как бы то ни было^1' 
совершил этот суд во благо человечества, «подобно тому г 

человек бьет своего сына ради его брата» — удивительное и ^ 
чение, более в египетской традиции ни разу не всплывающ^ 
Имеется в виду, что даже это убийство было совершено «р̂ " 
них», из любви к праведным созданиям Бога. Этой фразой авт 
гимна убеждает нас в наличии у Бога именно того качества об 
отсутствии которого скорбит Ипувер. 

Среди всех теологических фрагментов, сохранившихся в 
«литературе мудрости» Среднего царства, этот текст является 
самым эксплицитным. Он указывает выход из кризиса созна-
ния, ибо вновь связывает все присходящее с божественной во-
лей. Однако вместо того, чтобы изображать мир как совокуп-
ность действий богов, объединенных в констелляции политеи-
стической религии, он истолковывает действительность как 
деяния (одного) Бога, которые соответствуют его воле, на-
правленной на благо человечества — его детей, его «паствы». В 
ситуации исчезновения свидетельств осмысленности человеческо-
го существования происходит переориентация поисков смысла на 
трансцендентность непознаваемой воли сокрытого от людей Бога. 
Забегая вперед, в эпоху Нового царства (когда, кстати сказать. 

«Поучение царю Мерикара» хорошо знали), отметим уже сей-
час, что именно этой мысли предстояло стать стержнем развер-

нувшегося позже теологического дискурса и изменить н е только 

религию, но и само мировоззрение египетской к у л ь т у р ы . 

8.4 Апология Творца: Тексты Саркофагов, заклинание ИЗО 

Третий текст, в котором рассматриваются те же проблемы смЫ* 
ла страдания и справедливости Бога, относится к соверши 
иному контексту, чем первые два: он сохранился не в видел 
ратурного папируса, но в записи на саркофаге Среднего пар 
ва, то есть принадлежит к заупокойной литературе (то о1 

тельство, что мы уже семьдесят лет назад осознали его знач 
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>:тся огромной заслугой американского египтолога Джейм-
, ,нри Брэстсда). При более пристальном изучении той тра-

! ,[И. которая донесла до нас этот текст, оказывается, что и 
^ подобно гимну в «Поучении царю Мерикара» — представ-
г собой завершающую кульминацию книги, «Книги двух 

«путеводителя» по потустороннему миру для загробно-
, путешествия души. Тому, кто добрался до цели, то есть по-
л р самое сокровенное, окруженное кольцом пламени место 
„лзался в непосредственной близости к Солнечному богу, 

г, текст открывается как своего рода автохарактеристика бога: 

г Слова, сказанные Обладающим тайными именами. 
Всевладыка сказал, когда нужно было успокоить 

возмущение среди команды барки: 
«Пребывайте в здоровье и мире! 
Я хочу рассказать вам о четырех добрых деяниях, 
которые совершило для меня мое собственное сердце, 

будучи окружено Змеем, 
чтобы заставить замолчать несправедливость. 

) Я совершил четыре добрых деяния под куполом горизонта: 
Я создал четыре ветра, 
чтобы каждый мог дышать во время, (данное) ему. 
Это — одно из деяний. 

1' Я создал великую реку, 
чтобы бедный мог пользоваться ею так же, как и богатый. 
Это — одно из деяний. 

Я создал каждого таким, как и его ближнего, 
и запретил им творить несправедливость, 
^н их сердца воспротивились тому, что я повелел, 
^ о — одно из деяний. 

Я сделал так, чтобы сердца их перестали забывать 
о Западе, — 

богам областей приносились жертвы, 
одно из деяний». 

о 
и Речи Бога целостность мира представлена как совокуп-

** четырех четко разграниченных сфер: 
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Мир 

Воздух Река Люди Боги 
Мораль Религия 

Равенство Благочестие 
почитание умерШих 

Эта речь тоже имеет отчетливо выраженный апологетический 
характер. Кажется, об этом даже открыто заявлено в первой 
строфе. Речь произносится, чтобы«успокоить возмущение» и 
«чтобы заставить замолчать несправедливость», то есть с целью 
ответить на мятеж и упреки. Ученые часто усматривали в этом 
тексте ответ на «упрек Богу» в «Речениях Ипувера». 

Обвинение, которое хочет снять с себя Творец, очевидно, 
как-то связано с неравенством людей. В речи Бога социальное 
неравенство в мире людей истолковывается как нарушение пер-
воначального замысла, за которое несут ответственность сами 
люди: в том миропорядке, который соответствовал воле Бога, 
не только не предусматривалось неравенства, но были приня-
ты определенные меры против его возникновения. Бог создал 
мир космоса для обеспечения жизни людей, причем не просто, 
как говорится в «Поучении царю Мерикара», «ради них», но 
таким образом, чтобы все пользовались благами этого мира на 
равных. Природа — такая, какой Бог создал ее для людей, — & 
содержит в себе никаких оснований для социального неравен-
ства: ее дары предназначаются равно для всех. Но дело не толь-
ко в природе: Бог сделал равными и самих людей («каждой 
таким, как и его ближнего»), а кроме того, запретил «неспрз 
ведливость». «Несправедливость» в данном контексте м . 
подразумевать только нарушение изначального естественн 
равенства всех людей. Этим Бог отвечает на упрек в том,ч Т 0 

сотворил людей разными, создал и «благочестивых» и * ^ 
ступников», — но не на упрек в равнодушии. Бог запрс 

«несправедливость», но он не утверждает, что карает 
людей, — в отличие от подчеркивающего эту мысль 
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1СНия царю Мерикара». Однако дальше в том же заклина-
, (слишком длинном, чтобы мы могли здесь привести его 

?5ИК0М) говорится: 

Я сужу бедных и богатых, 
1

 я одинаково поступаю со всеми, кто творит 
несправедливость. 
цЛне принадлежит жизнь, я — ее владыка. 
Скипетр владычества не будет вырван из руки моей. 

Это — ответ на упрек в равнодушии. Творец не ограничи-
лся космическими, то есть этически индифферентными, 
^одеяниями. Как «владыка жизни» он является также 

||ГИческой инстанцией», которая следит за соблюдением спра-
лпивости и для которой социальные различия (между «бед-

и «богатыми») ничего не значат. Этим идеям тоже пред-
ало стать лейтмотивами теологического дискурса в Новом 
детве. 

В то время как описание третьего благодеяния Бога — 
ворения людей равными — связано с темой социального 

мекта зла (неравенство бедного и богатого, слабого и сильного, 
"химого и самостоятельного и т.д.), описание четвертого бла-
еяния затрагивает специфически религиозный аспект зла, 
~орый можно определить такими понятиями как «забвение 

^стороннего мира, отсутствие благочестия, равнодушие к 
•игии»; этот аспект зла, как и предыдущий, относится к не-

явному опыту Первого Переходного периода. В таком проти-
" 'ставлении двух аспектов легко узнается формула, которую 
Цитировали в первой главе, когда говорили о египетском 
Раничении понятий права (или морали) и религии в узком 

•Он (царь) вершит суд между людьми 
и Умиротворяет богов». 

®>0г защищается от упрека (суть которого можно понять из 
^вета) втом, что он создал часть людей неблагочестивыми, 
^*Дая, что вложил людям в сердца религию, сделав для 
^возможным забвение смерти. Идея взаимосвязи памяти 
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о смерти и благочестия, на первый взгляд, кажется сам0 

видной, но, на самом деле, она удивительна, потому что ° с 

более в египетской литературе не формулируется с такой я^ 
стью. В «Поучении царю Мсрикара» есть фраза: «Нс полаг " 
на долготу годов» (иными словами: все время помни, чт^Ис 

смертен). И в очень многих биографических надписях их а ' 
ры, как бы возвращаясь к той же мысли, заявляют: я вел п ° 
ведную жизнь, потому что помнил о царстве мертвых. Выс 
зываний о взаимосвязи морали и страха смерти сохранило* 
множество, но других высказываний о происхождении религц 
из страха смерти нет. Согласно тексту этого заклинания, 
вение» людьми потустороннего мира тоже является отклонение 
от замысла их Творца. Помнить о Западе — врожденное свойст-
во их натуры, забывать о нем — греховное искажение этого 
свойства. Взаимосвязь трех рассмотренных текстов кажется мне 
очевидной. Речь идет о типичном феномене «интертскстуаль-
ности», который заключается в том, что различные тексты со-
держат отсылки друг на друга и на общую проблему. Проблемой 
в данном случае является оказавшаяся под вопросом справед-
ливость Бога, или, если сформулировать это по-другому, утрата 
ощущения осмысленности устройства социального и космичес-
кого миров. Эта проблема была порождена исторической ситу-
ацией распада страны — распада, который переживался как 
кризис сознания. 

Уже по этим первым шагам еще незрелого теологического 
дискурса можно со всей ясностью понять, что речь шла о «боге», 
а не о богах. Причем не о «боге» в противоположность «человеку», 
то есть не об общем понятии, а об одном, определенном Боге, 
который создал мир и потому должен нести о т в е т с т в е н н о с т ь за 
него, — а перед этим Богом, в свою очередь, должен нести 

ответственность человек, который волен совершать поступки, 
способствующие или, наоборот, препятствующие о с у ш е с т в л е 

нию божественной воли. Проблема теодицеи п о д р а з у м е в а е т о п 

равдание «Бога», а не мира богов, — того Бога, к о т о р ы й за 
тится также и о других богах (например, вкладывая в сер 
людей страх смерти, а вместе с ним и религию). 

(5) Я сотворил богов из моего пота, 
тогда как люди возникли из слез моего ока, — 
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риг Вссвладыка в третьем из рассмотренных нами текстов. 
1 перспектива, которая ставит одного единственного Бога 
' ч,ко над миром и над принадлежащими этому миру другими 
'г\ип, н е является монотеистической. Существование других 
^внс отрицается. Но, тем не менее, когда в таком контексте 
\;рят о «боге», ясно, что имеется в виду один, уникальный в 
1 ,м роде Бог. 

Три проанализированных нами текста относятся к разным 
•оам. Жанр «речений» и жанр «царского поучения» припад-
ет к незадолго до того появившейся литературе (мудрое-

форме, в которую вылился вышедший из берегов утили-
той литературы и ее традиционных жанров (прежде всего, 
г [ра биографических гробничных надписей) моральный дис-
^ и в которой он, с невиданной прежде радикальностью, 

]Еерг рефлексии весь смысловой фундамент человеческого 
::ствования. Третий текст сохранился в рамках традиции 
-экойной литературы, но его необычный рефлективный 

.лтапрактический») уровень свидетельствует о том, что воз-
гон в какой-то иной, по крайней мере, близкой к литературе 
,пе. В отличие от него, текст, к рассмотрению которого мы 
купаем, теснее связан со сферой религиозной утилитар-
литературы, хотя предположительно и в этом случае со-

рившая его традиция не является изначальной сферой его 
ивания. 

| : Откровение Бога Жизни: 
^ы Саркофагов, заклинание 80 

^клинание 80 из Текстов Саркофагов относится к серии 
•инаний, в которых идет речь о боге воздуха Шу и о стихии 

1 ' Ч понимаемой как ба бога Шу; рецитация этих заклина-
18 виде литургии или их запись в виде заупокойных текстов 
*НЬ1 были обеспечить умершему власть над воздухом — не 

1 Хо в этих, но и во множестве других текстов достижение 
^ бной власти фигурирует в качестве главного желания умер-

- Однако, как станет понятно из дальнейшего изложения, 
гИка интересующего нас текста намного шире этой ути-

' Ри°й цели. Поскольку текст необычайно длинный, мы 
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вынуждены ограничиться его суммарным обзором. Он то*е 
добно заклинанию 1130, представляет собой «речь-откровс'П(ь 

Всевладыки, Бога-Творца; речь эта включена в другую рС1Л 
бога воздуха Шу (точнее, его 6а), приняв облик которого, " 
ший сможет получить власть над воздухом и воздушны^ п^" 
странством (то есть подняться на небо). Согласно теологич 
кой концепции, подробное изложение которой дошло д 0 , С 

от более позднего времени, 6а бога — это характерная для 
воспринимаемая человеческими органами чувств космическ ' 
манифестация. Несомненно, та же концепция лежит в основе 
рассматриваемого нами текста: 

(6) Я — 6а (бога) Шу, который пребывает в небесной 
корове. 

который поднимается на небо, когда пожелает, 
который спускается на землю по желанию своего сердца... 

Ветер жизни — это мое облачение, 
он исходит из уст Атума и окутывает меня... 

Я творю свет после темноты, 
ветер — это облегающая меня кожа... 

Мои выделения — это небесные грозы, 
мой пот — это град и сумерки. 
Вся длина неба открыта моим шагам, 
вся ширина земли — основание для моих подошв. 

Далее слово берет древнейший бог, «возникший сам по себе» 
Соотношение его речи с текстом в целом понятно: он расска-
зывает не о себе самом, как в заклинании 1130, но о своих 
«детях», то есть как раз о боге воздуха Шу и о его сестре Теф-
нут, форма космической манифестации которой остается 0 
нас неясной (влажность?). Впрочем, до описания этой Форм 

здесь дело не доходит; как мы вскоре увидим, теологичес 
мысль автора заклинания развивается вовсе не в направо6 

космических изысканий: 

(7) И тогда сказал Атум: «Тефнут — моя любимая дочь, 
она пребывает вместе со своим братом Шу. 
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«)Кизнь» — его имя, 
«д1аат» — ее имя. 
Я буду жить вместе с моими двумя детьми, 
вместе с моими близнецами, 
оСтаваясь между ними, 
гак что один будет прижат к моей спине, а другая — 

Когда «Жизнь» возлег с моей дочерью «Маат», 
я поднялся благодаря им и их руки обнимали меня». 

В этой речи содержатся три сформулированных со своеоб-
)33ной выразительностью утверждения: 

что Шу и Тефнут являются детьми Атума; 
что их (настоящие?) имена — «Жизнь» и «Маат»; 
что вместе со своим отцом они образуют совершенно осо-

5)0, таинственную и связанную самыми близкими отношени-
•ми «констелляцию». 

Первое утверждение остается в рамках традиционной, «кон-
гшятивной» теологии, но два других выходят за эти рамки. 

азы Шу и Тефнут деперсонализируются, превращаются в 
космогонические принципы «Жизнь» и «Правда», а характер 
исания констелляции, которую они составляют вместе с от-
м, находясь «перед» ним и «позади» него, то есть как бы 

I ужая его, «изнутри» и «извне», с очевидностью показыва-
л о речь идет не о группе, а скорее о троице или, еще веро-
ятнее, об их парадоксальном сочетании. Дети Атума, «Жизнь» 

Правда» (в другом месте того же текста они отождествляют-
'3 также с нехех, «полнотой времени», и джет, «неизменяе-

| вечностью»), — это два космогонических принципа, про-
дающих собою «Всё» (= Атума): 

к моему животу. 

Атум 
(«Все») 

Шу Тефнут 
«Маат» «Жизнь» 

Полнота времени нехех неизменяемая вечность 
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То, что кажется нам предвестием греческих философс 

мифологических аллегорий, есть не что иное, как дистанци ^ 
ванность авторской позиции по отношению к мифу, без котоп° 
была бы невозможна экспликация. Дело в том, что эксплищ1т, ^ 
теология не мифологична. ^ 

В речи Бога описывается переход от пред-бытия к бытцю 

который египтяне представляли себе не как «первотолчок» ' 
как пробуждение, приход в сознание Первобытного Бога, перс0 

нифицируюшего собою «Всё». В соединении с наполняющим 
и поддерживающими его энергиями — «Жизнь» и «Маат» 
(понимаемая как правда, порядок, справедливость, космо-
социальная гармония) — Бог обретает силу для того, чтобы под-
няться. В тексте эта таинственная картина зарождения бытия-
жизни воспроизводится для того, чтобы объяснить идею, кото-
рую невозможно осознать разумом: Шу и Тефнут пребывали с 
Атумом всегда; тройственная констелляция существовала не от 
начала мира, а до всякого начала: 

когда я пребывал один в Нуне, бездеятельный, (...) 
они уже тогда были со мной. 

. В начале, — если переформулировать эту основополагающую 
мысль о до-бытийном триединстве Бога более знакомым для 
нас языком, — были «Жизнь» и «Правда», и «Жизнь» и «Правда» 
были у Бога, и «Жизнь» и «Правда» были Бог. 

Тем не менее, вопреки этому представлению о до-бытийном 
триединстве, предсуществование Первобытного Бога изобража-
ется как «одиночество», а следовательно — в полном соответс-
твии с «констеллятивными» понятиями личности и действия,-
как неспособность к действию (по-египетски нениу, буквально 
«расслабленность, вялость»): 

(8) когда я пребывал один в Нуне, в (состоянии) 
«неспособности к действию»* ~~ 

я не находил никакого места, чтобы встать на него, 
я не находил никакого места, чтобы сесть на него, 
Гелиополь еще не был основан, чтобы я мог поселиться 

в ней. 
моя храмина(?) еще не была сооружена, чтобы я мог 

сидеть в н 
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я еще нс создал, чтобы она распростерлась 
над моей головой, 

первое поколение богов еще не родилось, 
древнейшая Девятка богов еще нс возникла — 
оНи («Жизнь» и «Маат») уже тогда были со мной. 

Неспособность к действию — непереносимое состояние для 
^-Творца. Поэтому Атум обращается к Первобытному Оксану: 

^ Я (все время) держусь на плаву и очень устал, 
мои члены(?) расслаблены. 
(Только) мой сын «Жизнь» радует мое сердце. 
Он оживит мой дух, после того как сделает послушными 
эти мои члены, 
которые очень устали. 

Тогда Нун сказал Атуму: 

Поцелуй твою дочь Маат, прижми ее к твоему носу! 

Так возникает мир. То, что здесь описывается, есть акт «при-
менил в себя», перехода от неспособности действовать и 
Млабденности к самоосознанию, воле и действию. В культу-
ра привыкшей мыслить конкретно, эти два состояния переда-
мся через зримые образы — «лежания» и «вставания». «Твой 
и»и Шу поднимет тебя», — говорит Нун Атуму. 

Дальше слово опять берет Шу. В первой речи он рассказыва-
ло том, что делает в сотворенном мире: как он каждый день, 
•и рассвете, выходит из ноздрей Солнечного бога (который 
В|Шерживает движение созданного им мира) и, будучи дыха-
нием, оживляет самого этого бога — его, а также Исиду и Оси-

Шу создает для Солнечного бога наполненное светом про-
с,ранство, чтобы тот мог совершать свое плавание в священ-

барке, и «спасает его от Апопа». Во второй речи Шу назы-
1 себя «Жизнью, владыкой времени» и говорит, что Атум 
дал его, — 

''' «когда был Единственным и стал Тремя». 
^Дав эту примечательную — абстрактную и одновременно 

1ь выразительную — формулировку идеи изначального 
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триединства Атума, Шу-Жизни и Тефнут-Маат, бог во3 
переходит к описанию своей собственной роли Бога >ки ^ 
как «дыхания» в горле Всевладыки, но также как зерна, Вп

НИ: 

вые возникшего, — ' 

(11) «когда он (Атум) послал меня на эту землю, 
этот <4огненный остров", 
и когда я стал Осирисом, сыном Геба». 

И опять мы видим, как свойственная этой рефлексии г., г1 '-ила 
абстрагирования «растворяет» констелляции традиционной тс 
ологии. В новой идентичности Бога «Жизнь» Шу и Осирис ели 
ваются в одно целое! 

В перспективе этой теологии, новой по своему духу, вопрос 
стоит уже не об идентичности бога, но о его сущности. Разли-
чие между идентичностью и сущностью, как я его понимаю 
заключается в следующем. Идентичность бога определяется его 
отношениями с другими богами, то есть его включенностью в 
констелляции. Такова специфика мифологического видения. Шу, 
например, предстает в мифе (скажем, в «Книге небесной ко-
ровы») как сын Солнечного бога, от которого он наследует 
должность владыки сотворенного мира, или (в другом мифе о 
передаче божественной власти) как отец Геба, свергнутый своим 
мятежным сыном с престола, или как брат дочери Солнечного 
бога львицы Тефнут, возвращающий гневную богиню из Ну-
бии. Здесь же Шу показан под совершенно иным углом зре-
ния— как сын Бога, того, который развертывается в Троицу, 
включающую и Шу и его сестру Тефнут, в результате чего не 
только сам он переходит от своего до-бытийного состояния к 
бытию, но одновременно пробуждает к бытию мир и «запуска-
ет» механизм творения. Эта троица уже не является констелля-
цией в смысле «констеллятивной» теологии, ибо составляю-
щие ее идентичности конституируются не в отграничении одна 
от другой, но в сущностном единстве. Да и сами тексты подчер 
кивают новизну этой теологии, противопоставляя свои идеи~~ 
посредством негативных речевых обротов — традиционным пре^ 
ставлениям «констеллятивной» теологии: 

(12) «Я не был завязан в материнской утробе, 
я не возник как зародыш в яйце, 
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я никогда не был зачат зачатием, 
я никогда не был рожден родами»; 

«Он (Атум) не породил меня своими устами, 
оН не зачал меня своей сжатой рукой...» 

Эксплицитная теология эксплицирует констеллятивное 
ь1Ц1Ленис «имплицитной» теологии посредством его отрица-

ли. Она заявляет о себе как о противоположности имплицит-
теологии. Она «взрывает» констелляции, которые, соглас-

г мифологическому мышлению, суть результат изначального 
а11та «онанизма» первобытного Бога, утверждая: так не было. 
цт))же касается ее позитивных высказываний, то, во-первых, 
!|Л выдвигает идею развернувшегося в троицу сущностного 
листва и заменяет традиционные имена принципами: «Всё», 

д'изнь» и «Правда». Во-вторых, она ставит вопрос о сущности 
Бога, и здесь ответы звучат гораздо менее абстрактно и «аллс-
прически». Так, после только что процитированных негатив-
них высказываний следует продолжение: 

"3) «... но мой отец Атум выплюнул меня из своих уст 
вместе с моей сестрой Тефнут» 

и 

"4) «но он высморкнул меня из своего носа». 

На первый взгляд, это кажется едва ли менее «мифологич-
ным», нежели столь энергично отвергнутое представление о 
№*дении Шу в результате самооплодотворения Атума. Однако 
^ое впечатление обманчиво. Давайте начнем с того, что по-
острим другие высказывания на ту же тему: 

«Он создал меня своим сердцем, 
он сделал меня из своей просветляюшей силы»; 

•К) «Он забеременел мною в своем носу, 
я вышел из его ноздрей». 

Процитированные формулировки выражают следующее: Шу 
|Ьне что иное, как дыхание Бога. Но это — не мифологическая 
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констелляция. В мифе ни один бог не является дыханием друг 
бога — точно так же, как мифологическое мышление не в соСт°Г|1 

нии представить себе одного бога как «слово» другого. ЗдеСь 
совершаются первые шаги на том уровне, на котором — Нап 
мер в «литературе мудрости» — речь идет о «Боге». Египетс«г 
язык не передает разницы между «богом» и «Богом» (с б0л[И 

шой буквы), однако тексты свидетельствуют о том, что египтя 
не различали эти понятия, ибо там, где имеется в виду «Б0г 
упоминать его имя — Ра или Атум — избегают и называют его 
«Возникший сам по себе» (очень часто), «Творец всего» (тек 
сты Саркофагов, I, 384) или «Всевладыка» (заклинание ПЗД) 

Шу, однако, есть не только «дыхание Бога», но еще и воз-
дух — воздух как космический элемент и как «дыхание жизни» 
сотворенного мира. Это — очень важная тема в том толковании 
мира, которое разрабатывает новая теология, и этой теме по-
священа заключительная часть рассматриваемого нами длин-
ного текста: 

(17) Соколы поддерживают свою жизнь птицами, 
шакалы — бродяжничеством, 
свиньи — пустыней, 
бегемоты — тростниковыми зарослями, 
люди — зерном, 
крокодилы — рыбами, 
рыбы — водой в Ниле, — 
как повелел Атум. 

Я веду их, я оживляю их 
посредством этих моих уст — будучи жизнью в их ноздрях; 
я ввожу мое дыхание в их гортани, 
я укрепляю их головы этим могущественным словом 

в моих устах, 
которое дал мне отец мой Атум, 
когда выходил из восточного горизонта. 
Я оживляю рыб и червей на спине бога земли — 
воистину, я еемь (сама) Жизнь, пребывающая под 

богиней неоа-

Здесь две строфы, каждая по восемь строк. В первой стр 
описывается прекрасное устройство мира, в котором есть м 
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[Ичных созданий, и каждое из них обеспечено спсцифичсс-
^ наилучшим для него образом. Во второй строфе описывается 
^ецифический, то есть нс зависящий от множественности и 
нообразия божьих творений, единый и неделимый принцип, 
0рый поддерживает жизнь их всех, как бы ни различались 
-овия их существования. Обитают ли они в воздухе или на 
, в пустыне или в болоте, питаются ли растениями, живот-
^и или водой — они все живут благодаря «дыханию жизни», 
Аланию Бога, который, будучи воздухом, наполняет собою 
^ и действует одновременно в каждом живом существе. 
Здесь ставится вопрос о единстве, которое скрывается за 

,,южсственностью внешних проявлений. И ответ находят прежде 
;1Х) в едином происхождении, ибо все в мире возводит свою 

Пословную к Пра-единому, к Возникшему самому по себе; 
— ответ теологии творения, и содержится он не только в 

^ии заклинаний о боге Шу, но поразительно часто встреча-
также в других произведениях религиозной литературы, 

I панных на рубеже тысячелетий, около 2000 г. до н.э. Однако 
осматриваемый нами текст идет гораздо дальше. В нем разли-
ютея — не в смысле мифо-политеистических констелляций, 

[ в смысле теологического развертывания сущностного един-
ства— «Первоначало» (Атум), «Гармония» (Тефнут как порож-
•ющий согласие порядок) и «Жизнь» (Шу как «воздух», «ды-
иние» и «полнота времени»). Основываясь на этом различии, 
тскст выстраивает теологию «Бога Жизни». В самом важном чет-
ком разделе большого текста, посвященном развертыванию 
яой теологии, египетская лексема «жизнь» используется не 
" ньше двенадцати раз. Это ясно показывает, о чем здесь идет 
кчь. Здесь делается попытка: 1) определить нечто столь общее, 
Охватное, недифференцированное и фундаментальное как 
ЗДнь» через понятие единства во множественности; 2) про-

лить действие этого принципа единства в космосе, в таких 
(или почти таких же) недифференцированных, всеохват-

Н всепроникающих феноменах воздуха, света, времени и 
]ь,хания; истолковать эти феномены как сущность некоего бога; 
^объявить этого бога сущностно единым с Творцом, то есть 
ьогом», из носа которого он выходит как дыхание. 

к ^га теология Бога Жизни, раз возникнув, была неотделима 
^ипетской мысли на всем протяжении существования 
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последней. На ней базировался переворот Эхнатона — псрЬа 
истории попытка создания новой религии. Из нее, в конем Ч|1 

счете, черпала свою динамику вся «эксплицитная теоло 
Египта — вплоть до «Герметического свода». Вопрос о сд Ч* 
ственности Бога и идея упоминаемых в нашем тексте ма 
фестаций этого Бога— «Жизни», «Маат», дыхания, полм^ 
времени — стали исходным пунктом и одновременно лент 
мотивом египетской теологии. 

8.6 Теология, религия и речь в Среднем царстве 

Прежде чем мы, в следующей главе, перейдем к Новому 
царству — эпохе, которую не только можно назвать временем 
расцвета египетской эксплицитной теологии, но сама история 
которой во многом определялась доминированием теологичес-
ких противостояний (вспомним хотя бы о религиозном перево-
роте Эхнатона и о создании фиванского теократического госу-
дарства), — следует сказать несколько слов о «ценностном зна-
чении» теологического дискурса Среднего царства и (что тесно 
связано с предыдущим) об отборе текстов для рассмотрения, 
который некоторым знакомым с древнеегипетскими источни-
ками людям может показаться произвольным. Попытаемся про-
яснить ситуацию с самого начала: Среднее царство, конечно 
же, не было временем расцвета эксплицитной теологии. Тексты, 
которыми мы занимались, приобретают значимость, только если 
анализировать их, держа в уме то, что произшло в последующие 
эпохи. Речь идет об истоках, предвестии чего-то, ч т о л и ш ь столе-
тия спустя стало определяющим, влияющим на и с т о р и ю факто-
ром египетской культуры. Феномены, о которых шла речь вышн-
ее л и рассматривать их в контексте религиозной истории — 
метьте себе: не истории литературы — Среднего царства, пРа 

вильнее было бы отнести к маргинальным. В этой связи мне 
кажется важным коротко остановиться на двух вопросах: 
1) о соотношении этих, в их эпоху предположительно мзр 

гинальных, истоков или предвестий эксплицитной тео ^ 
гии с тем, что — с точки зрения религиозной истории^ 
можно рассматривать как центральные феномены или 
бытия той же эпохи; 

274 



о повествовательных формах, которыми пользовалась эта 
' впервые обретшая речевое выражение эксплицитная теоло-

гИя, и об их соотношении с уже устоявшимися формами 
религиозной и литературной коммуникации. 
Центральным религиозным событием Среднего царства было 
пространение культа Осириса (можно даже сказать, религии 
ириса) в египетском обществе. Археологически оно просле-
вастся по лавинообразному расширению «Лестницы великого 
га>>_ так назывался квартал в Абидосе, где вдоль празднич-
и дороги для осирических процессий, которая связывала храм 

с гробницей бога, территория стала густо застраиваться лож-
кии гробницами и поминальными святилищами; египтяне 
•вывали это место Маахаат, «сборище стел», и там действи-
-ъно сохранились до нашего времени сотни, а может, и ты-
. .и стел. «Распространение», вероятно, в данном случае — не 
ншком подходящее слово. Потому что главным здесь было не 
что культ бога Осириса распространился по всей стране — 

шя, очевидно, такое распространение почти с самого начала 
дило в «программу» осирической религии, очень часто обыг-

;шалось в текстах и, самое позднее, в эпоху Нового царства 
ио реальностью. (До конца Позднего периода осирическая 
аигия останется доминирующим феноменом египетской куль-
ты— среди прочего и с точки зрения локального распрост-
-•ения.) И все-таки важнее другое: люди со всех концов страны 
свершали паломничества в Абидос. Каждый стремился к тому, 
'•лбы принять участие в учрежденных царями XII династии 
^огодневных абидосских празднествах в честь Осириса, чтобы 
Услаждаться этими празднествами даже и после своей смер-

благодаря стеле, установленной у «Лестницы великого 
^а». Абидос стал самым священным городом Египта: 

Этот остров, к которому должно совершать 
паломничества; 
стены, которые заложил Всевладыка 
(и т.д., см. с. 44, текст 15). 

С этого времени паломничества в Абидос становятся цент-
^ьной составной частью заупокойных ритуалов и гробничной 
,г,нографии. Возможно, Абидос — самое раннее место паломни-
1Тва в религиозной истории, а празднества в честь Осириса — 
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древнейший пример празднеств паломников. Потому 1,То 
идет именно об этом празднестве: только ради участия в ^ ^ 
люди совершали паломничества в Абидос и строили там гЛ'1 

ные гробницы или святилиша со стелами. * 
Вольфганг Хслк весьма убедительно показал, что рИТу 

этого процсссионного праздника возникли в результате мил* 
логизации погребального ритуала Раннединастического псри0° 
когда Абидос был еще царским некрополем. Возможно ^ 
процесс следует представлять себе в категориях нашей концеп 
ции «мифологического измерения»: практика предшествовал 
«сакральному истолкованию», потом,1в эпоху Древнего цар^ 
ва, сформировалась специфическая сфера божественных смыс 
лов, в рамках которой часть древнейших ритуалов получила 
новое семантическое значение, — как бы то ни было, по моему 
мнению, очень многое свидетельствует о том, что ритуалы ве-
ликого абидосского праздника восходят к древнейшим ритуа-
лам погребения царя. Такая гипотеза самым простым образом 
объясняет «распространение» осирической религии в эпоху 
Среднего царства — феномен, который мы должны интерпре-
тировать в контексте современных ему глубоких изменений за-
упокойного культа и представлений о потустороннем мире. То, 
что действительно «распространялось» — причем уже с конца 
эпохи Древнего царства, — было специфически царской кон-
цепцией жизни после смерти. Согласно этой концепции, царь 
после смерти становится Осирисом («мертвым отцом»), при-
нимая господство над потусторонним миром, а кроме того, его 
бессмертная душа (по-египетски ба), независимо от включен-
ности его в новое сообщество, продолжает жить «сама по себе», 
поднимается на небо и попадает в мир богов. Эти представления, 
слегка измененные, в эпоху Среднего царства стали всеобщим 
религиозным достоянием. Теперь каждый человек верил, что 
имеет ба, которое переживет смерть, покинет его тело и совер-
шит путешествие в мир богов; и что сам он станет «Осирисом», 

повторив мифический прецедент судьбы бога. Участие же ваби-
досском празднестве стало конкретным ядром к р и с т а л л и з а ц и и 

всех этих представлений, надежд и мифов. Поскольку праздна 
воспроизводит погребение бога, поскольку он п р о с л а в л я е т У#с 

ранее пережитый богом переход к потустороннему бессмерти 1 0 , 

он сообщает бессмертие и всем участникам торжества. 
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^о обстоятельство, что мы смогли написать главу о теологии 
|НСГО царства и при этом вообще нс упомянуть комплекс 

Оставлений, связанных с Осирисом и Абидосом, оказавший 
' ь с и л ь н о е влияние на религиозную мысль и (в еще большей 
'' сни) на религиозную практику эпохи, сразу же ярко выс-
евает необъективность нашего подхода. Дело, однако, в том, 
птеология и религия — это разные вещи. То, что происходи-
, т Абидосе и что мы должны рассматривать как центральное 
^„гиознос событие эпохи Среднего царства, полностью укла-
,г>*ется в категории «имплицитной» теологии, в рамки прежде 
.го локально-культового и мифологического измерений бли-
:и к богу. Абидос не был местом зарождения эксплицитной 

,, югии. Хотя среди надписей на абидосских стелах встречается 
АЖССТВО гимнов Осирису, все эти гимны находятся вне русла 
логического дискурса. На них ничего не основывается, они 

. являются истоком эволюции идей. Более того, одни и те же 
гны переписывались вновь и вновь. Сточки зрения теологии, 
щаженные в них представления однозначно «констеллятивны»: 

№ Приветствие тебе, Осирис, сын Нут, 
владыка рогов и высокой короны-атеф, 
которому были даны корона-веререт 
и широта сердца Девяткой богов; 
почитание которого упрочил Атум 
в сердцах людей, богов, «просветленных» и умерших. 

Тот, кому в Гелиополе было дано владычество, 
великий воплощениями в Бусирисе, 
владыка ужаса в Йати, 
великий страхом (перед ним) в Ро-Сетау, 
владыка величия в Гераклеополе, 
владыка могущества в Чененет, 
великий любовью (к нему) во (всей) стране, 
владыка добрых замыслов во дворце бога, 
великий явлениями в Абидосе. 

Тот, кому была явлена справедливость собравшейся 
Девяткой, 

Из-за которого возникла резня 
в большой зале, находящейся в Хер-вер, 
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перед которым пребывают в страхе великие силы, 
перед которым поднимаются со своих циновок старсйи 
страх перед которым Шу влил (в сердца), И< 

величие которого создала Тефнут, 
к которому пришли оба святилища страны в поклоне ^ 
ибо так силен страх перед ним и так внушительно 

величие его 

Это начало самого любимого, переписывавшегося на пр0 
тяжении тысячелетий гимна Осирису, который был создан в 
эпоху Среднего царства и является типичным образцом своего 
жанра. В нем идет речь не о сущности, но о статусе бога. Доста-
точно сравнить процитированный гимн, например, с тем, что 
говорится о боге воздуха в заклинании 80 из Текстов Саркофагов 
(где Шу характеризуется как «Жизнь», «полнота времени», 
дыхание Бога и дыхание жизни в каждом носу), чтобы почувст-
вовать всю глубину этого различия. Если мы, исходя из тематики 
эксплицитной теологии, определим последнюю как рефлексию 
о сущности (какого-либо) бога, то нужно будет признать, что 
гимны Осирису эпохи Среднего царства не содержат никаких 
теологических идей. Осирическая религия Среднего царства есть 
религиозно-исторический, но не теологический факт. 

Немногие тексты, которые мы выделили как «теологичес-
кие факты» из всей массы сохранившихся от Среднего царства 
памятников письменности, не только маргинальны в чисто 
количественном смысле, но и принадлежат к совершенно раз-
ным жанрам и дискурсным мирам: «упрек Богу» представляет 
собой политическое сочинение-жалобу, «добрый пастырь»̂ " 
царское поучение; два последних текста относятся к заупокой-
ной литературе. Однако более важным мне кажется другое: каж-
дый из этих текстов, будучи речевым выражением теологичес^ 
ких идей, выходит за рамки жанра, к которому принадлежит-
политических жалобах никогда более не встречается упрек оо * 
поучения не содержат никаких гимнов Творцу и Пастырю мир* 
а заупокойная литература, за исключением рассмотренных^ 
чаев, не знает теологических рассуждений на тему о сушн 

бога, представленных в форме божественной а в т о х а р а к т е р ^ 

тики. По моему мнению, это обстоятельство яснее, чем ^ 
либо иное, показывает: в выбранных нами текстах впер 
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еЛа речевое выражение новая тема, для которой еще не су-
1

 сТВовадо устоявшихся повествовательных традиций. 
1 Самой своеобразной (и наиболее интересной для дополни-

1ЬНого рассмотрения) из новых повествовательных форм мне 
вставляется божественная автохарактеристика. В традиции, 
хранившей для нас теодицею Всевладыки (Тексты Саркофа-

^ заклинание ИЗО) и теологию Бога Жизни — бога воздуха 
ДОУ (Тексты Саркофагов, заклинание 80), она вложена в уста 
^ершемУ« но такое использование, возможно, вторично и чуждо 

изначальной природе. Как бы то ни было, в контексте всех 
других представлений о поведении умершего в божественной роли 
^выглядиточень странно. Возможно, первоначально она пред-
ставляла собой монологи-откровения Бога о его сущности. Эта 
повествовательная форма представляется мне очень важной. Быть 
может, мы проводим слишком четкую разграничительную ли-
нию между «религиями откровения» и другими религиями, а 
:1Мо наше понятие «откровения» неоправданно эксклюзивно, 
йзве отношение между Богом и речью в рассмотренных текстах 
альзя считать, по меньшей мере, родственным аналогичному 
ношению в «религиях откровения»? Эти тексты преодолевают, 

или трансцендируют, рамки традиционных отношений между 
богами и речью, соблюдаемые в египетской религиозной лите-
муре, — точно так же, как эксплицитная теология, которая 
лретает в них (текстах) речевое выражение, выходит за рамки 
имплицитной теологии культовой религии. Происходит, в опре-
деленном смысле, включение феномена откровения в матрицу 
культовой религии. Конечно, египетские боги и без того не были 
"*мыми — напротив, их разговоры друг с другом являются, быть 
м°жет, важнейшей манифестацией их «констеллятивной» взаи-
мозависимости. Действия и роли, присущие им в «мифологичес-
ки» измерении, находят выражение, главным образом, в речи — 
* именно потому мы вправе определить это измерение, в более 
^Щем смысле, как «речевое». Однако монологические речи-от-
^°вения не констеллятивны, ибо обращены ко всем. Здесь мы 
иеем дело с абсолютно иной речью, нежели та, что реализуется 
Зычных божественных диалогах. Тот, кто настаивает на разли-

1Ни между понятием откровения зепзи 81пс1о* и «религиями 

В строгом смысле (лат.). 
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откровения», не должен упускать из виду разницу между рас-
смотренными нами божественными монологами и обычными 
для египетского мира богов речевыми традициями, которые 
нашли отражение во всех остальных религиозных текстах. Если 
смотреть на вещи глазами египтянина, эти монологи представ-
ляют собой нечто новое и чужеродное для египетской культуры, 
и мне кажется далеко не случайным, что и теология, которая 
обрела речевое выражение в такой чужеродной для культуры 
форме, противоречила фундаментальным структурам египет-
ской религии. 
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Глава девятая 

Новые боги 

9.1 Амон-Ра 

9. /. / Новые формы теологичеекго дискурса: 
аддитивная теология 

Новое царство характеризуется «профессионализацией» теологи-
чеекго дискурса. Для этой эпохи засвидетельствованы социоло-
гический факт наличия профессионального жречества, с одной 
строны, а с другой — литературно-исторический (или, лучше 
сказать, дискурсно-исторический) факт поразительного изо-
билия солнечных гимнов и гимнов Амону-Ра; естественно, сама 
собой напрашивается мысль, что оба эти факта как-то взаимо-
связаны. 

Теологическая «работа» — этот термин кажется вполне умест-
ным ввиду многочисленности текстов, обусловленной профес-
сионализацией теологического дискурса, — сосредоточивалась 
вокруг понятия «бог». При этом, как кажется, преимуществен-
ное развитие получила теология одного определенного бога, а 
именно, Амона-Ра Фиванского. То, что началось в Среднем 
царстве как размышления о «Боге», получило продолжение в 
Фивах XVIII династии — уже как теология Амона-Ра. В текстах 
разрабатывалось учение о роли Амона-Ра как Высшего Суще-
ства, и эта роль не только ставила его в новые, не укладываю-
щиеся ни в какие «констелляции» отношения с другими бога-
ми, но и подразумевала его непосредственную связь с миром 
людей, о которой говорилось уже в текстах Среднего царства. 
Весьма показательна сама форма текстов, в которых нашла 
выражение эта теологическая работа по определению сущнос-
ти бога Амона-Ра — и, одновременно, сущности «бога» воо 
ще. Речь идет о своего рода титулатурах бога, о расширении 
божественного имени Амона-Ра за счет построенных по 
ким схемам цепочек эпитетов, причем эпитеты ч е р п а л и с ь 
общего фразеологического фонда. Эти превратившиеся в слз 
вословия перечни имен функционируют как т е о л о г и ч е с 

282 



^ючсния» в тексты совершенно иного содержания, напри-
^ в так называемые «жертвенные формулы», которые во все 
^охи египетской истории входили в репертуар гробничных 
^писей и дошли до нас в тысячах экземпляров. Произнесение 
жертвенных формул» было необходимым речевым актом, со-
провождавшим жертвоприношение умершему. В них после сте-

0типных вводных слов «Жертва, которую дает царь...» следо-
^и одно или несколько божественных имен и затем просьбы 
^обеспечении умершего. Этот жанр, в нормальных своих про-
ш е н и я х , не имеет ничего общего с эксплицитной теологией. В 
^ртвенных формулах, созданных до эпохи Нового царства, 
/лобных «вставных славословий» нет, в более поздних жертвен-
„НХ формулах они встречаются крайне редко. Они были харак-
•рны для одного определенного периода — времени Тутмоса III 
н царицы Хатшепсут. Можно отчетливо проследить, кактеоло-
ч ч е с к и й дискурс, именно в это время ставший профессио-
пьным, использовал жанры, которые «имелись под рукой», 
юся изменения в давно устоявшиеся традиции построения 

оппозиционной структуры текста и самого повествования. 
В качестве примера я процитирую вставное славословие из 

жертвенной формулы, записанной на гробничной стеле некое-
)Аменемхета (Фивы, гробница 53): 

(1| Молитва о жертвенном обеспечении, (обращенная к) 
Амону-Ра, владыке Карнака, 
нладыке вечности-иехех, властителю вечности-джет, 
князю, владыке великой короны с двумя перьями. 

Единственному в начале (творения), величайшему 
из великих, 

Первобытному Богу, равного которому нет; 
он — великий, создавший людей и богов, 
(...) 

Живое пламя, поднимающееся из первобытных вод, 
чтобы освещать небожителей. 
Божественный Бог, возникший сам по себе. 

Он говорит— и то, что должно произойти, происходит: 
Прекрасное погребение по его повелению, 
Причаливание в западной пустыне. 
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Схему, по которой строятся это и всс другие славословй 

жертвенных формулах, можно определить как перечислен^' ' р. 
'^енип 

жестко установленном порядке божественных ролей: 

1) городской бог, например — «владыка Карнака», «влады 
великой короны с двумя перьями»; Ка 

2) бог-властитель — «владыка времени и вечности»; 
3) Первобытный Бог — «единственный в начале (творения), 

«величайший из великих», «первобытный Бог, равного ко 
торому нет»; 

4) Бог-Творец — «создавший людей и богов»; 
5) Солнечн ый бог — «живое пламя, поднимающееся из пер-

вобытных вод, чтобы освещать небожителей»; 
6) этическая инстанция — «он говорит — и то, что должно 

произойти, происходит». 

У всех этих ролей или аспектов (за исключением роли 
«городского бога», которая представляет собой последнее свя-
зующее звено с имплицитной теологией традиционной рели-
гии) есть одна общая черта: они неразрывно связаны с идеей 
единственности Бога. Правда, египетская религия знала много 
богов-властителей, богов-творцов, первобытных богов, солнеч-
ных богов и «этических инстанций». Однако эта множествен-
ность раскрывается только при взгляде извне, с точки зрения 
стороннего наблюдателя. Если же смотреть на вещи изнутри 
данной системы, с точки зрения ее участника, то для него, в 
любом случае, может быть только один бог, с которым связаны 
все эти аспекты. Если роли Творца и Солнечного бога прини-
мает на себя новый бог, например Амун, то он не вступает в 
конкуренцию с традиционными исполнителями этих ролей, 
Атумом и Ра, а как бы впитывает в себя их сущности. 

Видимо, истинная задача египетской теологии как раз и 

заключалась в том, чтобы «рационализировать» подобные слия-
ния сущностей, то есть словесно сформулировать более широк°е 

понятие божества, тем самым сделав это понятие д о с т у п н ы м , 
представимым для верующих. Фиванскую теологию интересу10 

щих нас десятилетий тоже можно интерпретировать как п о п ы 
наполнить теологическим содержанием формулу Амон-Ра * 
связующим дефисом), то есть разработать понятие бога, д о с т а 
но объемное, чтобы оно могло вместить в себя все тради 
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й заНныс с Амуном и с Ра. Соединительной «аркой» между 
,сктом Амуна как чисто городского бога и аспектом Ра как 
т 0 солнечного бога стало понятие Высшего Существа, кото-
присутствовало уже в теологических фрагментах Среднего 

ства — в аспектах Первобытного Бога, Творца и Бога Жизни. 
Л взываю подобный метод «аддитивным», поскольку у меня 
^адывается впечатление, что египтяне пришли к новому по-
,гию Высшего Существа, главным образом, путем нагроможде-

и или собирания, божественных эпитетов. Все аспекты еди-
обога— Первобытный Бог, Творец, Хранитель— были 

с([|раны вместе и соединены путем простого (хотя и структури-
,данного) выстраивания в ряд соответствующих эпитетов 
,,уна и Ра. Рамессидская теология решала ту же задачу совер-
*1;но иным, гипотактическим методом. 
Однако мы не поймем смысла этой теологической работы, 

ии будем считать, что она была направлена лишь на разра-
гку образа городского бога Амона-Ра, который занял поло-
гие государственного бога, и преследовала единственную 
-ль — возвысить его над всеми другими богами страны (задача, 
орая, кстати, вполне согласуется с традиционной ролью 

адского бога). На самом деле, она была сосредоточена, как 
чрежде, вокруг понятия «бог» и проблемы того, как можно 
вставить себе в рамках политеистической религии «Бога», а 
•одного из богов». Это мое утверждение нуждается в обоснова-
и. На первый взгляд, религиозно-политическая интерпрета-
•н кажется наиболее логичной. Фивы были городом, откуда, 
'.1е второго распада централизованного аппарата власти в 
Ще эпохи Среднего царства, началось движение за третье 
единение страны; на этот раз оно приняло форму длившейся 
только десятилетий освободительной войны, в ходе которой 

п -и изгнаны гиксосы — чужеземные оккупанты, правившие 
|̂ птом из Дельты. Все это сопровождалось сильной милитари-
з у й политического климата в Египте. Продолжая войну, го-
I -фство продвинулось далеко за свои традиционные границы 
I "ЗДало мировую империю. Тема «мирового господства» заня-
Митральное место в царских надписях. Карьера фиванских 

1/:ей, превратившихся из вассалов гиксосов в повелителей 
|1а> как кажется, имела точное соответствие в достижении их 
"^ским богом статуса «Высшего Существа». Эта параллель, 
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бесспорно, далеко не случайна и находит объяснение в 
что мы говорили (в связи с культово-локальным измере/0*1, 

близости к богу) о значении института государственного к 
для политической идентичности «государства». Разумеется °ГЭ 

смысла возражать против того, что изменения в государствен^ 
идеологии накладывают отпечаток и на концепцию государс°** 
венного бога. 

Подобная интерпретация имеет право на существование 
но она неглубока. Она совершенно упускает из виду духовно 
исторический процесс, который, с одной стороны, возвращает 
нас назад, в Среднее царство, а с другой стороны, что еще 
важнее, увлекает вперед, ко времени Амарны и эпохе Рамесси-
дов, и который мы реконструируем как «теологический дис-
курс». Конечно, история как таковая образует контекст религи-
озно-исторических событий, и ею не следует пренебрегать 
Однако «горизонтальное» включение феноменов в современ-
ные им общеисторические ситуации и процессы не должно 
приводить к вынесению тех же феноменов за рамки процессов 
«вертикальных», или диахронных. Это утверждение базируется 
на предпринятой мною попытке понять теологию Амона-Ра 
времени XVIII династии как, с одной стороны, продолжение 
первых шагов эксплицитной теологии, сделанных в Среднем 
царстве, а с другой — как исходный пункт религиозно-истори-
ческих изменений времени Нового царства, которые преобра-
зили традиционную египетскую культуру. В этой перспективе 
теология XVIII династии предстает как определенная позиция 
в борьбе за новую концепцию бога. 

В подтверждение того, что моя интерпретация так или ина-
че отражает действительность, я сошлюсь на одну деталь: сла-
вословия Амону-Ра могли «переноситься» и на других богов. 
Так, одно из фиванских славословий появляется на п а м я т н и к е 

из Тиса, где оно адресовано богу Онурису; другое — в гробни-
це эль-Каба— адресовано богине Нехбет. Это показывает, ^ 
мы имеем дело не с теологией Амона-Ра в чистом виде, но^ 
процессом выработки более общей концепции бога, которая 
если позволительно употребить здесь не слишком 
ное сравнение — подобно рамке для слайдов или фотограф ^ 
может вмещать в себя образы и других богов. Но чем же т о г д а

о Т 
если мы не принимаем гипотезу о попытке отгородиться 
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к у р и р у ю щ и х систем — объяснить возникновение импульса 
Р Логической экспликации и несомненное присутствие вте-
| ти^еских текстах элемента пропаганды? На самом деле, по-

]1са отгородиться имела место, но предпринималась она не 
.1И, п ° кР а^ней мере, не в первую очередь) по отношению к 
„ гим богам, а по отношению к более старым представлениям. 
конкуренция, а инновация породила то давление, которое запус-

^о механизм теологической экспликации. 

Воля Бога: первые проявления «четвертого измерения» 

], После этого: выход Его Величества (= бога Амуна) 
с целью дать оракул, 

в то время как никогда прежде не было оракулов 
на «государевых остановках» царя. 

Вся страна погрузилась в молчание. 
«Никто не знает (ничего подобного)», — сказали 

вельможи царя, 
великие дворца опустили лица, 
его (бога) свита спросила: «Почему?» 
их сердца дрожали, когда он давал оракул. 

Бог достиг «Головы потока» и дал 
весьма великий оракул у двойных ворот дворца, 
которые расположены со стороны дороги 

жертвенных даров. 

[ После этого все повернули на север, 
не зная, что он (еще) сделает. 
( .) Тогда обратил Величество Всевладыки (= Амун) 
лик свой к востоку и дал весьма великий оракул 
У западных двойных ворот дворцовой залы, (именуемой) 

«Я не буду удаляться от него», 
которые расположены со стороны «Головы потока». 

Госпожа обеих земель вышла из внутренних покоев 
своего дворца 

и пошла навстречу владыке богов, вознося (ему) 
восхваления. 
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После этого она пала ниц перед Его Величеством 

«Насколько внушительнее это, чем обычный образ ЗЦ/1а 

действий Твоего Величества, 
о отец мой, задумывающий все сущее! 
Что же это — о чем ты пожелал, чтобы оно свершилось? 
Я, воистину, буду действовать соответственно 

твоим планам!, 

Так начинается сохранившаяся часть отчета о коронации и 
восшествии на престол царицы Хатшепсут — отчета, который 
был записан по ее повелению в Карнаке и Дер эль-Бахри. Это 
читается как протокол первого соприкосновения с новым ре-
лигиозным опытом. Во время некоей праздничной процессии 
бог вышел за рамки своего «обычного образа действий» и на-
чал давать «весьма великий оракул», то есть изъявлять свою 
волю в спонтанных движениях. Божественная воля была наце-
лена на избрание Хатшепсут фараоном и на ее коронацию-
без сомнения, такой шаг и в политической сфере выходил за 
рамки обычного, а потому мог быть оправдан только вмеша-
тельством сверхъестественных сил. Однако мы вряд ли правильно 
оценим это событие, если будем интерпретировать его как про-
стую инсценировку, которая должна была легитимизировать 
необычный случай наследования царской власти женщиной. Это 
первая по времени (но далеко не последняя) запись, из кото-
рой мы можем почерпнуть сведения об оракуле, то есть о спон-
танных волеизъявлениях бога. Здесь берет свой исток что-то, 
чему предстоит все в большей мере становиться определяю-
щим фактором религиозной жизни — причем не только в Египте. 
Столь действенная форма религиозного опыта не может быть 
изобретена а(1 1юс*.<* За один раз (лат.).> То, чему предстоит 
возвыситься до такой значимости, должно обладать неоспори-
мой реальностью в глазах всех — в том числе «облагодетсль 
ствованных». Поэтому мы не видим никаких оснований под 
вергать сомнению аутентичность этого опыта. Мы должны 
пытаться увидеть и оценить одновременно оба аспекта э 
новой действительности: с одной стороны, появление о 
переживания «вирулентности» вмешивающегося в земные ^ 
личного бога, который «задумывает все сущее» и воплоШ* 
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йЗНь свою волю, а с другой — взаимосвязь между праздником 
* пропагандой, которая станет в Египте базовой религиозно-
^лйтичсской моделью, причем особенно широко будет исполь-

Г ( 4 | т ь с я в поздние эпохи кушитами, Птолемеями и римлянами 
я легитимизации их (чужеземного) господства, 

дмун является новым богом не потому, что его имя впер-
всплывает в источниках только теперь, в Новом царстве, и 

. потому, что только теперь учреждается его культ — наличие 
л имени, и культа Амуна в Фивах прослеживается уже с эпохи 
;^внего царства, — а потому, что он показывает себя с новой 
лроны или новым образом, потому, что с его сущностью свя-
жется новый религиозный опыт, который не укладывается в 
опционные измерения близости к богу. Самая примечатель-
л особенность этого нового бога — его воля и те приводящие 
вмешательство спонтанность и «вирулентность», с которы-
, он воплощает свою волю в действия, вмешивается в ход 
юрии. Техническим термином для обозначения этих новых 
своему характеру волеизъявлений стало слово биаит, про-

иодное от названия редкой, странной по виду, упавшей с 
га руды (метеоритного железа), которая считалась воплощени-
•1 всего необычного, сверхъестественного, неземного, неслы-
шного. Единственной ситуацией, в которой мог переживаться 
зт новый, выходящий за рамки устоявшейся «обыденности» 
ыт божественного вмешательства в традиционные институты 
1игиозной жизни, был праздник. 
С появлением новой формы процессии, связанной с ораку-

\ которая была инсценировкой и одновременно аутентич-
'1 переживанием сверхъестественного события — личного, 
тического вмешательства бога в происходящее, — праздник 
ченил свой характер и приобрел новую, небывалую значи-
ть. Отовсюду — из ближней округи и из самых отдаленных 
^ков— люди устремлялись в Фивы, чтобы принять участие 
^зднике опет и приобщиться к новому опыту переживания 
'Юсти к богу. Праздник опет превратился в праздник палом-

внушительное публичное действо, объединяющее всю 
'4НУ1 — а следовательно, стал идеальной сценической площад-
' ^ я царской пропаганды. Отныне строительная деятельность 
*Онов была направлена, в первую очередь, на обустройство 
" Площадки: праздничные залы и прецессионные дороги, 
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храмы-стоянки и поминальные храмы, пилоны и колонц 
служили декорациями для «божественного шествия», прид^1 

шего институализированную форму прорыву в новое, четв/ 
тое измерение близости к богу, которое набирало все ббльц.Р 

силу. Ую 

Удивительно, что мы можем так точно всё датировать. В пе 
вом отчете об оракуле, который дошел до нас, говорИт^ 
ехрге5518 уегЫз*, что никогда прежде оракула не было, и, судя 
по всем признакам, документ этот действительно запечатлел 
опыт переживания неслыханного, никогда ранее не случавше-
гося события. И как раз в то же время в жертвенных формулах 
входящих в состав гробничных надписей, имя Амона-Ра упот-
ребляется в сочетании с божественными титулатурами-славос-
ловиями, то есть начинается теологическая работа по опреде-
лению сущности этого бога. Тогда же появляется обычай запи-
сывать гимны Амону-Ра на стенах по бокам от входа в гробни-
цу и на статуэтках молящихся. Взаимосвязь всех этих новшеств 
очевидна. В правление Хатшепсут и Тутмоса III создается и про-
пагандируется хотя и не новая религия, но все же новая, рас-
ширенная за счет четвертого измерения, форма религии Амуна. 
Религиозное сознание изменилось, и эти фараоны — главным 
образом, вероятно, Хатшепсут —стали поборниками новых идей. 
Несомненно, далеко не случайно, что та же царица Хатшепсут 
обратилась к мифу, который в традиционных категориях пове-
ствует о вмешательстве бога в историю— к мифу «Зачатие 
сына», — и представила собственную судьбу в свете этого всем 
известного сюжета (см. выше, раздел 5.З.). Все надписи этой 
царицы проникнуты тем же духом личного религиозного пере-
живания и патетического обнародования пережитого, который 

позднее будет характерен как для амарнской религии, так и 
для «личного благочестия» эпохи Рамессидов (в том и в дРУгоМ 

случае — в специфическом преломлении). 
Если культовая институализация нового измерения религи̂  

озного опыта происходила в рамках праздника ( п а л о м н и к о в ; 

процессии, связанной с получением оракула, то т е о л о г и ч е 

работа по определению сущности «нового бога» сосредот0 ^ 
валась вокруг идеи божественной воли. Сама Хатшепсут 

* Однозначно, буквально (лат.). 
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ротком восхвалении, которым она ответила на небывалое 
^изъявление бога, выразила эту теологему в максимально 
^той формуле: 

«Тот, кто задумывает (мыслит, планирует) все сущее». 

Воля бога направлена не просто на ту или иную частность, 
й,пример, на то, что Хатшепсут должна взойти на престол, но 
й]всё вообще, «все сущее». Это — формула «мира как воли и 
подставления», но субъектом воли и представления здесь яв-
ится Бог. Мир возникает по воле Бога и продолжает сущест-
,зать благодаря божественным мыслям, планам, намерениям, 
[плане теологии творения такому пониманию Бога соответ-
з̂ует представление о сотворении мира посредством слова. Эта 
^сльтоже, как кажется, впервые получает достаточно широ-

распространение (что прослеживается по текстам) именно 
ачерь. Однако, согласно этим текстам, из уст Бога выходит не 
«все сущее», то есть не реальность в ее целостности, а только 
кр богов. Идея творения посредством слова поначалу исполь-
.?тся для объяснения отношения между «Богом» и богами, а 
между «Богом» и миром. Боги воплощают сокрытый от людей, 

«меченный в слова распорядок функционирования мира, если 
чокно так выразиться, концепцию мира — в том виде, как она 
л̂а задумана и высказана «Богом». В одном гимне той эпохи 

-'•г» характеризуется как 

творящий творимое, 
тот, кто говорит — и возникают боги. 

Совершенно аналогичная формула используется в более 
'<нном тексте, который имел основополагающее значение для 
*вития теологии Амуна в ту эпоху: в папирусе Булак 17 (Каир 
1 58038) с гимнами Амону-Ра. Многое говорит за то, что 

текст восходит ко времени до Нового царства; большие 
, Гь,вки из него были записаны уже на статуэтке времени XVII 

^етии. Таким образом, для нас он оказывается чем-то вроде 
аь обретенного «недостающего звена», которое помогает 

^ т ь теологический дискурс Нового царства с разрознен-
памятниками эксплицитной теологии Среднего царства. 
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Следовательно, бог Хатшепсут и Тутмоса 111, на самом деЛс 
был новым богом; но он впервые стал — в качестве таково^ ' 
определять религиозную жизнь египетской культуры, когда • 
фараоны сделались его приверженцами. Я хотел бы процити^ 
вать эту формулу в ее контексте, который ясно показывает 
мы в данном случае имеем дело с чем-то большим, нежс ° 
теология творения: 

(5) Приветствие тебе, Ра, владыка Маат, 
прячущий свои храмины, владыка богов, 
Хепри в своей барке, 
тот, кто приказывает — и возникают боги, 
Атум, творец людей, 
различающий их сущности и создающий для них 

средства пропитания, 
делающий так, чтобы один отличался от другого 

цветом кожи. 

Тот, кто слышит мольбу находящегося в беде, 
милостивый к тому, кто призывает его, 
тот, кто спасает робкого из руки насильника, 
кто вершит суд между бедным и богатым. 

Владыка знания, в чьих устах — созидающее слово, 
(тот), ради кого приходит нильское половодье; 
владыка, (внушающий) расположение (к себе), 

великий любовью: 
когда он (= Нил) приходит — живет человечество. 

Тот, кто дает свободный путь каждому оку, 
которое создается в Нуне; 
тот, чье сияние порождает свет, 
чьей красоте радуются боги — 
когда они видят его, оживают их сердца. 

Бог, по чьей воле и по чьему приказу возникают ДРУгИ^ 
боги, есть не кто иной, как «владыка Маат», то есть 
кая инстанция», которая «вершит суд между бедным и о 
тым», «спасает робкого из руки насильника» и «слышит мо 
находящегося в беде». Это представление о Боге как о «Д° р 
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^ыре», охраняющем справедливость, знакомо нам по «По-
нцю иарю Мсрикара». Там о Боге говорится: 

, Он воздвиг себе храмину за их спиной: 
когда они плачут, — он слышит. 

Хот же образ всплывает и в гимне — в выражении «прячу-
свои храмины». Сокровенные храмины — это символ но-

го измерения таинственного всеприсутствия Бога и личной 
посредственной близости к нему каждого человека. 
Гимн как целое адресован Амону-Ра, но в процитированном 

„пывке упоминаются только три имени Солнечного бога, ко-
!Урые, согласно традиционным религиозным представлениям, 
росятся к трем его ипостасям: утреннему солнцу (Хепри), 
.^денному солнцу (Ра) и вечернему солнцу (Атум). Эти обыч-

и; имена в данном случае интерпретируются в теологическом 
г,1не, как три аспекта Бога: этическая инстанция («владыка 
^ат» с сокровенными храминами), воля (по распоряжению 

орой возникают боги) и творец каждого отдельного суще-
ма (создающий людей с их индивидуальными различиями), 
овершенно очевидно, что через эти три аспекта здесь раскры-
лся роль Бога Жизни. Это находит подтверждение и в после-
ю̂шей части гимна, где, наряду с речью — формой действия 

как этической инстанции, — упоминаются Нил и свет. Все 
| феномена — речь, нильское половодье и солнечный свет — 
>ьформы заботливого поддержания жизни. Ясно, что речь — 
о трансформация воздуха, который, согласно заклинанию 80 
^ Текстов Саркофагов, для Бога Жизни является формой дейст-

4 раг ехсеНепсе. Теология Амуна строится на этой концеп-
,,11 но дополняет ее идеей Бога, который поддерживает су-
ствование мира своей волей и своим словом (то и другое — 
0 и то же), то есть тем, что придумывает мир и постоянно 
яждает его своим сознанием. Амун как Бог Жизни — это 
РЩий бог, бог, который вершит суд и выслушивает людей, 
ет распоряжения, выносит приговоры, принимает решения; 
сознания и, следовательно, бог этики; личный бог и, сле-
^тельно, бог личного благочестия и личного выбора. 
Если смотреть на вещи под этим углом зрения, то Амун — 
Сличающийся наличием речи, воли и сознания личный 

293 



Бог Жизни и «этическая инстанция» — является новым бог, 
а его почитание представляет собой новую религию. В отли^' 
от более старых богов, он не бывает всегда и несомненно ^ 
всем своем величии, близок, узнаваем и доступен для людс^0 

трех измерениях традиционной религии. Человек должен сначал° 
проникнуться величием Амуна, признать этого бога, внутрени

а 

обратиться к нему в акте осознанного решения стать его пр^ 
верженцем, то есть должен, как гласит египетская форМуЛа 
«поместить его в свое сердце». Именно потому, что он обладает 
свойством сокровенного всеприсутствия, Амун не являет себя 
в традиционных измерениях близости к богу. В храмах, космосе 
и текстах он присутствует как сокрытый бог. Он не доступен 
для каждого — в отличие от воздуха, ощутимого для любого 
носа. Будучи всемогущим и вездесущим, он является личным 
Богом Жизни, то есть богом только для тех, кто помещает его 
в свое сердце: 

(7) Отец и мать для того, кто помещает его в свое сердце, 
(но) отворачивающийся от того, кто без почтения 

проходит мимо его города; 

(8) Он дарует жизнь только тому, кому хочет, 
почтенный возраст — тому, кто помещает его 

в свое сердце, 
дыхание уст своих — тому, кто пользуется 

его расположением, 
кто целую вечность не перестает смотреть на него. 

(9) Дарующий дыхание тому, кто ему поклоняется, 
и делающий превосходным срок жизни для того, 

кто «действует на его воде» 

Религия становится делом осознанного выбора, требует пе-
рестройки души на особый лад. Недостаточно просто ошу1цаТЬ 

свою близость к этому богу в храме, в космосе и при чтении 
или слушании священных текстов. Необходимо быть его созна^ 
тельным приверженцем, то есть «поместить его в свое серД 
и действовать по его указаниям, «на его воде». Близость к • 
отныне проявляется в изменении человеческой жизни, в лич 
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,0рии и в индивидуальном благочестии. Однако подобное 
оставление скрывает в себе опасность, что люди этого бога 
.признают. Вполне может быть, что они «без почтения прой-
тМимо» него и не станут «действовать на его воде». Отсюда — 
^ходимость теологической работы, распространения знания 
н0Вом боге и самосовершенствования. Человеческое сердце 
.^стся истинным храмом этого бога, чье присутствие в трех 
опционных «храмах» — святилищах, космосе и сакральных 
чстах — недоступно восприятию людей. Поэтому и необходимо 

^носить до человеческих сердец весть о величии Амуна, то 
:Ь, выражаясь языком египетских текстов, «распространять 
Зовь к нему по всей стране». 

I'•) Я хочу поклоняться тебе и способствовать тому, 
чтобы боги слышали, чтобы люди 

узнавали о твоей красоте во все дни; 

II) Я хочу распространять любовь к тебе по всей стране; 

:) Я хочу рассказать о твоем могуществе всем людям, 
ибо я видел твое могущество(?). 
Я хочу превозносить тебя, воспевать тебе хвалу... 

Это — новый язык, на котором выражает себя новая рели-
<(или новый религиозный опыт; или опыт соприкосновения 
новым богом). То, что это «новое», чем бы оно ни было, 

совмещается с традиционными формами религиозной 
ани и их имплицитной теологией, совершенно очевидно, 
действительно, открытый конфликт двух религиозных миро-
зрений не заставил себя долго ждать. 

* Бог амарнской религии 
^ • Ортодоксия и ересь: отрицание традиции 

^гиозный переворот Эхнатона был, вне всякого сомнения, 
**ым религиозно-историческим событием Нового царства. 
* свести суть этого переворота к короткой формуле, он за-
дался в том, что весь пантеон традиционной религии был 
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заменен одним-сдинствснным — и в этом смысле новь,м 
богом, известным под именем «Атон», но, в действитель ^ 
ти, носившим куда более длинное имя, которое само пп 

^ „ | , и Себе стало как бы мин и-трактатом по эксплицитнои теологии. Ка 
же был решающий, самый важный аспект этого эпизода Воз* 
высивший его до уровня центрального религиозного событ 
эпохи — несмотря на то, что он целиком уложился в каких ИЯ 

двадцать лет? 
Обычно — и вполне справедливо — выдающееся значение 

амарнской религии усматривают в том, что она представляла 
собой монотеизм, то есть провозглашала идею единственности 
Бога. По моему мнению, у нее имелась и другая, формальная 
особенность, по меньшей мере, столь же важная, что и выше-
названная содержательная: это была не естественно развившая-
ся, а учрежденная религия, которая осознанно противопостав-
ляла себя — как нечто новое — традиции, религия, в которой 
латентный конфликт между имплицитной и эксплицитной тео-
логией, между «констеллятивной» политеистической традицией 
и анти-констеллятивной, монотеистической рефлексией проя-
вил себя открыто, в форме отрицания. Амарнская религия была 
первой из тех великих религий, которые выступили с отрица-
нием естественных политеистических религий. Все эти великие 
религии были учрежденными: моисеевский яхвизм, буддизм, 
христианство, ислам. Все они несли в себе пафос отрицания и 
легитимизировали себя, ссылаясь на божественное откровение — 
ибо опрокинуть традиционную систему можно только путем 
прорыва в нее извне. Все эти религии изменили религиозное 
сознание обществ, в которых возникли. Претендуя на ортодок-
сальность и выступая против естественно развившихся политеис-
тических культов, они лишили человека такой опоры, как им-
манентная сакральность традиции, и радикально переориенти-
ровали его на трансцендентное спасение. Приверженцы новых 
религий отбросили традицию как ересь, как сплошной обман, 
а для их современников само сознание того, что традиция 
жет быть отвергнута, несомненно, явилось шоком. К Еги 
это относится в еще большей мере, чем к остальным слУча 

Ведь если новые религии античной эпохи возникли в отно 
тельно близком к современному р е л и г и о з н о - и н т е л л е к т у а л ь 

климате, характеризовавшемся плюрализмом конкурирУ10 
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п и г и и , в период, когда безусловное доверие человека и об-
\ства к сакральности естественно развившейся традиции уже 

в прошлое, то религиозный переворот Эхнатона про-
б е л в мире, который — за исключением круга носителей 
лсеплицитной теологии» — был прочно укоренен в политеис-

т1Ческой традиции и никаких альтернатив ей не знал. То, что 
о̂Илось шоком для современников переворота Эхнатона и что 

глядя назад, должны считать сутью этого религиозно-
дорического события, было не столько провозглашение 
,|Инственности Бога, сколько сам акт учреждения новой рели-

и связанное с ним отрицание, упразднение, радикальное 
включение из действительности такого мощного пласта ре-
вности, как политеистическая религия, которая формирова-
ть на протяжении тысячелетий, зримо присутствовала в хра-

••дх и культе, множеством нитей вплеталась в ткань жизни и 
•вседневного опыта общества. 

Шок от религиозного переворота Эхнатона был тем боль-
шим, что фараон действовал с неслыханной жестокостью. Новая 
гглигия не вербовала себе сторонников; ее учредили царским 
уриказом. Традиция не ставилась под вопрос, она подверглась 
лпрету и преследованиям. Имя бога Амуна, ставшее символом 
язычества», в ходе широкой полицейской акции было изгла-
>-:но на всех памятниках по всей стране. Эти изувеченные 
имятники — неоспоримое доказательство тогдашнего повсе-
местного преследования традиционных культов, которое мы 
жем видеть еще и сегодня. Чтобы оценить все чудовищное 
качение упомянутой акции, ее воздействие на человеческое 
'•знание, следует помнить: новая религия Эхнатона не воз-
•кла в ситуации наличия конкурирующих религиозных уче-
чй и (или) всеобщей потери ориентации, но противопоста-
1«1а себя тому, что считалось несомненной реальностью, и 
извело эту реальность до положения исключенной, запретной 
•ьтернативы. Все это, правда, не было бы возможно, если бы 
"та глубокая рана, которую уже нанесла египетскому миро-
°^зрению— самим фактом своей противоположности «кон-
,сллятивной» теологии политеистической религии — «экспли-
^ная теология». До тех пор, пока новая мысль оставалась пред-

м литературного метадискурса, как это происходило в Сред-
^ Царстве, ее противоположность имплицитной теологии 
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политеистических культов, видимо, не привлекала особени 
внимания. Однако, благодаря профессионализации теологи^/0 

кого дискурса в Новом царстве, эксплицитная теология, СВя 
занная с фиванским богом Амоном-Ра, поднялась до ур0в 
некоего движения и наличие «раны», или трещины, в полите* 
истическом мировоззрении стало очевидностью. Имплицитная 
и эксплицитная теология уже начали размежевываться как ста 
рая и новая религии, и в этой, отмеченной когнитивным дИс 
сонансом, ситуации роль Эхнатона заключалась в следующем-
еще более радикализировав новое, он довел противоречие между 
старым и новым до степени непримиримости. Без предшество-
вавшего кризиса политеистического мировоззрения, без напря-
жения, вызванного когнитивным диссонансом в обществе 
жреческая элита которого, разрабатывая теологическую кон-
цепцию Бога, все более отдалялась от традиции, религиозный 
переворот Эхнатона вряд ли мог бы произойти. Конечно, эти 
факторы исторической ситуации суть не более, чем необходи-
мые — но отнюдь не достаточные — предпосылки того, что слу-
чилось около 1360 г. до н.э. Выявляя исторический контекст де-
ятельности Эхнатона, мы ни в коей мере не умаляем его лич-
ные'достижения как теолога и создателя новой религии. 

Итак, я придерживаюсь гипотезы, согласно которой амарн-
ская религия не представляла собой прорыва извне в религи-
озную систему — хотя она, как все учрежденные религии, 
легитимизировала себя ссылками на божественное откровение. 
Она была, скорее, радикализированной позицией в процессе теоло-
гического дискурса. Эту гипотезу я и хотел бы обосновать в 
последующей части данного раздела. Я попытаюсь показать, что 
сила отрицания, с которой амарнская религия, как это было 
свойственно всем учрежденным религиям, обрушилась на 
низведенную до уровня неверия традицию, имела двойную 
направленность. С одной стороны, заявив о единственности Бога, 
амарнская религия выступила против политеизма, то есть идеи 
множественности богов. В этом смысле она лишь углубила и Ра" 
дикализировала то противоречие, которое уже существовало, 
противоречие между эксплицитной теологией теологического 
дискурса и констеллятивной теологией политеистической 
религии. Она разрешила когнитивный диссонанс — пробле 
соотношения единственности и множественности — пУ* 
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^остого отказа от концепции множественности богов. Она 
,всла анти-констеллятивную тенденцию, которая с самого 

0,чэла была свойственна теологическому дискурсу, до се логи-
Ч'кого завершения — монотеизма. Эта часть негативной силы 
^риской религии явилась, следовательно, почти непосред-
[Ленным продолжением теологического дискурса. Зато другая 
^тьбыла направлена прямо против экспонента теологическо-
,дискурса, против бога Амона-Ра. Дело в том, что сама амар-
,кая религия осознавала себя вовсе не как позицию в некоем 
хщсссе, а как совершенно новую истину, и потому именно 
иун должен был казаться ей наиболее опасным конкурентом. 
;^1ьнейшее описание амарнской религии будет строиться с 
четом обеих этих составляющих ее направленной против 
фадиции негативной ударной силы. 

,12 «Новая солнечная теология» 

Тшько в последние годы, благодаря обнаружению новых текс-
прояснился теологический контекст амарнской религии. 

"•:»этого чуть ли не единственным провозвестником амарнской 
мигии считался уже многократно цитировавшийся нами гимн 
^ону-Ра из каирского папируса СС 58038 (ДНС 87), а ее 
.лшюю форму усматривали в гимне на заупокойной стеле на-
льни ков строительных работ Сути и Хора, датируемой вре-
жем Аменхотепа III (ДНС 89). Сегодня мы можем более 
чно определить значение этих текстов. С каирским папирусом 
яарнские гимны связывает их несомненная принадлежность к 
ологическому дискурсу, «имплицитный монотеизм» которо-

11 они возвысили до уровня эксплицитной ортодоксии. Что же 
бается гимна двух начальников строительных работ, то он 

Ч'сдставляет не раннюю форму амарнской теологии, а особое 
Логическое движение, которое ныне известно и по целому 

р <У других текстов. Я называю это движение «новой солнеч-
^ теологией». Упомянутые тексты возникли незадолго до эпохи 
ЧаРны, и нет ни малейшего сомнения в том, что амарнская 
•игия выросла из этого движения и является радикальным 

Фантом «новой солнечной теологии». С другой стороны, как 
Называют недавно обнаруженные тексты, это движение нельзя 

ТеРпретировать ни как вариант, ни как раннюю форму 
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амарнской религии. Ведь, если бы дело обстояло таким ой 
зом, оно бы закончилось в момент гибели амарнской религ 
В действительности же, процесс развертывания эксплищ1 Т^' 
теологических идей возобновился в послеамарнских текст 
именно с той точки, в которой он был прерван переворот Х 

Эхнатона, и продолжался практически до конца египетской 
религиозной истории, причем бок о бок с этими текстам 
существовали тексты восстановленной в своих прежних правах 
«констеллятивной» теологии круговращения Солнца. 

«Новую солнечную теологию» можно определить как интер-
претацию и описание круговращения Солнца в неконстеллятив-
ных категориях эксплицитной теологии. Чтобы понять, что это 
означает, следует вспомнить о той центральной роли, какую 
играло круговращение Солнца в египетском политеизме, и о 
том, что связанное с традиционной религией «констеллятивное» 
мышление усматривало в этом космическом процессе, кото-
рый оно истолковывало как результат совокупных действий 
богов, неисчерпаемое множество «икон» и констелляций. Новая 
солнечная теология заявила о себе как о когнитивном иконо-
борчестве и отбросила все мифические образы, характерные 
для политеистического мышления. Она строго придерживалась 
зримой действительности. Все ее основные постулаты могут быть 
поняты как теологические истолкования космических феноме-
нов: солнца, света, движения (того и другого). Эти основные 
постулаты, в самом кратком изложении, сводятся к следующему. 

а) Солнце 

1) пребывает на небе в одиночестве, — а следовательно, и Сол-
нечный бог совершает свое странствие, будучи единственным и 
одиноким: 

(13) Ты поднялся на небо, будучи одиноким. 

(14) О ты, единственное Солнце, чьи лучи освещают л и и а ! 

(15) О ты, единственное Солнце, — сколь м н о г о ч и с л е н н ы 

твои воплощения! 

2) пребывает далеко, — а следовательно, и Солнечный б°г 

недостижимо далек и непознаваем в своей сущности: 
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Он поднялся высоко, никто не знает его облика. 

•7) Пребывающий высоко — люди не достигнут его, (...) 
сокрытый — его внешнего облика никто не знает! 

3) находится далеко — но его свет достигает земли: 

до Тот, кто приближен к лицам, даже пребывая далеко 
(от них), 

ибо каждое лицо находится прямо перед ним. 
Люди проводят дни, созерцая его, и не пресыщаются 

этим зрелищем. 

19) Ты далек в горизонте — 
но лучи твои касаются лиц. 

ДО) Далекий и (одновременно) близкий, 
непознаваемый для людей! 

1) Слишком, слишком далекий, слишком сокровенный, 
чтобы можно было приблизиться к нему, 

однако лучи его проникают в землю! 

. Свет 

4) открывает для людей мир, делая его зримым и проходимым: 

Й) Каждый путь наполнен твоим светом. 

3) Свет — на каждом пути. 

Разве ты не проводник на всех путях? 

5) наполняет мир телесным присутствием и «красотой» Бога: 

Ни одно место не лишено твоего света. 

) Ты распространяешь свою красоту по всем землям. 

) Небо и земля пронизаны твоей красотой. 

) Все земли полны любовью к тебе. 
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6) открывает людям Бога — и одновременно скрывает ег0 

(29) Ты пересекаешь небо, и каждое лицо видит тебя, 
(но) твое продвижение сокрыто от их взоров. 

(30) Ты открыт взорам, однако твое продвижение сокрыто 

7) дарует всем глазам способность видеть — «все глаза ви 
дят посредством тебя»: 

(31) Ты — сами глаза, 
люди видят посредством тебя! 

8) оживляет все сотворенные существа, которые и живут 
лишь тогда, когда видят Бога (солнечный свет): 

(32) Каждое лицо живет видением твоей красоты. 

(33) Ни один глаз не живет, если не видит тебя. 

(34) Никто не живет, если не видит тебя. 

9) является взглядом Бога, которым тот созерцает свое творение: 

(35) Прекрасный, который нисходит с неба, 
чтобы видеть то, что он сотворил на земле! 

(36) Ты плывешь там надо всем, что ты один создал, 
и созерцаешь это, пребывая в одиночестве. 

(37) Тот, кто поднимается на небо день за днем, 
чтобы созерцать земли, которые он сотворил. 

Ср. «Поучение царю Мерикара» (с. 95, пример 4): 

(38) чтобы видеть их, плавает он (по небу), 

с) Движение 

10) есть «работа» Бога, которая состоит в восхождении 
небо и нисхождении с него и которую Бог совершает с удивит 
ным постоянством: 
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Он совершает свою работу день за днем 
и не прекращает делать то, что делал вчера; 
он утруждает себя, но не устает. 

| {) отличается удивительной скоростью — если сопоставить 
продолеваемое расстояние и затраченное время: 

0̂) День короток, а путь далек — 
сотни и миллионы тысяч миль. 
Ты преодолел их в единый миг. 

12) — в периодичности его Бог вновь и вновь предстает как 
, ш и одновременно то же самое существо: 

41) Ты сегодня — более новый, чем был вчера, 
пока ты проводишь ночь, ты уже (тот, что) предназначен 
для (наступающего) дня. 

12) Бог вчерашнего дня, 
который рождается сегодня. 

13) — его циклическим ритмом Бог создает время... 

О Тот, кто создает полноту времени и творит вечность; 
тот, кто отделяет ночь ото дня. 

44) Созидающий годы и устанавливающий месяцы, 
дни, ночи и часы соответственно своему пути. 

14) ...и, вместе со временем, прошлое,.. 

И) Перед тобой каждый день — мгновение; 
он исчезает, когда ты заходишь. 

15) ...а также сроки жизни (гхъу) всех живых существ, сроки, 
Ромках которых развертываются индивидуальные земные жиз-
^ и судьбы: 

Ты странствуешь по небу, чтобы создавать сроки жизни, 
Чтобы оживлять людей и богов. 
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Новая солнечная теология, как кажется, неистощИМа 
подобные теологические толкования космических фсномД На 

Она заменяет радикально отвергнутую ею констсллятивн " 
мифологию, или иконографию, круговращения Солнца рел^ 
гиозной «феноменологией», которая исходит из зримых прояв 
лений божественных действий. Речь идет о «демифологизации 
солнечной теологии и египетского мировоззрения вообще. Ми 
фические образы, будучи отброшенными, уже не мешают ви 
деть новую действительность. Горизонт, который ранее был заг-
роможден этими образами, теперь раздвигается, и начинается 
процесс почти натурфилософского — но одновременно и тео-
логического — открытия и объяснения космоса. Мы имеем дело 
с когнитивной революцией, которую не следует целиком и 
полностью отождествлять с событиями Амарны. Конечно, 
Амарна была бы немыслима без этой когнитивной революции. 
Но не наоборот. Последствия религиозной революции Эхнатона 
после его смерти были ликвидированы. Последствия когнитив-
ной революции — нет. Прорывы на когнитивном уровне нео-
братимы. Люди никогда не отказываются от однажды приобре-
тенных знаний. Новая солнечная теология осталась, даже после 
окончания эпохи Амарны, определяющим фактором теологии 
и религиозного мировоззрения. 

То открытие, или когнитивный прорыв, которое, став сво-
его рода коперниковским переворотом, революционизировало 
египетское мировоззрение, состояло в обнаружении неисчер-
паемого множества феноменов, зависимых от движения и све-
тового излучения Солнца. Новая солнечная теология обобщила 
это открытие в утверждении, что, в конечном итоге, все жи-
вое, более того, все существующее, вся вообще д ействитель-
ность есть творение Солнца — причем творение как непрерыв-
ный процесс, каждодневно возобновляемый. В «свете» видели 
не только «взгляд» (9) и «телесность» (5) Бога (под последней 
подразумевали его «красоту» и способность внушать л ю б о в ь к 
себе), но и само дыхание жизни, излучаемое Солнцем и про-
никающее даже в материнскую утробу, к эмбриону. 

(47) Хнум и Амун человечества, — 

так именуется Солнечный бог в гимне двух начальников стр°и^ 
тельных работ. Хнум — это бог, который формирует ДиТЯ 
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^рсринской утробе; Амун — бог, наделяющий дитя дыханием 
цзни. 

Тот, кто даст воздух пребывающему в яйце, — 

.зорилось об Амуне уже в гимне из Каирского папируса. 
В подобном сведении всей реальности к единому источ-

— Солнечному богу, который постоянно порождает ее 
им солнечным излучением и своим созидающим время 
,жением, двумя фундаментальными космогоническими энер-
гии, — выразилось особое универсальное мировоззрение, 
довое следует рассматривать в связи с тем обстоятельством, 
п Египет эпохи Нового царства был во всех смыслах открыт 
•л мира, для внешних влияний. Старое представление о Египте 
,ь о космосе, об острове посреди хаоса, должно было усту-
:гь место новой картине мира, которая соответствовала бы 
•запно расширившемуся политическому горизонту. В Египет 
I ерь поступали дары, подати и товары со всех уголков извест-
0 ему мира: из Микен и Кносса, от хеттов и ассирийцев, из 
чанни и Вавилона, Ливии, Нубии и далекого Пунта. Спецна-
зы часто и убедительно говорили об обусловленности уни-
:оализма амарнской религии историческими процессами 
лхи Нового царства, когда Египет выдвинулся на роль «ми-
х)й державы» и стал частью международной политической 
пемы, которая функционировала на основе международного 
да. Мы тоже разделяем эту точку зрения, но хотели бы уточ-
'ть, что речь должна идти не столько о специфике амарнской 
лигии, сколько о «духе времени» той эпохи, о когнитивной 
*>люции, которая обрела свое теологическое выражение еще 
' периода Амарны и оказала решающее врздействие на все 
ккты религиозной жизни Нового царства.Юбщеполитичсская 
О'ация того времени образует исторический контекст «новой 
вечной теологии», которая, в свою очередь, является спе-
1'Ическим теологическим контекстом амарнской религии. 
Справедливость последнего утверждения легко продемон-
'ровать на материале источников. Для каждого из выделенных 

ми пятнадцати «постулатов», характерных для новой солнеч-
1 теологии, можно подобрать точно соответствующие форму-
Ровки из амарнских текстов. Нам нет смысла прослеживать 
Соответствия во всех деталях: они настолько очевидны, что 
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любой читатель, воспользовавшись, например, антолог 
Шлсгля (8сЫбё1, 1983, 71—88), может сам убедиться в ^ 
наличии. Я хотел бы привести здесь (в порядке нуМепа

 Их 

«постулатов») только тс формулировки из амарнских текст И 

которые отличаются особой точностью и краткостью, а отчаст° 
возможно, даже превосходят соответствующие Формуляров^ 
новой солнечной теологии. 

1) Единственность: 

(49) О ты, живое Солнце, помимо которого никакого иного 
нет. 

3) Отдаленность и близость: 

(50) Он — на небе и, одновременно, — на земле. 

(51) Ты пребываешь далеко, но лучи твои — на земле. 

4) «Проходимость» мира: 

(52) Каждый путь открывается благодаря твоему появлению. 

5) Всеприсутствие Бога, его «красота» и способность внушать 
любовь: раззйп. 

6) Открытость и сокровенность: 

(53) Он доступен нашим взглядам, но мы ничего не знаем о 
его плоти. 

(54) Ты доступен их взглядам, но никто не может у з н а т ь твои 

путь. 

7) «Все глаза видят посредством тебя»: раззт , например-

(55) Тот, кто является глазами всех, созданных им. 

(56) Ты — отец и мать для всех, чьи глаза ты создал. 
Когда ты восходишь, они видят посредством тебя. 
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8) Зрение = жизнь: раззнп, 
см., однако, наиболее глубокую, с точки зрения теологии, 

1рмулировку из «Малого гимна»: 

7) Миллионы жизней заключены в тебе, которому 
предстоит явить их (дать им начало), 
ибо дыхание жизни в носах — это видение твоих лучей. 

9) Бог созерцает мир: 

Ты создал небо далеким, чтобы восходить на него 
и видеть все, что ты порождаешь, — ты, Единственный. 

10) Непрерывная работа Бога: 

9) Постоянный в (своих) восходах и закатах — 
день за днем, без передышки. 

13—15) Сотворение времени как космического измерения и 
л индивидуального срока жизни: 

) Тот, кто связывает годы и создает месяцы, 
кто делает дни и отсчитывает часы, 
владыка срока жизни, благодаря которому можно 
исчислить этот срок. 

1) Ты помещаешь каждого на его место и обеспечиваешь 
его потребности; 
каждый имеет свое пропитание, и срок его жизни 
исчислен. 

*) Земля возникает по твоему знаку, — такой ты ее создал: 
ты восходишь — и они живут, 
ты заходишь — и они умирают; 
ты сам есть срок жизни: люди живут благодаря тебе. 

Последний процитированный отрывок (из «Большого гим-
) является особо впечатляющим примером того ясного и 

^едовательного мышления, которое позволило Эхнатону 
%мать до конца постулаты новой солнечной теологии и 
дожить для них более удачные формулировки. 
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Что касается содержательной стороны, то тсологичеек 
позиция амарнской религии была почти полностью предсТа^Я 

лена уже в новой солнечной теологии. Если попытаться кратк 
определить эту позицию, следует сказать, что, вероятно, пре^д 
всего, она отличается последовательным «гелиоморфизМом

е 

концепции Бога. Все характеристики Бога в этой теологии вы* 
водятся из внешнего облика солнца. Бог есть Солнце, и его 
активность выражается в светоизлучении и движении. В полите-

истической картине мира круговращение Солнца интерпрети-
руется не как активность одного бога, но как совокупность 
действий разных богов, причем Солнечный бог, вступая в 
констелляции божественного мира, которые составляют для него 
«сферу своих», играет роли активные и пассивные, транзитив-
ные и интранзитивные. «Констеллятивная» теология мыслит Бога 
как личность, а божественную активность — как действие. Пред-
ставлять себе солнце как Бога — значит видеть его личностное 
развертывание в рамках констелляций, составляющих для него 
«сферу своих». Новая солнечная теология отвергла это пред-
ставление. Демифологизация феномена круговращения солнца 
привела к представлению о единственном и одиноком Боге, 
который не есть Первобытный Бог, существовавший еше до 
возникновения мира (как учила в Среднем царстве теология 
до-бытия и творения), но, пребывая в небесном далеке и 
совершая свое круговращение, вечно и каждодневно противо-
стоит миру. На смену представлению о «включенности» Бога в 
мир, которая выражается в его принадлежности к б о ж е с т в е н н ы м 
констелляциям, пришло представление о д и с т а н ц и р о в а н н о м 
противостоянии Бога и мира, которое уже не является констел-
ляцией, ибо вне этого противостояния никаких иных констелля-
ций быть не может. На смену представлению о с о в о к у п н о с т и 
действий Бога, то есть его активных и пассивных с а м о п р о я в л е -
ний, пришло представление о единой, однозначно а к т и в н о 
деятельности, которая заключается в «работе» к р у г о в р а щ е н и я 

Солнечного бога и обращена к миру; последний же, с о о т в е т с т 

венно, мыслится как однозначно пассивный партнер в э 
противостоянии, то есть низведен до статуса простого ооь 
созидательно-оживляющей божественной а к т и в н о с т и . *>м 
«жизни» Солнечного бога в мире — божественная р а б о - -
оживлению мира; вместо сложного переплетения его ли 

308 



констсллятивных>> связей с миром — однозначное противо-
-ояние Бога и мира. Мир богов в результате демифологизации 
7дновится просто миром или, точнее, «природой» — объектом 
^ сосудом оживляющей активности Бога. 

Вопрос о том, как далеко продвинулась по пути разработки 
последней из перечисленных идей новая солнечная теология, 

,ается открытым. Мы знаем наверняка, что, согласно этой 
ологии, Солнечный бог действует в одиночестве и «гелио-
„рфно» (то есть проявляет свою активность только в светоиз-
•чении и движении). Однако в том, понималась ли уже эта 
стельность как единственная в мире, все объясняющая форма 
,(кественной активности, разобраться непросто. Новая солнеч-
на теология существует — и осознает себя — в контексте пред-
звлений, предполагающих наличие не только Солнечного 
та, но и других богов. Так, например, на стеле двух началь-
ное строительных работ записана жертвенная формула, в 
торой упоминаются Хатхор, Хонс, Мут, Амон-Ра, Анубис и 
упруга бога» Ахмес-Нефертари. Получается, что, согласно 
^1му учению, боги, хотя и не участвуют в круговращении 

Солнца, но продолжают существовать, — а само признание их 
ществования должно было препятствовать окончательнй 
мифологизации мира. Перед нами встает вопрос: могла ли 
бще (и если да, то до какой степени) теологическая концеп-

н.даже такая влиятельная, изменить традиционную систему 
спечения близости к богу с ее тремя измерениями культа, 

• моса и мифа. Как бы то ни было, это смогла сделать амарн-
религия. Историческая роль Эхнатона состояла в том, что 

создал из новой солнечной теологии религию — религию с 
ьтом, иконографией и специфическим способом организа-
1 смысловых измерений близости к богу, то есть условий для 
игиозного опыта (контакта с божественными силами). Глав-
различие между новой солнечной теологией и амарнской 

игией состоит в принципиальной разнице между теологией 
^игией. 

^ Амарнская религия 

Даже если теология амарнских гимнов, в основном, соот-
Сгвовала позиции «новой солнечной теологии», египетская 

309 



культура претерпела глубокие изменения именно в момент ввс 
дения амарнской религии. Только вспомнив все, что эГ10х 
Амарны противопоставила традиции, мы сможем получить прс

 3 

ставление о значении религии на тогдашней стадии кУльтурНог~ 
развития. Что касается конкретно амарнской религии, то 0на 
означала новый художественный стиль, новую иконографИ10 
новую храмовую архитектуру, новый культ с новыми ритуалами 
и праздниками и к тому же новый литературный язык — если 
ограничиться перечислением лишь самых заметных достижений 
Совершенно очевидно, что эта религия также по-новому орга-
низовывала сакральное пространство и измерения религиозной 
коммуникации. Это очень отчетливо прослеживается, напри-
мер, по иконографии. 

Амарнская религия не знает никаких культовых изображений. 
Бог почитается в образе солнца — единственной зримой форме 
его воплощения. Принцип посредующих символов, или симво-
лического изображения (статуи, в которые «вселяется» бог), 
здесь заменен принципом телесной идентичности. Поэтому нет 
скульптурных изображений Бога. Зато имеются его плоскостные 
изображения — все они выполнены в технике низкого (врезан-
ного) рельефа и на всех Бог выступает в окружении других 
персонажей. Этот последний момент представляется мне осо-
бенно интересным. Он еще раз подтверждает наличие взаимо-
связи между «иконой» и «констелляцией». Даже амарнская ре-
лигия, которая отбросила все констелляции традиционной ре-
лигии и «констеллятивное мышление» как таковое, чтобы, пос-
ледовательно развивая идеи новой солнечной теологии, проти-
вопоставить земному миру лишь Солнечного бога в его оди н о-
честве и единственности, может изобразить Б о г а т о л ь к о дейст-
вующим, иначе говоря, участвующим в констелляции. Бог «сам 
по себе», каков он есть в одиночестве своего небесного сущест-
вования, изображению не поддается, и об этом прямо говорится 
в текстах: 

(63) Творящий себя сам своими руками — 
скульпторы его не знают. 

Бог может быть изображен только в к о н с т е л л я ц и и с и^Р^ 
твуюшей четой и при совершении действия, которое, в 

310 



|(€рсдь, вписано в широкий, охватывающий небо и землю «сце-
^сский контекст». Причем совершает действие царь (которому 
большинстве случаев ассистирует царица). 

На этих изображениях (см. с. 321, рис. 6) Бог представлен 
,к диск с отчетливо выраженной выпуклостью — то есть, ско-
е всего, имелся в виду не диск, а шар. Очевидно, в противо-
,ложность традиционному египетскому представлению, амарн-
,|Я религия воспринимала солнце именно как сферическое, а 
плоское тело. От нижнего края «диска» поднимается вверх 
ея-урей, с туловища которой свисает знак жизни. От Солнца 
из отходят лучи, которые заканчиваются кистями рук — 
инственный реликт антропоморфного видения бога. Руки про-
1ивают к носам царя и царицы (но никогда — простых смерт-
ях) знаки жизни и касаются (благословляя?., принимая?..) 
(твенных даров или других земных предметов. Этот изобра-
гльный мотив ранее в египетском искусстве никогда не встре-
\ся. На традиционных изображениях солнечный диск (с рас-
«стертыми крыльями, без рук) всегда парит, наподобие 
[лемы, над основной сценой. Истоки амарнского изобрази-
адого мотива обнаруживаются, однако, в речевой сфере — 
юм отрывке из каирского гимна Амуну (одного из самых 
плицитных текстов «теологического дискурса»), где анти-
пстеллятивная концепция противостоящего миру и пребы-
вшего в «исключительном одиночестве» Бога Жизни находит 
ражение, среди прочих, в следующей формулировке: 

Приветствие тебе, созидающий все это, 
Единственный со многими руками! 

Другой исток того же мотива можно найти в письменности: 
сальный образ «сияющего Атона» явно восходит к одному 
^глифическому знаку, который, однако, обозначает не 
>нце», а «свет». Следовательно, если судить по иконогра-

Бог амарнской религии мыслился не только" как бог 
чца, но и как бог света. Мне могут возразить, что «личност-
единство» солнца и света самоочевидно, заложено в при-
- вещей. Это, быть может, верно с физической, но не с 
прической точки зрения. Египтяне, как многие первобытные 
ДЬ1, далеко не сразу осознали причинно-следственную связь 
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между солнечными лучами и дневным светом. Согласно Те 
Саркофагов, не кто иной, как бог воздуха Шу «делает так ^ СТам 

после тьмы был свет». Изначальный смысл слова «Шу» Ь| 

щенный светом воздух»; но если имя Шу всегда принадлс^1 

богу воздуха, то значение самой лексемы постепенно сдви^° 
лось в направлении понятия «свет». За амарнской религи -
очевидно, стояла физическая концепция, которая уже призцав^ 
ла наличие взаимосвязи между дневным светом и солнцем 
и не отказывалась от представления о взаимосвязи между светом 
и воздухом. Бог этой религии — Солнце, которое наполняет 
пронизывает землю, приняв образ насыщенного светом воздуха 

Рядом с изображением Солнца на памятниках всегда присут-
ствует пояснительная надпись — длинное имя нового бога, зак-
люченное, по аналогии с царской титулатурой, в два «картуша»-

(Ра-Харахти, ликующий в горизонте) 
(в имени своем: Свет, который пребывает в Солнце). 
Позже эта формула, которая содержала в себе имя бога 

Ра-Харахти и одинаковое по звучанию с именем бога воздуха 
Шу слово «свет», была изменена следующим образом: 

(Властитель горизонта, ликующий в горизонте) 
(в имени своем: Сияние, исходящее из Солнца). 
Как бы специалисты не интерпретировали эту сложную 

формулу, ясно одно: она представляет собой документ экспли-
цитной теологии. Это — попытка возвысившейся до статуса ор-
тодоксии теологии дать точное, исключающее всякое недопо-
нимание и ошибочное прочтение, определение сущности Бога. 
Для того, чтобы постичь смысл этого определения, необходи-
мо уяснить себе, против чего оно направлено. Положительное 
содержание формулы раскроется только тогда, когда мы про-
чтем ее как отрицание. Отрицаются же здесь измерения близости 
к богу, интегрированные в традиционное религиозное миро-
воззрение. Новый бог заступает место не каких-то к о н к р е т н ы х 
богов (Амуна или Солнечного бога), но мира богов вообще — и 

потому должен заново определить измерения своего и м м а н е н т -
ного присутствия, то есть измерения, в которых он п о з н а в а е м 
и доступен для людей. Выражение «ликующий в горизонте» на 
мекает на культово-локальное измерение, на идею п р и с у т с т в 
богов на земле. Обычно слово «горизонт» обозначает н е ^ е С ^ 0 
космическое место пребывания божества; в данном случае 
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повременно подразумевает и город Амарну, египетское 
;Вание которого переводится как «Горизонт Атона (или: 

гЛИца)». Слова «в имени своем: Свет...» относятся к речевому 
прению близости к богу. Эту фразу о свете как об имени 
, ,а следует понимать не в том смысле, что его зовут «Свет», а 

что понятие «свет» охватывает все возможные словесные 
гактсристики Бога. Сущность Бога раскрывается в свете, а не 
^ифах и генеалогиях. Таким образом, три традиционных из-
менил близости к богу сводятся к одному — космическому — 
прению. Не может быть никакой близости к Богу вне света, 
атому храмы теперь состоят лишь из открытых дворов, а вся-
кая мифология и спекуляция отбрасываются и заменяются 
•логией, которая занимается отныне только религиозной 
,1ерпретацией феномена солнечного света. 
Гимны, в которых развертывается эта теология света, явля-

;я вершиной египетской религиозной поэзии. Их своеобраз-
I красота объясняется, с одной стороны, обусловленным 
югическими причинами жестким ограничением тематики 
них описывается исключительно пронизанная светом при-
г и зримая действительность как единственное измерение 
13ост к богу), с другой же стороны — повышенным «эксп-
лтивным давлением», характерным для новой религии. Эти — 
омненно сочиненные самим царем — гимны предназнача-

ть для того, чтобы представить в окончательной, обязатель-
| для усвоения форме новое учение и распространить его в 
;>оде. Так возникли тексты, отличающиеся неведомой преж-
•хностью и силой экспликации. Например, если мысль о том, 
Солнечный бог оживляет эмбрион в материнской утробе, в 
е старых текстах находила выражение в коротких изрече-
(«Тот, кто дает воздух пребывающему в яйце», «Хнум и 

'̂ н человечества»), то теперь она излагается в «эмбриологичес-
1 трактате» объемом не менее 18 строк. Ограничение тематики 
4 ой действительностью исключает возможность каких бы 
^ было рассуждений на предмет теологии творения. Созидаю-
•сила Бога должна проявляться в зримой действительности, 
чому на смену теологии творения приходят эмбриология и 

одна тема, которую я называю «прекрасное устройство 
Тому, кто обладает зрением («видящему оку»), Творец 

чет себя через «изобилие» и «мудрую упорядоченность» своих 
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творений. Эту тему «Большой гимн» развивает в тридЦа.. 
строках, причем повествование дважды достигает кульминат И 

в удивительных возгласах: и 

(65) О, сколь многочисленны те твои творения, 
которые сокрыты от (людского) взора, 
Бог единственный, равного которому нет! — 

и: 

(66) О, сколь действенны твои планы, 
владыка полноты времени! 

В этом гимне воспеваются множественность Божьих творе-
ний, многообразие форм жизни, разные человеческие расы и 
языки и различие условий существования у разных народов. Вть 
время как египтяне получают свое пропитание благодаря Нилу, 
для чужеземных народов Бог «создал Нил на небе», чтобы он 
падал на землю в виде дождя. Изобилие и порядок — это то 
самое, за что с удивлением и восторгом славит Бога автор 104-го 
псалма*: 

Как многочисленны дела Твои, Господи! 
Все соделал ты премудро... 

Строки 20—30 104 псалма восходят к «Большому гимну». Тема 
гимна (жизнетворная активность Бога в низведенном до стату-
са «природы» мире) сделала этот текст теологически приемле-
мым и для других культур, его уникальную ясность и экспли-
цитность — поддающимися переводу. Взаимосвязь между гим-
ном и 104-м псалмом заметили уже давно; правда, в последнее 
время ее наличие стали необоснованно подвергать с о м н е н и ю -
Решающим доказательством здесь может служить опенка ночи 
как удаленности от Бога: 

(67) Когда ты заходишь в западном горизонте, 
земля погружается во мрак, 
в смерть. (...) 

В русском синодальном переводе Библии — 103 псалом. 
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Каждый хищный зверь выходит из своей норы, 
каждый гад кусает. 

Это — слова амарнского гимна, а в 104-м псалме говорится: 

Ты простираешь тьму, и бывает ночь: 
во время ее бродят все лесные звери; 
Львы рыкают о добыче 
и просят у Бога пищу себе. 
Восходит солнце, и они собираются 
и ложатся в свои логовища. 

Подобная негативная оценка ночи как прекращения боже-
ственного жизнетворного свечения специфична для амарнской 
теологии. Никакой более поздний египетский текст не мог вдох-
новить псалмиста на его стихи. Посредством смены дня и ночи 
Бог то дарует миру жизнь, то отнимает ее: 

(68) Ты восходишь — и они живут; 
ты заходишь — и они умирают. 

Эта мысль, лишенная своей специфически солярной формы, 
в псалме выражена так: 

Сокроешь лице Твое — мятутся; 
отнимешь дух их — умирают, и в персть свою 

возвращаются. 
Пошлешь дух Твой — созидаются, и Ты обновляешь 

лице земли. 

И как раз этот мотив обнаруживается уже в одном из амар-
"ских писем — в гимне, который Абимилки из Тира цитирует в 
^оем письме египетскому царю и который, весьма вероятно, 
'л переведен с египетского языка или, во всяком случае, вдох-
влен египетским оригиналом (письмо 1МК 147): 

Тот, кто дарует жизнь посредством своего 
сладостного дыхания 

и уменьшает (ее) своею властью. 
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В этом единственном случае в нашем распоряжении ока 
вастся связующее звено между египетской, ханаансйской и §иб 
лейской поэзией. Это, конечно, не значит, что библейск 
монотеизм — как утверждали многие, и прежде всего Зигму 1 

Фрейд в своей, оказавшей большое влияние на исследоват 
лей, работе «Моисей», — восходит к амарнской религии. Тео 
логическая связь междутой и другой религиями состоит лишь 
определенном родстве представлений о природе: в концепцИи 
природы, хотя и лишенной присутствия божественных сил но 
сотворенной Богом и теснейшим образом связанной с Ним-
природы, само существование которой является единственным 
в своем роде великим гимном Творцу. 

Бог Эхнатона, если взглянуть на него в перспективе египет-
ской традиции теологического дискурса, есть самое полное воп-
лощение идеи «Бога Жизни». В этом смысле наиболее близок к 
Атону бог Шу, каким он предстает в теологических концепци-
ях Среднего царства (см. выше, раздел 8.5). В ту эпоху в боге 
воздуха Шу видели «Жизнь» и «Полноту времени». Именно эти 
два понятия занимают центральное место в теологии Атона. В 
тех текстах, где не используются длинные теологические имена 
Бога, его постоянно именуют «Живое Солнце», а в качестве 
второго его собственного имени фигурирует слово Нехех, «Пол-
нота времени». Амарнская теология, игнорируя все другие ас-
пекты единственности, которые «аддитивная» теология Амуна 
времени XVIII династии присваивала своему Богу — Амун счи-
тался Первобытным Богом, Богом-Творцом и, главное (о чем 
мы будем подробно говорить в следующем разделе), этической 
инстанцией, — сосредоточивалась лишь на одном аспекте, на 
роли Атона как Бога Жизни, и в своих описаниях зримой ре-
альности, уникальных по эксплицитности и в ы р а з и т е л ь н о й 
силе, пыталась возвести все существующее к единственному 
источнику жизни, Солнцу. В данном случае мы имеем дело с 
истоком не столько монотеистической мировой религии, 
сколько натурфилософии, и, если бы амарнская религия побе-
дила, следовало бы скорее ожидать появления Фалеса, нежели 
Моисея. Посредством своего света и движения, иными словами, 
делая мир зримым и существующим во времени, Солние не 
прерывно творит действительность. Неисчерпаемая ж и з н е н н а я 

энергия Солнца — 
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7|1) Миллионы жизней заключены в тебе, 
которому предстоит явить их, — 

«явается в виде солнечных лучей (интерпретируемых как «ды-
<ацие жизни») во все творения Бога, и потому можно сказать, 

мир, который только благодаря свету становится зримым, 
^орядоченным и «проходимым», выходит из Бога как его «воп-
1Рщения»: 

1) Ты создаешь миллионы воплощений из себя, 
Единственного: 
города и селения, 
поля, дорогу и реку. 

Своим же движением Солнце творит время, в котором ежед-
евно может развертываться одушевленный, уже сформирован-
ий мир: 

2) Ты сам есть срок жизни: люди живут благодаря тебе. 

14 Репрезентативная теократия: концептуализация 
Аественного действия 

Несмотря на то, что Эхнатон «космизировал» концепцию 
сделал ее «гелиоморфной» (это понятно уже по тем от-

екам, которые мы цитировали), он продолжал твердо при-
рживаться толкования космических процессов как действия, 
'е новая солнечная теология заменила традиционную кар-
'•У мира как переплетения действий, в которой Солнечный 
' мог выступать как действующее и как страдательное лицо, 
"ать активные и пассивные, транзитивные и интранзитив-
* роли, картиной одного транзитивного действия единого 
'а — то есть на место концепции жизни и господства богов 
'•тавила концепцию оживления мира Богом и подчинения мира 
А-ьему господству. Тем самым мир был низведен до роли 
°скта Божьего действия — хотя в нем еще оставалось место 
Других богов. Эхнатон последовательно довел эту линию до 

нЦа, полностью отвергнув возможность существования богов. 
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Политеистическое мировоззрение, которое интерпретирова 
отношение Солнечного бога и мира как взаимодействие И к ° 
включенность Бога в различные констелляции божественного 
мира, воспринимало мир как дифференцированную «собствен 
ную» жизнь богов. Новое мировоззрение, которое противопос 
тавило миру находящегося за его пределами Солнечного бога 
лишило мир качества дифференцированности, — Эхнатон *е 
лишил его богов. 

Как было показано в разделе о космическом измерении 
близости к богу, традиция такого солярно-ориентированного 
понимания природы (ее «прочтения» как совокупности явных 
и скрытых результатов воздействия солнечного света и солнеч-
ного движения) прослеживается вглубь до «имплицитной тео-
логии» настенных рельефов Древнего царства. Эхнатон дал про-
явиться в полную силу тому, что, видимо, присутствовало в 
египетской религии с самого начала, но не всегда играло в ней 
доминирующую роль: космическому измерению. Теперь мы дол-
жны спросить себя, как может соотноситься со всем этим кате-
гория действия — ведь она связана с представлением о боге как 
о личности, то есть с третьим измерением, измерением речи и 
семантики, социальных связей и коммуникации. Иными слова-
ми: кто в лишенном богов мире является партнером Бога? Ради 
кого Бог действует, когда он восходит на небо? Однозначный 
ответ на этот вопрос был дан уже в «Поучении царю Мерика-
ра»: бог действует «ради них», то есть ради людей, «паствы Бога», 
его «подобий, вышедших из плоти его». Это «ради них» доста-
точно часто встречается и в амарнских гимнах: 

(73) ...они живут, когда ты восходишь ради них. 

Однако в амарнской религии, что является новшеством, 
эта антропоцентристская концепция, истолковывающая кру-
говращение Солнца как «пастырскую службу», «работу» Бога, 
которую он выполняет ради человечества, дополняется с сыл-
кой на царя. Бог восходит на небо, чтобы оживлять свои созДа 

ния, но оживляет он их для царя: 

(74) Восходящий, он заставляет все сущее произрастать 
ДЛЯ царя» 
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каждая нога торопится с тех пор, как ты* основал землю. 
Ты обустраиваешь ее (землю) для сына твоего, 
вышедшего из плоти твоей, 
(...) Эхнатона. 

Активность Бога в се оживляющем аспекте связана с сотво-
онным миром, в аспекте же подчинения — с царем: 

3̂) Твои лучи охватывают земли вплоть до пределов 
сотворенного тобою мира, 
как Ра ты достигаешь их границ 
и подчиняешь их твоему любимому сыну. 

Свет и время, две формы божественного действия, получа-
л двойное истолкование. Они не только вновь и вновь даруют 
.иру жизнь, бытие и реальность, но тем самым ставят его в 
юложение полной зависимости: 

Ч>) Земля возникает по твоему знаку, такой ты ее создал: 
ты восходишь — и они живут, 
ты заходишь — и они умирают. 

Эта зависимость интерпретируется как господство Бога над 
пром. Будучи единственным источником жизни, Солнце яв-
ится владыкой жизни и смерти. Своими лучами Бог подчиняет 
-бе мир, делает его своим «данником», задача же царя заклю-
-ется в том, чтобы «управлять» миром для Бога и «доставлять» 
'1гу в виде жертвенных даров все то, чего тот потребовал для 

в качестве дани: 

'7) Все, что находится под небом, до конца, 
все, на что смотрят его лучи, — 
все это принадлежит твоему сыну, как ты постановил, 
чтобы он радовал этим твое сердце. 

Жизнь и господство, две древнейшие категории в традиции 
1Игизного толкования круговращения Солнца (см.: АНС, 

В египетских гимнах богам (и царям) достаточно часто встречаются 
переходы от третьего ко второму лицу. 
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8. 35—63), теперь, реинтерпретированные в транзитивНо 
смысле, как оживление (мира) и подчинение (его Божьему) ГОс^ 
подству, становятся центральными смысловыми категориям^ 
божественного действия. Именно тема подчинения мира Кпг 1 

Г- "игом 
находит выражение в новой практике написания б о ж е с т в е н н о г о 
имени в царских картушах. Г о с п о д с т в о Бога над миром реалц 
зуется как теократия. Однако, если воспользоваться понятиями 
политологии, речь идет не об «идентитарной», а о «репрезента-
тивной» теократии. Бог осуществляет свое господство совместно 
с сыном и через посредство последнего. Это — единственная 
настоящая констелляция, которая еще остается в амарнской 
теологии. Она (констелляция) построена по принципу триады 
ибо включает в себя, помимо царя, еще и царицу. Официальная 
формулировка идеи божественного господства звучит так: 

(78) Да живет царь-отец (Ра-Харахти, ликующий 
в горизонте) (в имени своем: Свет, который пребывает 
в солнце), дарующий жизнь вечно-вековечно; владыка 
обеих земель (Эхнатон), великий своим сроком жизни; 
владычица обеих земель (Нефертити), живущая вечно. 

По своей структуре эта констелляция тождественна той, 
которая описывается в заклинании 80 из Текстов Саркофагов — 
в памятнике, отнесенном нами к теологическому дискурсу, то 
есть к традиции эксплицитной теологии. Эхнатон, который 
выступил как продолжатель этой традиции, вероятно, знал упо-
мянутое заклинание или, по крайней мере, стоящую за ним 
теологическую концепцию: 

Атум Атон 

Шу Тефнут Эхнатон Нефертити 
«Жизнь» «Маат» 

Ниже на рисунке мы видим амарнскую триаду, какой ее 
изображали на культовых стелах в частных домах. Дело в том^ 
что эта триада была объектом домашнего культа и личного по^ 
клонения — и одновременно вообще единственной формой, 
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второй Бог был доступен для благочестия индивида. Богатые 
и̂зди строили для этой триады в садах своих вилл маленькие 
рятилища с тремя алтарями. Царь и царица молились Богу, 
^род — этой триаде. Только в ней космическая жизнетворная 
дла Солнца как действующего Бога обретает зримое воплоще-
ние и становится доступной для человека, который хочет выс-
лать свою молитву. В амарнской религии благочестие есть связь, 
одной стороны, между царем и Богом (Сыном и Отцом), а с 
ругой — между народом и царем. Благочестие человека непос-
..дственно по отношению к Богу исключено, поскольку вне 
.ократической констелляции Бог есть не что иное как Солнце, 
сеоживляющая сила. Благочестие — это признание себя при-
ч'рженцем бога, предполагающее возможность отсутствия 

Рис. 6. Эхнатон и Нефертити. Стела из Египетского музея в 
рлине, № 14145. По изд.: Ка1. МоГге1е*е—ЕсЬпаЮп (ВегИп 1979), 

ЬЬ. 78. 
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такового признания и, следовательно, основанное на осознан 
ном решении. Быть благочестивым — значит «поместить бога 
свос сердце». В амарнской религии эта форма личной приве ° 
женности становится исключительной привилегией царя: цР 

том смысле, что один лишь царь может поместить Бога в свое 
сердце, и в том, что для благочестивого человека остается един 
ственный путь — стать приверженцем царя. 

(79) Я — твой сын, который приятен тебе 
и который возвеличивает твое имя; 
твоя сила и твоя мощь заключены в моем сердце, — 

говорит Эхнатон в «Малом гимне», а в «Большом гимне» он 
развивает эту мысль так: 

(80) Когда ты уйдешь и здесь не останется ни одного ока, 
которое ты наделил зрением, 
дабы ты не один мог видеть себя самого 
и все, что ты сотворил, — 
ты и тогда будешь пребывать в моем сердце, 
ибо нет никого иного, кто знает тебя, 
кроме сына твоего Эхнатона. 

Амарнская религия предоставляет монополию на благочес-
тие и знание Бога (согласно египетским взглядам то и другое 
неразрывно связано, ибо сердце мыслилось как «место» и эмо-
ций, и знания) царю. Что это означает, я попытаюсь объяснить 
в следующем разделе. 

9.2.5 Атон и Амун 

Я уже упоминал о том, что из всех богов т р а д и ц и о н н о г о 
пантеона только один Амун подвергался систематическим пре-
следованиям. Его имя было изглажено на всех памятниках стра-
ны, и эта акция проводилась с такой основательностью, чТ° 
она дает нам надежный критерий для датировки: п а м я т н и к , на 
котором имя Амуна не повреждено, наверняка относится к более 
позднему времени, чем эпоха Амарны. Эти гонения, напра0 

ленные исключительно против Амуна, должны были иметь 
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какой-то особый смысл. В них проявилась сила отвержения, 
которая нс может быть полностью объяснена с помощью кате-
горий, которые мы разбирали до сих пор. 

Предлагалось одно достаточно поверхностное толкование 
зтого феномена, которое, возможно, все же содержит в себе 
ддро истины. Оно исходит, в основном, из соображений эко-
номического и политического характера. Согласно этой гипотезе, 
фиванский имперский бог Амун, который получал богатейшие 
пожертвования от завоевателей-Тутмосидов, приобрел экономи-
ческое могущество и постепенно становился все более опасным 
для царской власти. В таком утверждении, несомненно, верно 
Ю, что в локальном измерении близости к богу Амун намного 
превосходил своим богатством всех других богов. Когда дело 
дошло до введения и материального обеспечения культа нового 
бога, то, естественно, для этого, в первую очередь, использо-
вали имущество Амуна. Кроме того, новый бог поначалу — 
прежде, чем его объявили единственным — присвоил себе роль 
Лмуна как имперского бога. Это еще более обострило ситуацию, 
^мун, как символическая персонификация «государства» и как 
«отец» царя, был единственным реальным конкурентом Атона. 
Однако Амун определенно представлял опасность для царя не 
по причине своего экономического могущества. Ведь то, что 
жертвовалось в храмы, отнюдь не становилось недосягаемым 
аля царя. Достаточно было, например, объявить, что войны 
ведутся «по приказу Амуна», — и царь мог бы их финансировать 
из храмовой казны. На самом деле, Амун был опасен для царс-
кой власти из-за совершенно особого характера своей близости 
к верующим, которую мы попытались определить как «четвер-
ге измерение». Амун — это говорящий бог; божественная воля, 
вмешивающаяся в историю; бог, которого индивид может не-
посредственно воспринимать в опыте и с которым он может 
Ступать в прямой контакт; бог, само существование которого 

многих смыслах ограничивает царскую «монополию на дейст-
вие». В образе бога Амуна и в олицетворяемом им четвертом 
Измерении близости к богу (измерении истории) заявило о 
себе идейное течение, глубоко изменившее «структуру благо-
честия» египетской религии — структуру, которую признавала 
№же амарнская религия. В преследованиях Амуна проявилась 
Еторая составляющая негативной силы амарнской религии — 
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составляющая, которая имела отчетливо выраженный рсстав 
рационный характер и была направлена не столько против 
прошлого, сколько против будущего. Поэтому сравнение дВух 
богов будет полезно для понимания обоих и поможет читате-
лю лучше разобраться не только в амарнской религии, но и в 
последующем религиозном развитии Египта. Я хотел бы про-
вести это сравнение по нескольким пунктам; все они связаны 
с конфронтацией между космосом, как абсолютизированным 
амарнской религией вторым измерением близости к богу, и 
историей, как отвергнутым той же религией четвертым изме-
рением. 

а) Амун — бог, участвующий в процессиях 

В контексте культа Амуна праздничная процессия обретает 
новую значимость — как ситуация, в рамках которой проис-
ходит божественное волеизъявление. По праздникам люди со 
всех уголков страны устремляются в Фивы, которые превра-
щаются в место паломничества, священный город нового типа. 
Это отражается на храмовой архитектуре, которая начинает 
сливаться с городской планировкой. Что соответствует опи-
санному феномену в амарнской религии? Идея божественно-
го участия в процессиях никак не согласуется с чисто косми-
ческим, «гелиоморфным» богом. Единственное движение Сол-
нца состоит в его перемещении по небу. В Амарне бог, кото-
рый участвует в процессиях, — это царь. В плане а р х и т е к т о н и -
ки — а значит, очевидно, и в идеологическом плане — в А м а р н е 
идея процессии играет, пожалуй, даже большую роль, чем в 
Фивах. В планировке большого храма Атона принцип пути ут-
рирован почти до карикатуры. Публичное появление ц а р я ста-
ло излюбленной темой амарнской иконографии. М н о г о ч и с л е н -
ные «киоски» и «окна явлений», которые служили д е к о р а ц и -
ями для таких появлений, заменили собой фиванские с в я т и -
лища-стоянки. Официальные выезды царской семьи в р а м к а х 
амарнской религии имели иерофанный характер: они позво-
ляли людям увидеть Бога, который в своем образе С о л н ц а был 
недоступен для личного благочестия. Только ц е р е м о н и а л ь н ы е 
выезды царя открывали перед народом возможность о Ш У т И Т Ь 

личную близость к божественной силе. 
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b) Амун — говорящий бог 

Амун — это бог, «который задумывает сущее» и по чьей 
«ювссно артикулированной воле возникает действительность; 

правда, дает оракул не в речевой форме, а используя «код 
ужений» своей барки (несомой на руках во время празднич-
ой процессии), но с ним связано формирование нового жан-
ра «беседы Бога и царя» — длинного диалога, по ходу которого 
иарь восхваляет Бога, а Бог открывает царю (отчасти — возвы-
шенным поэтическим слогом) свою волю и заверяет его в сво-

расположении. Ничего этого в амарнской религии нет. До 
•я дошли великолепные царские гимны, восхваляющие Бога, 
но ни одного фрагмента божественного ответа. Совершенно 
невидно, что Бог «изъяснялся» только посредством света. Ког-
й Эхнатон в «Большом гимне» говорит: 

81) Ты делаешь так, чтобы он (царь) знал о твоих планах 
и твоем могуществе, — 

то имеется в виду не откровение, данное Богом в словесной 
№рме, а «просветленность» царя, которому ведомо истинное 
шачение (правильное толкование) божественного света. Атон — 
змолвный бог. Представления об оракуле, о чудесном знаке, 

^непредсказуемом вмешательстве Бога в происходящее совер-
:нно чужды амарнской религии. 

c) Амун — «этическая инстанция», судия и помощник 

Пожалуй, реставрационная тенденция амарнской религии 
к в чем не проявилась с такой отчетливостью, как в совер-
енном упразднении этого аспекта из концепции Бога. Идея 
га-судии занимала центральное место в теологии Среднего 
*рства, которая целиком вышла из проблемы теодицеи. В двух 
хтах Среднего царства, наверняка известных амарнской эпо-
— «Поучении царю Мерикара» и гимне Амуну из каирского 

вируса СС 58038 (АНС 87), — эта идея играет весьма значи-
м у ю роль. В обоих текстах она связывается с Солнечным 
'Г0м — и именно благодаря своему отождествлению с послед-
ам Амун стал этической инстанцией. В виду несомненной 
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близости амарнских гимнов к этим обоим текстам отсутствие 
них рассуждений об этическом аспекте божественности, кото** 
рому тексты Среднего царства уделяют столь большое значе 
ние, особенно бросается в глаза. Зато соответствующая тср^и 
нология присутствует в царских надписях. Именно царь являете 
тем, кто «живет Правдой» и заботится о бедных; он — б0р 
судьбы, от чьей воли и милости зависит счастье индивида. Ка 
чества бога как судии и помощника, то есть «этической ин-
станции», в амарнской религии относятся к тем личным аспек-
там божества, которые могут открыться человеку только через 
царя, которые только царь (в своей репрезентативной роли) 
делает явными. Бог как Солнце изливает свой свет равно на 
праведных и неправедных. Только в царе воплощается его вер-
шащая суд, карающая и спасающая воля. 

с1) Амун — бог отдельного человека 

В одном фиванском тексте об Амуне говорится: 

(82) Отец и мать для того, кто помещает его в свое сердце, 
(но) отворачивающийся от того, кто без почтения 
проходит мимо его города. 

«Матерью и отцом» (всегда в таком порядке) называли Бога 
и в Амарне: 

(83) Ты — мать и отец для тех, чьи глаза ты создал, 
ты восходишь ради них каждодневно, 

чтобы сотворить их жизнь. 

Звучит похоже, и, может быть, именно потому исследовате-
ли до сих пор не замечали различия, которое кажется мне 
решающим. В амарнской религии божественное сыновство 
Божьих созданий — это естественное, само собой р а з у м е ю щ е е с я 
родство, которое каждый человек разделяет со всеми другими 
людьми и вообще со всеми живыми существами, имеющими 
глаза. Человек всегда состоит в сыновней связи с Богом — неза 
висимо от того, осознает он это или нет, — и не может от нее 
освободиться. Напротив, в фиванской религии божественн 
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•ыновство есть отношение с Богом, в которое индивид ставит 
ебя сознательно, «помещая Бога в свое сердце», и в которое 

^ог вступает далеко не с каждым, а только — на началах пол-
ной взаимности — с тем, кто всеми помыслами обращается к 
своему Творцу. 

Амун требует от индивида, чтобы тот принял решение и 
,ал его осознанным приверженцем: потому что он сам есть 

5ог осознанного выбора, олицетворение новой, индивидуали-
зированной ступени сознания, воли и способности принимать 
решения. В этом смысле амарнская религия представляет собой 
попытку ликвидировать уже достигнутый сдвиг к индивидуали-
зации сознания и низвести человеческую личность— в ее от-
ношениях с Богом — до уровня коллективной идентичности 
всех живых созданий. «Взаимность» остается только в отноше-
ниях между Богом и царем, с одной стороны; и между царем и 
чиновниками — с другой. 

Все четыре рассмотренные нами сферы божественной 
активности относятся к «четвертому измерению», и во всех 
четырех амарнская религия поставила на место Амуна не дру-
гого бога, но царя. Если смотреть на вещи с точки зрения фара-
она, то осуществленная амарнской теологией «операция» по 
уничтожению четвертого измерения была ни чем иным, как 
повторным захватом некоего бастиона, который в недавнем 
прошлом перешел к противнику (или, по крайней мере, лик-
видацией угрозы такого перехода). Дело в том, что монополия 
на религиозное действие относилась к важнейшим монополиям 
Царской власти. Царь единственный обладал правом и способ-
ностью совершать действия перед богом (богами) и для него 
!них) — в качестве распорядителя жертвоприношений, распо-
рядителя культа и распорядителя строительных работ. Даже если 
эти свои функции и полномочия фараон большей частью деле-
гировал жрецам, он все равно оставался единственным лицом, 
способным вступать в непосредственное общение с богами. Для 
Человеческого индивида возможность непосредственного кон-
Ъкта с богом, то есть совершения каких-то действий перед 
И1гом и для него, в рамках трех традиционных измерений не 
Предусматривалась. Такая возможность— как четвертое, ме-
няющее традиционную религиозную структуру измерение — 
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появилась и стала расширяться тогда, когда сам Бог трансцснди 

ровал традиционную трехмерную структуру имплицитной тео 
логии и начал, посредством своих спонтанных волеизъявлений 
непосредственно вмешиваться в судьбы человеческого мира 

9.3 Вселенский бог, помогающий в беде: трансцендентный 
бог эпохи Рамессидов и прорыв к четвертому измерению 

9.3.1 Предыстория 

Амарнская религия была не естественно развившейся а 
учрежденной религией — притом самой первой учрежденной 
религией, о которой мы знаем. Она не намного пережила свое-
го создателя и осталась в истории Египта эпизодом протяжен-
ностью, самое большее, в двадцать лет. Однако глубину и зна-
чимость ее последствий трудно переоценить. Они проявились 
во всех мыслимых сферах жизни, так что в целом можно ска-
зать, что переход от XVIII к XIX династии (ко времени Рамес-
сидов) был рубежом эпох, быть может, самым важным во всей 
египетской истории. Мы, однако, ограничимся здесь описанием 
религиозных феноменов в узком смысле (кстати, они, скорее 
всего, играли в тогдашних событиях центральную роль). О рели-
гии времени Рамессидов мы тоже вправе говорить как о «новой 
религии». Она не была ни учрежденной, ни естественно развив-
шейся. Если воспользоваться естественнонаучной метафорой, 
приходящей на ум в этой связи, то можно сказать, что речь 
идет о старой религии, которая — под чудовищным давлением 
амарнской эпохи — изменила свою структуру. В этом смысле 
амарнская эпоха была предысторией рамессидской религии. Она 
создала специфический климат, который старая религия могла 
пережить, только коренным образом изменившись, став, по 
существу, новой религией. 

В чем же выражался этот «климат», это «чудовищное давле-
ние»? В запрете и преследованиях, которым амарнская религия 
подвергла старых богов и их культы, а прежде всего, фиванскии 
культ и бога Амона-Ра. Несомненно, негативный лик амарнской 
религии, лик цензуры, оказал неизмеримо большее влияние 
на египетское общество, нежели ее позитивный лик, лик кано^ 
нических догм. Мы не знаем точно, насколько широк был слои 
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егппстского населения, ставший носителем новой религии, но 
наверняка нс ошибемся, предположив, что число ее привержен-
цев было весьма невелико. В эпоху отсутствия средств массовой 
информации сознательными сторонниками таких глубких и столь 
стремительно осуществляемых изменений могли стать лишь те 
немногие представители элиты, которым царь непосредствен-
но излагал свое «учение». Однако жестокое преследование ста-
рой религии так или иначе затронуло всех жителей страны. 
Упразднение культов, изгнание жрецов, закрытие и разруше-
ние храмов, уничтожение на памятниках неугодных царю изоб-
ражений и имен происходило на глазах у всех. Традиционный 
политеизм за очень короткий промежуток времени (казавшийся 
современникам событий долгим, как кошмарный сон) постигла 
та же участь, что и полтора тысячелетия спустя, когда христи-
анство нанесло ему окончательный удар. То обстоятельство, что 
мы гораздо хуже представляем себе последствия более раннего 
культурного шока, что у нас нет источников, позволяющих как 
5ы изнутри увидеть тогдашние события, понять, как люди пе-
яживали и преодолевали их, не должно внушать нам мысль, 
1удто в эпоху Амарны борьба велась вокруг чисто теологичес-
ких вопросов, к которым «маленький человек» оставался рав-
тодушным. В действительности, скорее всего, все обстояло как 
аз наоборот. Конечно, «маленький человек» был почти не 
ричастен к официальному культу нового бога. Зато тем в боль-
ней степени он испытывал на себе контроль со стороны госу-
дарства, которое бдительно следило, чтобы ему, например, не 
1ришло на ум втайне совершать запрещенные обряды. Поэтому, 
<»к я предполагаю, религиозные вопросы интересовали его в 
•от период больше, чем когда-либо прежде. 

Странно, что до сих пор люди так мало задумывались об 
той стороне амарнской религии, наверняка составлявшей 
Равную особенность ее повседневного бытия. Эпоху Амарны 
тишком охотно представляют себе как время, когда египтяне 
Юхновлялись солнечным светом, жили в счастливом единении 
Природой, были открыты миру, — и совершенно упускают из 
Иду, что это время характеризовалось также религиозной 
•етерпимостью, гонениями и полицейским контролем. 

Конечно, необходимо ориентироваться на источники, 
Днако не следует забывать, что эти источники донесли до нас 
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только официальную версию событий. В данном случае, требу 
стся не так уж много фантазии, чтобы восстановить тсневу^ 
сторону картины. А если попытаться всерьез проанализироват 
тогдашнюю ситуацию гонений, то обнаружатся и источники 
подлинное значение которых прежде не всегда умели оценить 
должным образом. 

Чтобы пояснить свою мысль, я хотел бы процитировать один 
текст, который, судя по всему, был составлен именно в разгар 
преследований. Некий жреи-уаб Амуна, служащий заупокойно-
го храма фараона Сменхкара, преемника Эхнатона, записал 
его в гробнице более старого времени, то есть в относительно 
укрытом от посторонних глаз месте: 

(85) Мое сердце тоскует по (возможности) видеть тебя, 
о владыка персеевых деревьев, 

когда шею твою украшают венками из цветов! 
Ты даруешь насыщение без вкушения пищи, 

опьянение без пития. 

Мое сердце стремится увидеть тебя, 
о радость моего сердца, 

.Амун, борец за сироту! 
Ты — отец того, кто лишился матери, 

супруг вдовы. 

О, сколь сладостно произносить твое имя: 
оно — как вкус жизни, 
как одежда для нагого, 
как аромат цветущей ветви 

во время летней жары (...), 
как глоток воздуха для того, кто побывал в темнице. 

С - ) 
Обратись к нам вновь, о владыка полноты времени! 
Ты был здесь, когда еще ничего не возникло, 
и ты будешь здесь, когда «им» придет конец. 
Ты заставляешь меня видеть тьму, 

которую ты допускаешь, — 
просветли же меня, дабы я увидел тебя! 
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(...) 
Как прекрасно следовать за тобою, 
Амун, владыка, — 
ищущий обретет твое величие! 
Прогони страх, помести радость 
в сердца людей! 
Как радостен лик, который видит тебя, Амун: 
он пребывает в празднике день за днем. 

Я отношу этот гимн к жанру плача и считаю, что в нем 
описывается ситуация времени гонений. Если моя интерпретация 
верна, то личное переживание этой ситуации характеризова-
юсь почти парадоксальной антиномией «внешнего» и «внут-
реннего» — внешней удаленности от Бога и внутреннего благо-
честия. С одной стороны, гимн в тоне жалобы повествует о тоске 
по Богу, который отвратился от людей («обратись к нам 
новь...»), и о «тьме» удаленности от Бога; с другой стороны, в 
ем восхваляется внутреннее переживание близости к Богу, не 
[пирающееся ни на какие внешние атрибуты: «насыщение без 
::ушения пищи», «опьянение без пития» — это очень точные 
/гафоры почти мистического переживания близости к Богу 
:е праздника, который прежде делал Бога доступным для всех, 

: теперь оказался под запретом (на праздник Амуна намекает 
выражение «когда шею твою украшают венками из цветов»). 
Оказывается, даже во тьме гонений, когда Бог перестал быть 
зримым» в трех традиционных измерениях, благочестивое 
ердце могло ощущать реальность его существования. Даже 
чростое произнесение божественного имени обладает неизъяс-
шмой «сладостью» — «как глоток воздуха для того, кто побывал 
«тюрьме»; «ищущий» же и теперь, как бывало прежде, «обретет 
личие» сокрытого Бога. 

Несомненно, эта образная речь напоминает мистическую 
олитву — и все же понятие «мистика» в данном случае является 
-Уместным анахронизмом. Мистик абсолютизирует внутреннее 
-реживание близости к Богу и ему достаточно этого пережи-
•Ния — здесь же, напротив, поляризация действительности на 
вешнее» и «внутреннее», публичное и сокровенное, мыслится 
к несчастье, источник страданий. Автор этого плача — никакой 

е мистик, ибо в его представлении «внутреннее» и «внешнее» 
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неразрывно связаны. Противоречие, которое описывается в эТо!; 
гимне, в основе своей диалектично: только внутреннее благо' 
чсстис заставляет человека воспринимать внешнюю действц 
тельность, из которой изгнали Бога, как «тьму», и только вне 
шняя действительность (ситуация гонений) порождает особо 
интенсивную форму благочестия — исключительно внутреннее 
переживание близости к Богу. Так вот, моя гипотеза заключается 
в том, что именно опыт эпохи гонений, воспринятый в этой 
своей диалсктичности, определил «стиль жизни» последующей 
эпохи — «эпохи личного благочестия», как очень удачно назвал 
время Рамессидов (еще семьдесят лет назад) Джон Брэстед. 

Гимнов с жалобами и выражениями упования на Бога 
подобных этому тексту времени гонений, в эпоху Рамессидов 
создавалось великое множество: большей частью они дошли до 
нас в записях на вотивных стелах, но также на остраконах и 
«школьных папирусах» (их переписывали как литературные уп-
ражнения), на стенах гробниц и даже в виде царских храмовых 
надписей. Именно эти тексты и выраженный в них менталитет 
совершенно индивидуальных отношений между человеком и 
Богом принято обозначать термином «личное благочестие». Как 
мне представляется, фразеология этих текстов и сам отраженный 
в ней опыт восходят к эпохе Амарны. Амарна была латентной 
фазой того, что сделалось явным в эпоху Рамессидов и определи-
ло религиозное своеобразие этой эпохи. Процитированный выше 
гимн-плач следует воспринимать как единственный сохранив-
шийся образец амарнской «диссидентской» литературы, которая 
распространялась тайно, из уст в уста. То, что текст этот происхо-
дит из Фив, далеко не случайно. Фивы в эпоху Амарны пострада-
ли более всех других городов — и стали оплотом инакомыслия. 
В Фивах были созданы и самые значимые тексты «личного благо-
честия» (если говорить о тех из них, что были записаны на па-
мятниках частных лиц). Величие выраженных в э т и х текстах идеи 
часто не соответствует скромному положению их с о з д а т е л е й . 
Некоторые специалисты говорили даже об особой « р е л и г и и 
бедняков». Все это, однако, находит объяснение, если исхо-
дить из того, что язык «диссидентской культуры» времени Амар 
ны продолжал жить в памяти фиванцев и в последующую эпоху 
распространился во всех слоях общества, наложив о т п е ч а т о к 

как на образ жизни, так и на манеру выражать свои мысли. 
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Я приведу здесь отрывок из одного такого текста. Он записан 
ла вотивной стеле рисовальщика Нсбра, которую тот поставил 
до я своего сына Нахтамуна: 

(86) Я хочу возносить хвалу Амуну, 
я хочу создавать гимны на имя его: 
я хочу возносить ему хвалу 
до высоты неба и до границ земли, 
я хочу возвещать о проявлениях его могущества тому, 

кто плывет вверх по течению, и тому, 
кто плывет вниз по течению. 

Остерегайтесь (прогневить) его! 
Возвещайте о нем сыну и дочериг 
великим и малым! 
Рассказывайте о нем детям и внукам, которые 

(пока) еще не родились! 
Рассказывайте о нем рыбам в реке и птицам в небе! 
Возвещайте о нем тому, кто его знает, и тому, 

кто его не знает! 
Остерегайтесь его! 

Ты — Амун, владыка молчащего, 
который приходит на голос бедняка. 
Я воззвал к тебе, когда был в печали, — 
и ты явился, чтобы спасти меня. 
Ты даешь воздух тому, кто был в темнице, 
и ты спас меня, когда я лежал в оковах. 
Ты — Амон-Ра, владыка Фив, 
ты спасаешь того, кто пребывает в подземном мире. 
Ты — милостивый к тому, кто взывает к тебе, 
ты — тот, кто приходит издалека! 

В основе этого текста тоже лежит диалектика «внешнего» и 
Нутреннего». Здесь она развертывается в две типичные для 
Ичного благочестия» темы: публичное признание своей при-
рженности Богу и ее внутреннее переживание. Человек по-
Т,ет величие Бога собственной плотью, в сокровенном гори-
*нте личной судьбы; однако он должен возвестить об этом всему 
*Фу: малым и великим, современникам и потомкам, даже 
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рыбам и птицам. Пафос этого выразительного изъявления ве 
в гимне соединяется с весьма изощренной формой: императив^ 
глаголов выстроены в порядке зеркального отражения (остсре 
гайтссь — возвещайте — рассказывайте — рассказывайте — ВОз 
вещайте — остерегайтесь)! Этот гимн, который, судя по его 
жесткой форме, является типичным образцом устной поэзии 
легко представить себе звучащим из уст какого-нибудь «дисси-
дента» эпохи гонений. В таких стихах в период «вавилонского 
пленения» религии Амуна находила выход ностальгическая тоска 
народа по его прежним верованиям. Преследования за веру и 
публичные выступления в защиту своей веры — взаимосвязан-
ные феномены. 

В нашем тексте тоже идет речь о пленении («темнице») и 
«оковах». Но под этими словами имеется в виду не «внешнее», 
которому гимн эпохи Амарны противопоставляет свободу внут-
реннего переживания близости Амуна, а, наоборот, внутреннее 
состояние человека, совершившего грех против Бога и потому 
оставленного им. 

Такое представление о человеческом прегрешении против 
Бога можно назвать ключевым элементом опыта «личного бла-
гочестия». В том случае, который мы рассматриваем, Небра ощу-
тил себя «лежащим в оковах» по причине несчастья, постигшего 
его сына Нахтамуна: 

(87) когда он (Нахтамун) лежал больной на грани смерти, 
когда он был во власти Амуна из-за этой его коровы. 

Очевидно, Нахтамун украл корову из храмового стада и его 
последующая болезнь была истолкована как кара, ниспослан-
ная разгневанным Богом. Тогда Небра торжественно поклялся 
рассказать о могуществе Бога, которое испытал на себе, «в при-
сутствии всей земли», и — 

(88) «нашел владыку богов, явившегося в образе 
северного ветра 

и выдыхавшего сладостный воздух: тот спас Нахтамуна.-» 

Внутренняя сторона этого эпизода, который внешне вы 
разился в признании своей вины перед судом и в публично 
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прославлении величия Амуна, состояла в осознании личного 
прегрешения против Бога: 

, }9) Если слуга склонен совершать грехи, 
то господин склонен оказывать милость. 

Именно из-за своего греха индивид оказывается в «темни-
це», во «тьме» удаленности от Бога. Вот как, например, выра-
жена эта мысль в двух других текстах: 

(90) Я — человек, который ложно поклялся 
Птахом, владыкой Маат. 
Он заставил меня днем узреть тьму. 
Я буду возвещать о проявлениях его могущества тому, 

кто его знает, и тому, кто его не знает, 
малым и великим: 
Остерегайтесь Птаха, владыки Маат... 

91) Смотри, ты заставляешь меня видеть тьму, 
творимую тобою, 

яви же мне свою милость, дабы я мог возвестить об этом! 

Индивид ощущает себя связанным с Богом глубоко личны-
ми отношениями и знает, что, совершая прегрешение, рискует 
тратить эту связь. Только полное отторжение, выведение нару-
жу оскверненной части собственной личности посредством пуб-
личного признания своей вины и восхваления могущества Бога 
может восстановить личную связь между Богом и человеком, 
вернуть ей изначальную чистоту. Появление этой, столь харак-
терной для «личного благочестия», концепции греха явилось 
сзультатом усвоения амарнского опыта на индивидуальном 

Уровне. То, что совершил Эхнатон, стало парадигмой религи-
яного преступления. Народу преследование старых богов дол-
но было казаться самым страшным грехом. Официальные 

^явления, отрицавшие существование мира богов, только 
р пляли внутреннюю убежденность людей в его реальности. 

8соответствии с диалектикой «внешнего» и «внутреннего», 
менно то обстоятельство, что Эхнатону удалось изгнать богов 
з Египта, подтвердило в глазах верующих их могущество: их 
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отсутствие было истолковано как добровольный уход, кактьма 
в которую они сами ввергли страну и помрачившихся разум0^' 
свстопоклон н и ков. 

(92) Солнце того, кто не ведает тебя, зашло, о Амун; 
но знающий тебя говорит: 

Оно взошло на переднем дворе (храма)! 
Тот, кто нападает на тебя, пребывает во тьме, 
даже если вся земля лежит в лучах солнца. 
Тот же, кто поместил тебя в свое сердце, — 
смотри, его солнце взошло! 

В этих стихах некоторые исследователи усматривают прямой 
намек на Эхнатона. Как бы то ни было, ясно одно: амарнская 
религия наглядно показала всем, к чему приводит отрицание 
реальности богов и что есть истинная вера. Старая религия вышла 
из своего «вавилонского пленения», став религией, требующей 
осознанной веры. Отныне люди не сомневались в реальности 
богов, но одновременно знали, что боги светят лишь тем, кто 
помещает их в свое сердце, и что «обретет» их лишь тот, кто 
будет искать. 

(93) О Тот, сладостный источник 
для жаждущего в пустыне! 
Он закрыт для того, кто дерзок устами своими, 
но открыт для молчащего. 
Если приходит молчащий — он обретает источник, 
если приходит дерзкий — ты закрыт. 

«Молчащий», «бедняк» — так называли себя в эпоху Рамес-
сидов те, кто полностью вверял свою личную судьбу божествен-
ной воле. 

(94) Как прекрасно пребывать в руке Амуна — 
защитника молчащего, спасителя бедняка, 
дарующего дыхание тому, кого он любит. 

Итак, мы имеем дело с парадоксальной (хотя и не уникаль-
ной в истории) ситуацией, когда потерпевшая п о р а ж е н и е 
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уолюция способствовала окончательной победе течения, про-
первых проявлений которого она, собственно, и была 

^правлена. «Личное благочестие» — это именно то, что мы} 
лагая свою теорию, определили как «четвертое» измерение 
узости к богу; это новая сфера религиозного опыта, лежащая 

ту сторону культа, космоса и мифа, горизонтом которой 
вляются сердце человека и его личная история и в которой; 
ловсческая судьба непосредственно зависит от личной воли • 
та. Мы проследили истоки этого нового измерения вплоть до 

итературных памятников Среднего царства и проанализиро-
ти его распространение в Новом царстве, главным образом, 
связи с развитием фиванского культа Амуна: ведь именно об 
муне царские надписи сообщают, что он, изъявляя свою волю 
осредством оракула, нарушал обычный порядок престолона-
едия; а в гробничных надписях чиновников тот же Амун 
ступает в роли судьи (то есть этической инстанции, которая 

ыносит окончательное решение в споре между добром и злом) 
о нем говорится, что он обращает свою милость только к 
тагочестивому, к тому, кто «помещает Бога в свое сердце» и 
действует на его воде». 

Амарнская религия обратилась против этих первых прояв-
ений «личного благочестия» (обнаружив тем самым свою 
«,.таврационную направленность) и навязала людям концеп-
ию Бога, которая делала его .недоступным^ для индивида, 
ытаясь восстановить царскую монополию на религиозное 
^йствие, она провозгласила самого царя богом каждого от-
лвдого человека и сделала его (царя) — как владыку милости 
судьбы — единственным дозволенным объектом индивиду-
ьного благочестия. В результате этого противоестественного 

^увеличения ее религиозной функции царская власть лишилась 
верия народа. Подобно тому, как Эхнатон, учредив культ царя, 
Урпировал личное благочестие своих подданных, после его 
оражения, в качестве ответного удара, концепция бога рас-
Ирилась за счет включения в нее многих традиционных ас-
ктов царской власти. «Бог есть царь» — эта эмфатическая фор-
Ула царственности Бога в послеамарнский период становится 
Нтральной темой религиозных гимнов. Притом совершенно 
•евидно, что имеется в виду не мифическое царствование Бога 
и другими богами (что соответствовало бы традиционному 
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пониманию третьего, «мифологического» измерения), Но . 
Бог (в духе нового, четвертого измерения) признается подлИн 
ным царем страны, от которого непосредственно зависят судь^ 
людей. Ы 

Амарнская религия способствовала окончательной побсдс 
четвертого измерения еще и тем, что она изгнала богов старое 
религии из трех изначально существовавших в египетской куль 
туре измерений близости к богу. Храмы были закрыты, культы 
упразднены, то есть в культово-политическом измерении боги 
уже не присутствовали, не проявляли себя: 

(95) Когда Его Величество воссиял в качестве царя, 
храмы богов и богинь, 
начиная от Элефантины и кончая лагунами Дельты, 
(...) пребывали в забвении: 
их священные территории находились в состоянии упадка, 
превратились в руины, поросшие сорными травами; 
их божественные постройки будто никогда 

и не существовали, 
их храмы стали пешеходной тропой. 
Страна крайне бедствовала, 
боги отвратились от страны этой. 
Есяи посылали войска в Сирию, 
чтобы расширить границы Египта, 
не случалось у них никаких успехов. 
Если обращались к Богу, 
чтобы испросить у него совета, 
не приходил он вовсе. 
Если обращались за тем же к богине — 
не приходила она вовсе. 
Ибо их сердца ослабели в их телах. 
Они (амарнские цари?) уничтожили (ранее) созданное. 

Иными словами: боги, чьи культы были упразднены, по-
кинули страну, где ранее жили, — и тем самым сделали ее по-
литически бессильной. В этом резюме событий амарнской эпо-
хи, содержащемся в «Реставрационном декрете» Т у т а н х а м о н а , 
мысль о единстве культовой и политической сфер уже обретает 
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,овсснос выражение, близкое к тому, которое мы находим в 
апокалипсисе Асклспия (см. выше, с. 117, текст 40). 

Что касается космического измерения, то оно, как мы уже 
говорили, стало эксклюзивной сферой деятельности нового 
(;ога, было «очищено» от старых богов и низведено до уровня 
рростой «природы». Здесь более не существовало ничего тако-
го, что новое учение не могло бы истолковать как результат 
содействия солнечного света. Оставалось еще речевое измере-
ие, то есть запечатленные в мифах, именах, генеалогиях и 

других формах предания воспоминания об историческом и до-
сторическом прошлом, коллективная память культуры: и в 

згой сфере началась та последовательная политика ёатпаПо 
ретопае*, разрушительные последствия которой мы до сих 
пор можем видеть во всех уголках страны. Одновременно были 
введены законы о словоупотреблении, которые исключили из 
доскурса не только имена богов, но даже — причем с боль-
шей последовательностью, чем это было проделано в ветхоза-
ггных текстах, — само слово «бог» во множественном числе. 
Если Эйе, преемник Тутанхамона на царском троне, говорит 
себе: 

96) Я удалил зло. 
Каждый теперь может молиться своему богу, — 

о ясно, что именно это, публичное выражение индивидом 
риверженности «своему» богу, в эпоху Амарны находилось под 
лпретом. Выход из подобной ситуации можно было найти только 
сфере внутренних переживаний. Боги пережили тяжелую для 
Г̂я пору «в сердцах» своих почитателей — люди тосковали по 
им, оплакивали их отсутствие и тайно распространяли призыв: 
>стерегайтесь (прогневить) его! Возвещайте о нем великим и 
алым!» Четвертое измерение близости к богу и религиозного 
ыта, которое прежде, скорее всего, было уделом узкого слоя 

, игиозной элиты, связанного с фиванским культом Амуна, 
перь стало общим достоянием верующих — ведь от гонений 
' старых богов пострадал весь народ. Распространяясь втайне, 
к нелегальная субкульгура, представления о непосредственной 

Истребления памяти (лат.). 
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близости человека к Богу, о том, что быть благочестивым значит 
«поместить Бога в свое сердце» и всегда действовать, помня 
что он видит тебя, проникли во всс общественные слои. 
этом однозначно свидетельствуют тексты эпохи «личного 
благочестия»: 

(97) Каждый говорит: «Мы принадлежим тебе!» — 
сильные и слабые вместе, 
богатые и бедные, как одни уста, 

все одновременно. 
Твоя прелесть заключена в сердцах их всех, 
ни одно сознание не лишено (понимания) твоей красоты. 

Разве вдовы не говорят: «Ты наш супруг!», — 
а дети: «Ты наш отец и наша мать»? 

Богатые хвалятся твоими благодеяниями, 
бедные (с надеждой) обращают к тебе свои лица. 

Лишившийся свободы провожает тебя взглядом, 
заболевший взывает к тебе. 

Твое имя — амулет для одинокого, 
благополучие и здровье для плавающего по воде, 
спасение от крокодила; 
о нем хорошо подумать в миг страха, 
оно спасает от (несправедливых) слов вспыльчивого 

человека. 
Каждый обращается к тебе, чтобы высказать 

свою мольбу, 
твои уши открыты, дабы ты мог услышать их 

и исполнить их желания. 

9.3.2 Антиномическое видение бога в эпоху Рамессидов 

Заканчиваю книгу — и мне хочется оглянуться назад, охва-
тить одним взглядом всю историю «теологического д и с к у р с а м 
о котором шла речь во второй части нашего и с с л е д о в а н и я . Эта 
история достигла апогея в эпоху Рамессидов. Именно тогда были 
созданы самые грандиозные — и в смысле объема, и в с м ы с л е 
эксплицитности, и в смысле богатства содержания и формы 
тексты. Главным способом формулирования т е о л о г и ч е с к и х 

340 



уложений стал парадокс. Различные аспекты Единого Бога уже 
ле просто перечислялись, не просто выстраивались в паратакси-
ческие ряды, но противопоставлялись друг другу, соединялись 
а пары резко антагонистических понятий — и именно парадок-
сальность подобных соединений впервые открыла возможность 
постижения трансцендентной сути божества, недоступной 
рациональному осмыслению. Новое видение бога структуриро-
валось посредством антиномий. В дальнейшем я попытаюсь (хотя 
1Ы в общих чертах) рассмотреть важнейшие из них. 

Космос и история 

98) «Владыка (вечности)-//ехех, творящий (вечность)-<Элсе/л, 
(...) 

Судьба и процветание — в его руке» 

Подобное противопоставление «космического» и «истори-
еского» (то есть проявляющегося в личной истории человека) 
спектов активности божества — в данном случае речь идет о 
унном боге Тоте, действующем во временном измерении,— 
(оказывает всю сложность видения бога в эпоху Рамессидов. 
йжно отметить, что возникшая в это время концепция непос-
:дственного вмешательства Бога в историю никак не разграни-
ивает официальную, «царскую» сферу и сферу личных пере-
живаний «маленького человека». Активность Бога в «четвертом 
^мерении» — как помощника в беде, спасителя, избавителя, 
^ также как судьи, мстителя, карателя, то есть: как субъекта 
ерсональной воли, проявляющего себя в гневе или в милое -
и, — распространяется на все сферы сопЛШо Ьишапа. У египтян 
Явился особый термин для обозначения манифестаций бо-
ст нной воли в человеческой сфере истории: ба-у, что можно 
ревести как «проявление могущества», «гнев» и «вмешательст-
4 . Это — египетский эквивалент введенного нами понятия 
ет ертое измерение», дополняющий традиционную для еги-
тской культуры тройку понятий: «культовое изображение», 
космическая форма проявления» и «имя». Понятие «проявле-
Ие могущества» включает в себя все то, что мы имеем в виду 
од «четвертым измерением»: представление о личном Боге, 
Ья воля управляет не только историей страны, но и личной 
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историей каждого индивидуума, а также представление о неп0 
средственной связи Бога со здешним бытием, в горизонте кото~ 
рого — всегда конкретно-индивидуальном — он и «проявля 
(свое) могущество». О «проявлениях могущества» рассказывает 
тексты «личного благочестия», а словосочетание «повествование 
о проявлении могущества» мы с полным основанием можем 
считать египетским обозначением соответствующего литератур 
ного жанра. «Начало повествования о проявлении могущесгВа 
Птаха» — таковы первые слова надписи, которую мы цитиро-
вали выше (Глава 9.3.1 № 90). В ней объединены воспоминания 
нескольких человек о том, как они «нашли» Бога. Словечко 
«нашли», кажется, стало в ту эпоху «техническим термином» 
обозначающим внезапное переживание человеком чувства бли-
зости к богу.гЛучшее описание духовного опыта подобного рода 
содержится в «Поэме о Кадешской битве», созданной по пове-
лению Рамсеса II. Автор поэмы рассказывает, как фараон (после 
того, как хетты напали на его войско из засады, а египетские 
солдаты бежали, бросив своего повелителя в беде) обратился 
за помощью к Амуну и «нашел» Бога, как Бог протянул ему 
руку и помог вырваться из вражеского окружения. Текст поэмы 
со всей очевидностью свидетельствует о том, что «личное бла-
гочестие» не есть религия низших слоев общества, как полагали 
некоторые исследователи, но представляет собой феномен, 
связанный с определенным этапом истории менталитета, «дух 
времени», общий для ремесленников, чиновников и царей. 

(99) Я приступаю к восхвалению твоего величия, — 

так начинается Гимн Амуну Рамсеса III, а далее следует: 

Кто произносит твое имя — 
для того ты будешь пастырем, 
его поместишь в фарватер твоих повелений. 

Кто наполняет сердце свое тобою — 
сердце его познает сладость, 
ибо взглядом своим ты будешь следить за ним 

день за днем, 
ведь ты охраняешь каждого, кто «на воде твоей». 
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Кто оборачивается, чтобы увидеть тебя, — 
глаза его наполнятся блеском, 
ты даруешь ему насыщение твоей красотой, 
пребывающей в небе. 

Фараоны тоже восприняли концепцию «четвертого измере-
ния» и даже создали на ее основе новую теологию истории, 
согласно которой божественная воля так же отчетливо прояв-
яется в политических судьбах страны, как и в судьбе каждого 
тдельного человека. «Если посылали войска в Сирию, (...) не 
мчалось у них никаких успехов», — так описывал Тутанхамон 

сигу цию времени Амарны, когда культам богов «был нанесен 
щерб». «Ра вновь обратился к Египту», — так понимает Мерне-
1тах свою победу над ливийцами, и почти теми же словами — 
\мун вновь обратился к Египту», — автор гимна прославляет 

и.сшествие на престол Рамсеса VII. В политическом благополу-
ии страны являет себя та милость, которою Бог награждает 
авящего фараона. 

Гнев и милость 

Определяющую роль в «четвертом измерении» близости к 
богу играет антиномия гнева и милости. Та же самая божествен-
ная воля, что может даровать благочестивому все мыслимое 
зобилие благ, беспощадно карает безбожника своим гневом: 

100) Счастлив тот, кто помещает тебя в свое сердце! 
Горе тому, кто нападает на тебя! 
Ибо если и страшны проявления твоего могущества, 
то и замыслы превосходны, и на милость ты скор. 

Антиномическая структура «четвертого измерения» вынуж-
ет человека сделать решающий выбор. Его земное бытие 
отделимо от божественного присутствия, а личная судьба 

1ежит в руке» Бога. Однако он сам предопределяет (благочес-
1во обращая свои помыслы к Богу, либо, наоборот, проявляя 
этом смысле полное равнодушие), будет ли в будущем радостно 
>с валять божественную милость или же горько оплакивать 
ос анные ему несчастья. В эпоху Амарны жизнь без Бога, от 
второй предостерегали авторы подобных текстов, превратилась 
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для всех египтян в повседневную реальность. Они поняли, чТо 
жизнь не есть просто космическая сила, поддерживаемая в дейст-
вии совокупными (безразлично чьими) актами благочестия, Но 
что жизнью распоряжается Бог, даруя ее только тем из людей 
кто не свернул с правильного пути. Однако даже и тот, кто 
потерял этот путь, может вновь обрести милость Бога, во все-
услышание объявив о своей ошибке и последовавшем за ней 
возмездии. Разгневанный Бог способен в одно мгновение «об-
ратиться к милости»: 

(101) Владыка Фив не проводит весь день в гневе, 
когда он гневается, это длится лишь миг — 
и проходит бесследно. 
Ветер переменился, подув в нашу сторону милостиво, 
в его дыхании вернулся Амун. 

Гнев и милость — два взаимодополняющих аспекта боже-
ственной воли, но одновременно и «проявления могущетва» 
этой воли, которая в горизонте истории действует как благо-
словляющая или карающая сила. 

В эпоху Рамессидов и позднее «историческая» роль Бога со-
относится с его «космической» ролью «Бога Жизни». В качестве 
примера достаточно сослаться на следующий отрывок из гимна 
времени XXII династии: 

(102) Это — Хнум, превосходный горшечник, 
дыхание жизни, 
дуновение северного ветра; 
нильское половодье, чьим двойником-ка все живы, 
которое обеспечивает (пропитанием) богов и людей. 
Солнце дня, луна ночи; 
Пересекающий небосвод, никогда не уставая. 
Сильный проявлениями могущества, более могучий, 

чем Сахме, 
подобный огню, (горящему во время) бури; 
высокий милостью, заботящийся о том, 

кто его восхваляет, 
оборачивающийся, дабы исцелить страдание. 
Ибо он смотрит на людей — нет такого, 

кого бы он не знал, 
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и внимает голосам миллионов. 
Кто же устоит против твоего гнева, 
Кто неистовство твоей мощи отвратит? 

Жизнетворные элементы 

Та самая организующая и направляющая божественная сила, 
что проявляет себя в истории как гнев или милость, в космосе 
принимает обличие трех жизнетворных элементов: воздуха, воды 
нильского половодья) и света (солнца и луны). Это следует 
понимать совершенно буквально, как продолжение идей более 
ранней египетской натурфилософии, которая, будучи теологи-
й «Бога Жизни», видела источник всего живого в действии 
оожественной «элементарной» силы; в теологии бога Шу эпохи 
Среднего царства такой силой считался воздух (раздел 8.5.), в 
марнской теологии — свет (раздел 9.2.), а в интересующую 
нас эпоху — триединство воздуха, света и воды: 

103)Тебе принадлежит жизнь, не будет никого иного, 
кто сумеет даровать ее каждому лику. 

Ты — свет, изгоняющий зло, 
ни одно око не живет, если не видит тебя. 

Ты — воздух, благодаря которому горло дышит, 
ни один зверь не живет, если лишен тебя. 

Ты — нильское половодье, которое поддерживает 
жизнь людей, 

ни одно существо не живет, если тебя нет внутри него. 

Космическая теология «Бога Жизни» достигает своего апо-
ся в грандиозном прозрении Вселенского Бога, тело которого 
есть космос: 

Его правое око — это день, 
его левое око — это ночь, 
именно он руководит «ликами» на всех путях. 
Его тело — (первобытный) водный хаос, 
его внутренности — нильское половодье, 
порождающее все, что есть, и питающее все, 

что существует. 
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Его дыхание — воздух, вдыхаемый всеми носами; 
судьба и счастье каждого — в его руке. 

Идея телесной вездесущности Бога — в амарнской религии 
таким Богом был солнечный свет, восхвалявшийся более всего 
за «красоту» и «любовь» ко всему живому, — теперь обретает 
воистину космические масштабы: 

(105) Твоя кожа — свет, 
а дыхание — огонь жизни: 
все драгоценные камни собраны на теле твоем. 
Твоя плоть — дыхание для каждого носа, 
тобою дышат, для того чтобы жить. 
Тебя пробуют на вкус — ты имеешь вкус Нила, 
люди умащаются блеском твоего светового ока, (Солнца). 
(...) Люди бегают у тебя по лицу, 
и это— твое воплощение как бога земли. 

Воплощенность Бога в космосе и его сознательная деятельность 

Однако Концепция «Бога Жизни», развившаяся в концеп-
цию «Вселенского Бога» (о пантеистических следствиях этого 
шага нам еще предстоит говорить), вовсе не подразумевает толь-
ко космический аспект существования божества, но включает 
в себя антиномию воплощенности (в видимые всем явления 
природы) и сознательной деятельности, космоса и истории. Бог 
есть «жизнь» не только в том смысле, что сама его плоть состоит 
из «элементарных» космических жизнетворных сил — солнца и 
луны, воды и ветра, — но и потому, что он по своей воле распо-
ряжается человеческой судьбой и успехом всяческих начинаний, 
благополучием и здоровьем: 

(106) Ты еси жизнь, 
и все блага подчинены тебе: 
богатство и долгий срок жизни, 
обеспеченность в ином мире и (хорошее) погребение. 

(107) Владыка жизни, 
дающий (что-либо) только тому, кому пожелает; 
(весь) земной круг находится 
под его надзором. 
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Рамсссидская концепция Бога предполагает наличие двух 
разных аспектов активности Высшего Существа (в амарнской 
религии они были «распределены» между Богом и царем): Бог 
видится как всеоживляющсе космическое начало и, в то же 
время, как личностная воля, которая, будучи этической ин-
станцией и руководствуясь категориями добра и зла, осознанно 
решает, кто заслужил жизнь, а кто — смерть. Так, например, 
антитеза удаленности — близости Бога, которая в эпоху Амарны 
понималась в чисто космическом плане («Ты пребываешь в небе, 
но лучи твои — на земле»), теперь объясняется как таинственное 
двуединство «космичности» и личностной индивидуальности: 

(108) Далек он в качестве Смотрящего, 
но зато близок как Внимающий. 

Правда, подобные мысли высказывались уже в «Поучении 
царю Мерикара» (см. с. 95 и 302): по-настоящему новой здесь 
является только антитетическая формулировка высказывания, 
программное соединение космического и личностного аспектов 
ожества, которое можно понять как реакцию на редукцио-
низм амарнской религии с ее подчеркнуто-односторонним вй-
1ением Бога. Бог рамессидский религии — это весь мир, ибо 
•Ир и есть его воплощение: 

109) Два твоих ока — это солнце и луна, 
твоя голова — небо, 
твои ступни — подземный мир. 

110) Ты — небо, 
ты — земля, 
ты — подземный мир, 
ты — вода, 
ты — воздух, который между ними. 

Но, в то же время, поскольку Бог еще и объемлет эти «на-
<ала» своим всеохватным сознанием, он — 

111) Тот, кто возвещает будущее на миллионы лет вперед, 
(ибо) вечность открыта его взору, 
как и вчерашний день, уже прошедший. 
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В процитированном высказывании, напоминающем слова 
библейского псалма («Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как 
день вчерашний, когда он прошел...», Пс. 89:5), речь идет о 
сознании Бога, которое вмещает в себя знание о мире во всей 
его пространственной и временной протяженности. Однако со-
знание — это не только знание, «взгляд с птичьего полета», Но 
еще и способность принимать решения и действовать. Поэтому 
в том же тексте далее говорится: 

(112) Судьба стоит рядом с ним, 
годы в его руке, 
рождение и процветание зависят от его повеления. 

«Годы в его руке» — эта мысль задает общий тон мироощуще-
ния, которое можно назвать «рамессидским», и окрашивает даже 
самые будничные его проявления. Например, теперь считается 
хорошим тоном употреблять в переписке такие выражения: 

(113) Сегодня у меня все хорошо. 
Завтрашний же день лежит в руке Бога. 

С тем же смирением «воистину молчащего» человек вос-
принимает советы современной ему «литературы мудрости»: 

(114) Не думай о завтрашнем дне, пока он не пришел. 
Вчерашний день не подобен сегодняшнему 

(то есть: ни один день не похож на другой) в руке Бога. 

Мысль о том, что будущее не зависит от человеческих пла-
нов, а действительность переменчива и определяется божествен-
ной волей, наиболее «эксплицитно» выражена в «Поучении 
Аменемопе»: 

(115) Не говори: «Сегодняшний день подобен завтрашнему», 
ибо (знаешь,) чем это кончится? 
Наступит завтра, сегодняшний день пройдет, (и вот): 
глубокий поток превратился в край воды (то есть обмелел)-
Крокодилы обнажены, гиппопотамы на сухом месте, 
рыбы собрались в одну стаю, шакалы насытились. 
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Птицы ликуют, а рыбачьи сети пусты. 
Однако всс молчашис в храме 
говорят: «Велик милостью Ра». 
Исполнись и ты молчанием — и тогда обретешь жизнь, 
и плоть твоя будет процветать на земле. 

Во всех^рассмотрснных в этом разделе текстах отчетливо 
прослеживается единство теологии, менталитета и «стиля 
жизни», характерное для эпохи Рамессидов. Всеохватное бытие 
«Бога»— именно «Бога», а не богов — было тогда не просто 
предметом теологической спекуляции, но каждодневно пере-
живаемой реальностью. 

Воплощенность в мир и трансцендентность 

Однако встает вопрос, как, принимая идею всеохватности 
бытия «Бога», можно верить в существование каких-то отдель-
ных богов. Представляется, что поставленная проблема имеет 
только два решения: монотеистическое, категорически исклю-
чающее наличие многих богов, и пантеистическое, видящее в 
отдельных богах аспекты, имена, воплощения одного Бога, то 
сеть имманентные отражения трансцендентного единства. 
Амарнская религия избрала первый путь, рамессидская теоло-
гия — второй. Соотношение «Бога» и «богов», быть может са-
мая важная из всех антиномий, раскрывается через противопо-
ставление открытости и потаенности, имманентности и транс-
цендентности. Чтобы продемонстрировать, как это делается, мы 
ь брали из многих источников следующий текст: 

116) Таинственный превращениями, 
сверкающий воплощениями, 

чудесно являющийся Бог, богатый образами! 
Все боги похваляются им, 

чтобы возвысить себя красотою его, 
ибо он (истинно) божественен. 

Сам Ра соединен с его плотью, 
он — Великий в Гелиополе; 

а еще его называют Татененом 
и Амуном, вышедшим из хаоса, чтобы руководить «ликами». 
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Другое из его воплощений — «Восьмерка»: 
Первобог, родивший первых богов, родивших Ра! 

Он завершил себя как Атум, став одной плотью с ним; 
он — Всевладыка, давший начало сущему. 

Его бал говорят, пребывает на небе, 
а сам он находится в подземном мире и правит Востоком 

Его ба — в небе, его тело— на Западе, 
его изображение— в «Южном Гелиополе», увенчанное 

коронами. 
Единствен Амун, скрывающий себя от них, 

прячущийся от богов за завесой, дабы сути его никто 
не постиг. 

Он — дальше, чем небо, 
он — глубже, чем подземный мир. 
Ни один бог не ведает его истинного облика, 

образ его не описан в книгах, 
ничего достоверного о нем не знают. 

Он слишком загадочен, чтобы высокие (свойства) 
его раскрыть, 

слишком велик, чтобы его исследовать, 
слишком могуществен, чтобы его познать. 

Люди падают ниц, охваченные страхом, 
когда его таинственное имя — вольно или невольно — 

произносится вслух. 
(И все же) нет бога, что мог бы позвать его этим именем: 

^-сущностный, он скрывает свое (подлинное) имя, 
ибо и сам сокрыт. 

Членение этого текста на две не совсем равные половины 
( 2 x 8 + 2 x 7 стихов) основано — что можно сравнить с внутрен-
ней структурой сонета — на антитезе идей, на переходе от одного 
аспекта к другому, на парадоксальном сопоставлении явлен-
ной множественности и скрытого единства. В первой части объяс-
няется (с использованием всех средств теологической а р г у м е н -
тации, известных в эпоху Рамессидов), как соотносятся п о н я т и я 
«Бог» и «боги», и показываются ф о р м ы внутримирного в о п л о -
щения Бога в политеистическую множественность богов. Боль-
шую роль в объяснениях играют т р о и ч н о - с т р у к т у р и р о в а н н ы е 
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модели: триада, к которой сводится все множество богов, и 
Iпроица, или триединство, — как проявление трансцендентного 
единства Бога в «явленном» мире. В эпоху Рамессидов «имперс-
кий бог» уступил место «имперской триаде», в которую вошли 
боги трех священных городов: Гслиополя (Ра), Мемфиса (Птах-
Татснен) и Фив (Амун). В одном сборнике с тем гимном, 
который мы сейчас обсуждаем, находится еще один текст, ясно 
показывающий, что «имперская триада», на самом деле, 
объемлет всю совокупность египетских богов, ибо входящие в 
нее боги суть воплощения трех традиционных измерений бли-
зости к богу: 

(117) Всех богов трое: 
Амун, Ра и Птах, — равных которым нет. 
Тот, кто скрывает свое имя, будучи Амуном, — 
его можно увидеть в облике Ра, 
а тело его есть Птах. 

Итак, Птах представляет культовое («тело»=культовое изоб-
ражение), Ра— космическое (свойство зримости), а Амун— 
речевое (имя) пространство божественного мира. В нашем же 
гимне имперская триада интерпретируется еще и во временном 
измерении, как три последовательные стадии воплощения Бога 
в мир: 

I. До-бытие: Амун и восемь древнейших богов, олицетворяю-
щих хаос (вода, бесконечность, темнота, ничто); 

II. Первобытный холм: Птах-Татенен, творец мира; 
III. Круговращение солнца: Ра, поддерживающий существова-

ние всего живого. 
Вторая описанная в гимне «тройка» структурирована уже 

1е как триада, а как троица: «Ба», «изображение» и «тело» (труп) 
к>га— это три составляющие его личности, внутримирные 
Проявления его трансцендентной сути, наличие которых обус-
ловливает «трехъярусную» структуру космоса (небо, земля и под-
земный мир). Это учение, так же как и учение об имперской 
триаде, часто излагается в гимнах рамессидской и последующих 
•пох. Все рассмотренные нами способы теологической аргумен-
тации базируются на гипотактическом принципе, который зак-
лючается в том, что различные аспекты бога не просто беспо-
рядочно перечисляются, но мыслятся как элементы некоей 
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целостности. Ба, изображение и тело; солнце, культовое изоб-
ражение и имя; небо, земля и подземный мир; свет, воздух и 
вода; Амун, Ра и Птах; добытис, первобытный холм и круговра-
щенис солнца — всё это не паратактические, а гипотактические 
ряды, в том смысле, что входящие в них элементы являются 
частями единства более высокого уровня. 

Однако рафинированной позитивной теологии, положения 
которой изложены в первой части гимна, противопоставляется 
негативная теология второй части, отрицающая все, о чем го-
ворилось ранее. Амун не триедин, но единствен; он не вопло-
щается в других богах, но прячет себя от них; не заполняет весь 
мир своим тройственным существом, но пребывает далеко за 
его пределами. Мало того, отрицается сама возможность сколь-
ко-нибудьадекватного описания этого йеи8 тейаЫПз*, поскольку 
главное его качество — «сокрытость», перед которой бессиль-
ны все человеческие и божественные познания. Ни одно имя 
Бога не поможет понять его сути; что же касается имени Амун, 
то оно по-египетски как раз и означает «Сокрытый». Всякий, 
кто читает этот текст, вначале испытывает на себе воздействие 
его (запланированной) парадоксальности, и только потом на-
чинает искать связующие категории. Впрочем, недостатка в та-
ких, категориях нет. Пожалуй, важнейшая из них — странное 
понятие «бд-сущностный», как бы завершающее собою текст: 
«бд-суидностный, он скрывает свое (подлинное) имя, ибо и 
сам сокрыт». 

Понятие «ба» обладает «переливчатым» смыслом. Оно обо-
значает как видимую манифестацию некоей скрытой силы, так 
и саму эту силу, скрывающуюся за видимой манифестацией. 
Так, солнце, видимая манифестация Бога, дважды в нашем 
тексте названо «его (=Бога) ба». С другой стороны, в заключи-
тельном стихе гимна сам Бог назван «бя-сущностным» — и здесь, 
наоборот, имеется в виду скрытая сила, проявляющая себя в 
чувственно-воспринимаемой сфере. Причем подразумевается не 
ба какого-то (высшего) бога, но ба как таковое, скрытая сила, 
которая может быть воспринята органами чувств, названа по 
имени, осознана только через посредство своих о т р а ж е н и й в 
многобожеском политеистическом мире. Поздние гимны У*е 

* Бога, чья суть не может быть выражена (лат.). 
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не называют сокрытого Мирового Бога по имени — ведь все 
имена, даже имя Амун, имеют какой-то смысл лишь внутри 
«здешнего» мира, в сфере явленной множественности, — но 
обращаются к нему просто как к «ба», например так: 

(118) Ба с сокровенными ликами и могучей властью, 
скрывающий свои имена и держащий в таййе свой облик! 

Понятие «ба» связывает сокрытого Бога с политеистическим 
миром богов, хотя суть этой связи остается мистерией, недо-
ступной для человеческих чувств и разумения, и определить ее 
невозможно иначе как через парадокс. 

Один и все 

«Один и всё» — так звучал (по-древнегречески: Иеп ка1 рвп) 
девиз западного романтического пантеизма. Происхождение этой 
формулы еще не совсем ясно. Отчетливее всего ее следы про-
сматриваются в позднеантичном Египте. Неп 1о рвп, «Всё это 
один»: такая подпись в одном средневековом алхимическом 
манускрипте стоит под изображением древнеегипетского сим-
о а — змея, кусающего себя за хвост. Похожие формулы часто 

встречаются и в «Герметическом своде». А в одном латинском 
гимне Исида именуется ипа яиае е§ о т ш а , «одна, которая еси 
всё». Именно Исида была тем божеством, с которым в поздне-
античном Египте связывалась рамессидская концепция Выс-
1Ш го Существа как Вселенского Бога и Спасителя. Как транс-
цендентное вселенское божество, управляющее человеческой 
1>дьбой, Исида пользовалась популярностью далеко за преде-
лами Египта — во всем античном мире. Сохранился целый ряд 

коязычных гимнов Исиде и ее «ареталогий» — «автохаракте-
ристик» бога от первого лица (несколько образцов этого жанра 
.сдержится в Текстах Саркофагов, см. выше, раздел 8.4.-5.) ; 
•ни, кажется, продолжают теологический дискурс времени 
Нового царства и свидетельствуют о том, что рамессидская кон-
цепция Бога, почти не изменившись, дожила до конца египет-
ской истории. Естественно, возникает вопрос, не имели ли пан-
теистические формулы, которые в греческих и латинских ис-

чниках выражали эту концепцию Бога, — Иеп № рвп, ипа диае 
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С8 о т т а , о т т а ипит е$$е с1 ипит о т т а * и другие — каких-то 
соответствий в египетском языке. 

Действительно, есть одна египетская формула, которая 
выражает примерно ту же мысль; впервые она появляется в 
раннсрамсссидских источниках, затем постоянно используется 
вплоть до самого конца античного периода и всегда характери-
зует Вселенского Бога. Она звучит так: «Один, который превра-
щает себя в миллионы», — со многими вариациями типа: «ко-
торый становится миллионами», «который творит миллионы» 
или даже «чья плоть — это миллионы». Античному понятию «всё 
целое» (1о рап, 1а рап1а, о т т а ) в египетском языке соответствует 
понятие «миллионы», которое связано не с представлением о 
хотя и всеохватной, но закрытой целостности, а, напротив, с 
идеей бесконечной, ничем не ограниченной множественности. 
По-египетски слово «миллионы» имеет также значение «беско-
нечно много». Этимологически этот термин связан с понятием 
«вечность» (в смысле бесконечной полноты времени). Здесь мы 
сталкиваемся с той же «динамической» концепцией космоса, 
которую мы анализировали на материале представлений о кру-
говращении Солнца, когда говорили о космическом измере-
нии. Не «всё», которое однажды — в результате некоего перво-
толчка— вышло из первобытного единства, а изобилие форм 
жизни, непрерывно порождаемых трансцендентным Единым 
Богом: таково египетское видение пантеистической антитезы 
единства и множественности всего сущего. 

Диалектика единства и множественности (или: дифферен-
цированной целостности) с самого начала определяла тематику 
теологического дискурса и динамику его развертывания. Вначале, 
в теологии Среднего царства, она разрабатывалась во временн-
ом плане и вылилась в представление о до-бытийном Едином 
Боге, который в момент перехода к бытию «стал тремя». В Новом 
царстве из этой диалектики развилась более совершенная форма 
теологии первенства (впервые засвидетельствованная в каирском 
гимне Амуну, который, возможно, датируется концом Среднего 
царства): более совершенная потому, что проблема п е р в е н с т в а 
рассматривалась (уже) не в рамках констелляции «Бог — боги», 

* «Всё — это одно» (др. греч.), «одна, которая еси всё» (лат-)* 
«Всё есть одно, и одно — всё» (лат.). 
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цо как противостояние Бога и мира. Формы такого противостоя-
ния просто со-поставлялись, и выведенные из них характеристи-
ки Бога выстраивались в цепочки эпитетов по аддитивному 
принципу. В «новой солнечной теологии» эта паратактическая 
,гломерация ролей была редуцирована до одного образа — образа 
Со нца; и одной роли — роли Бога Жизни. Затем амарнская 
. лигия, которая представляла собой радикальный вариант этой 
. ологии, категорически отвергла идею множественности богов. 
1о есть она отказалась признавать существование «мира в себе» 
как дифференцированной общности богов. Мир стал «приро-
ой», лишенной богов, но наполненной божественной силой: 
местилищем, творением или эманацией света, который один 
гелает эту природу зримой. 

Только в рамессидский период было найдено эпохальное 
тешение проблемы единства и множественности — решение, 
оторое сохраняло свою значимость вплоть до христианизации 

античного мира. Рамессидская религия вернулась к политеиз-
1У, то есть к представлению о присутствии богов в мире как 
1епреложной истине, — но в своей пантеистической теологии 
рансцендентности она разработала совершенно новый поня-
ийный аппарат, который позволял мыслить множество богов 
ак многоцветное отражение сокрытого единого центра. Объек-
ом почитания стал Единый Сокровенный Бог, йеи8 аЬзсопсИПге 
1: шеЯаЬШв*, 

119) «священное ба богов и людей», 

ьими именами, символами, эманациями, манифестациями, 
енями и изображениями являются все другие боги. 

Эпохальный прорыв к концепции трансцендентного Бога 
\ вершиной того процесса, который мы назвали теологи-
еским дискурсом, — и одновременно оказал определяющее 
» г ействие на религиозное сознание всех слоев населения. Этот 

1лаг к новому, пантеистическому пониманию Бога не следует 
' делять от другого события, которое мы определили как «про-
ыв к четвертому измерению». Человек ощущает свою близость 
«богам» (или: их близость к себе) в культе, космосе и речи 

священном предании), что же касается трансцендентного, 

Бог сокровенный и не поддающийся изображению (лат.). 

355 



сокрытого «Бога», то от него человек, как «молчащий» и «бед. 
няк», во всем зависит и именно ему вверяет свою судьбу. Б0г 
трансцендснтсн по отношению к миру не только потому, Ч т о 
недостижимо далек в своей сокровенной «бд-сушностности» 
что его нельзя назвать по имени или изобразить, но также и 
потому, что пребывает в человеческом сердце, которое им 
Богом, полнится. Он — сокровенный Бог, который «приходит 
издалека» и (благодаря всеведению и всевластию своей все-
охватной сущности) в любой миг пребывает рядом с человеком. 
Он есть не только космос (в египетском понимании: как 
бесконечная череда «миллионов»), или нехех и джет, «полнота 
времени» и «неизменяемая вечность», в которых космос раз-
вертывается, но еще и история: 

(120) Твое бытие — это бесконечная полнота времени, 
твой образ — неизменяемая вечность, 
твоя планирующая воля (ка) порождает все происходящее. 

Эта концепция Бога, начиная с эпохи Рамессидов, господс-
твует в египетской религии. Перед божественной «планирующей 
волей» равно склоняются цари и простолюдины. Что касается 
царей, то мы уже вкратце говорили и о том, что довелось пере-
жить во время кадешской битвы Рамсесу II; и об особом благо-
честии Рамсеса III; и о теологии истории эпохи Рамессидов, 
согласно которой даже цари всецело зависят от «милости» Бога, 
а судьбы страны в той же мере определяются божественной 
волей, как и участь отдельного человека. Остается лишь доба-
вить, что при XXI династии был сделан последний шаг в этом 
направлении и Бог стал царем йе ]иге— не в смысле репрезен-
тативной теократии, которая существовала в период Амарны, 
но в смысле теократии идентитарной (то есть Бог отныне правил 
лично, без посредников, изъявляя свою волю через оракул). 
Фивы стали центром Божьего государства, о б ъ е д и н и в ш е г о 
верхнеегипетские округа под властью Амуна. Это событие сле-
дует считать итоговым результатом того процесса, который мы 
описали как прорыв к четвертому измерению близости к богу 
(измерению истории и личной судьбы). Другие, не р а с с м о т р е н -
ные нами источники с такой же очевидностью п о к а з ы в а ю т , 
что почитание сокрытого универсального Бога р а с п р о с т р а н и л о с ь 
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во всех слоях общества, став своего рода народной религией. 
Египтяне периода Рамессидов и поздней эпохи были проник-
нуты сознанием переменчивости мира, нестабильности чело-
веческого существования и грозящих отовсюду опасностей. Они 
уже не ощущали себя пребывающими под гарантированной 
защитой Маат и были беззащитны перед лицом неведомого 
будущего, которое, как они теперь считали, зависит лишь от 
непознаваемой воли Бога. В такой ситуации они более всего стрс-
мились к тому, чтобы, предав себя «в руки» этого Бога, неиз-
меримо превосходящего всех других богов, обрести новую уве-
ренность и защиту. Безошибочные свидетельства, которые подт-
верждают определяющую роль подобного мировосприятия в 
«повседневных» религиозных верованиях, можно обнаружить 
в магических текстах. Именно в магических папирусах эпохи 
Рамессидов мы находим самые ранние гимны трансцендентному 
Всевладыке — в культовом контексте нечто подобное появится 
лишь несколько столетий спустя: 

(121) Приветствие тебе, Единственный, превращающий себя 
! в миллионы, 

ты, что простираешься в длину и ширину беспредельно, 
I действенная сила, произведшая себя самое; 
I змея-урей, великая пламенем, 

искусный маг с таинственным обликом, 
сокровенное бау перед которым благоговеют (все)! 

Царь Амон-Ра (да будет он жив, невредим и здрав), 
возникший сам по себе, 

Ахти, Хор Востока, 
I тот, кто восходит в сияющем венце из лучей; 

свет, изливающийся на богов. 
а 

Ты сокрыл себя как Амун, Великий, 
ты удалился в твоем воплощении Солнца, 

( Татенен, возвышающий себя над богами: 
I старец, который вновь и вновь становится молодым, 
I странствуя по вечности-иехех, 

Амун, пребывающий во всех творениях, 
Бог, основавший землю своим решением. 
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В грекоязычных магических папирусах позднеантичного 
Египта в роли вселенского пантеистического бога выступает 
А§а1Но8 Оа1топ*, соответствующий египетскому богу Шаиу чЬе 

имя означает «судьба»: 

(122) Ты, чьи не ведающие усталости очи суть Солнце и Луна 
Чья голова — небо, 
чье тело — воздух, 
чьи стопы — земля, 
чьи покровы — океан: 
А&а*Но8 О а т о п , 
производящий, питающий и умножающий все благое, 
всю обитаемую землю и весь космос! 

Просматривая позднеегипетские источники, мы можем 
столкнуться с рисунками, которые представляют собой дерз-
кую попытку изобразить это «супербожество», превосходящее 
всех других богов (бога, сокрытого от людей и, по сути своей, 
не поддающегося изображению), в облике так называемого Беса 
Пантеоса — изобразить для того, чтобы обеспечить себе его 
сверхмощную защиту и целительскую помощь. Бес Пантеос — 
демон с семью разными головами. Никто бы и не подумал свя-
зать этого отвращающего зло монстра из народных верований с 
идеей Высшего Существа, если бы в одном недавно опублико-
ванном папирусе под рисунком (воспроизведенном на обложке 
этой книги) не оказалась подпись, которая раскрывает тайну 
идентичности Беса Пантеоса: 

(123) Бес с семью головами: 
он воплощает бау Амона-Ра, 
(...) владыки неба, земли, подземного мира, воды и гор — 
того, кто сохраняет свои имена в тайне от богов; 
великана (ростом) в миллионы локтей; 
силача, который укрепил небо на своей голове, 
(...) из носа которого выходит воздух, чтобы оживлять 

все носы, 
который восходит как солнце, чтобы освещать землю, 
из отверстий тела которого вытекает Нил, 

чтобы оживлять все уста... 

* Благой Бог (др. грен.). 
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Итак, демонический Бес, чьи семь голов символизируют 
рею совокупность богов, сам по себе не идентичен пантеисти-
ческому верховному богу — он лишь воплощает (что необходимо 
для магических целей) совокупность богов, которые, как здесь 
объясняется, суть не что иное, как бау, «проявления могущества» 
единого сокровенного Бога. Текст звучит вполне в духе рамес-
сидской трансцендентной теологии и показывает, что ее идеи 
не только дожили до конца существования египетской языческой 
культуры, но и распространились вплоть до самых низовых плас-
тов египетского народного благочестия и повседневной религии. 
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Культура есть память — по определению русского семиоп^. 
Юрия Лотмаьа. Огузке мы вынуждены п р ю э т ь , что д 
наследие дпеьнеегипетской цивилизации еще и сейчас, ХГ 
Сто шестьдесят лет после того, как Шампольон дешчф г . 0 в , 
иерогпигЬы, не стало частью нашей собственной К 'льту-1., О 
памяти. Оно привлекает, очарогывает нас, не вря ; ли мы «о-
настоящему его понимаем. А между тем, именно з^есь на 
ожидают самые древние и самые содержательные д о г у мену к 

Ян Ассм, 

« * * 


