
© Современные исследования социальных проблем 
2019, Том 11, № 3 • http://soc-journal.ru

102

DOI: 10.12731/2077-1770-2019-3-102-128
УДК 94 (32)

НАДПИСЬ НА СТЕЛЕ ФАРАОНА ТАХАРКИ                                   
(КАВА V) 

Панов М.В.

Цель. Иероглифическая надпись на одной из стел (Кава V) фа-
раона Тахарки сообщает о ряде природных явлений и чудесах, при-
шедшихся на шестой год его правления (685/4 г. до н. э.). Главные 
из них – необычайно высокий уровень разлива Нила, подтверждаю-
щийся историческими записями в Карнаке, и дождь в Нубии – спо-
собствовали высокому урожаю и росту благосостояния в стране. 
Целью работы является презентация полного текста данной сте-
лы в современном переводе с критическим разбором основных тем, 
обсуждаемых в зарубежной историографии.

Методология. Источниковедческая часть исследования осно-
вана на работе с текстом оригинала по фотографии стелы, хра-
нящейся в Копенгагене. 

Результаты. Предложен первый перевод надписи на русский 
язык, учитывающий разночтения по другим версиям текста. В ком-
ментарии вынесены исправления к ранним копиям текста и его 
переводам на иностранные языки. Подняты ключевые дискусси-
онные вопросы: какие явления следует относить к упомянутым 
четырем чудесам, как удалось изменить порядок наследования и 
провести коронацию Тахарки в Мемфисе. Сообщение о том, что 
Тахарка снискал расположение в разных кругах, предложено рас-
сматривать как указание на реальные обстоятельства, при кото-
рых он пришел к власти.

Область применения результатов. Статья адресована специ-
алистам по политической истории и источниковедению древнего 
мира.

Ключевые слова: Древний Египет и Нубия; сообщение о четы-
рех чудесах, уровни разлива Нила; коронация в Мемфисе, Евсевий. 
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INSCRIPTION ON THE STELA                                                         
OF THE PHARAOH TAHARQO (KAWA V)

Panov M.V.

Purpose. This article deals with the hieroglyphic inscription on the 
pharaoh Taharqo’s stela (Kawa V) recounting natural phenomena and 
wonders that happened in his sixth regnal year (685/4 BCE). The central 
events are a remarkably high inundation of the Nile that was attested by 
the historical evidence on the Karnak quay, and the rainfall in Nubia. A 
rich harvest and great prosperity of the country were derived from those 
events. The paper aims to present the text of the stela in Russian and re-
view the previous discussions of the record. 

Methodology. The inscription collated with the photo of the stela 
kept in Copenhagen.

Results. The first Russian translation based on all existing versions 
of the text is provided. Commentary includes a number of improvements 
for the earlier copies and its translation. Discussion of the key problems 
is emphasized: the phenomena considered by the earlier researchers as 
wonders, the dynastic features, and the circumstances of Taharqo’s cor-
onation in Memphis.

Scope of application of the results. The article is intended for pro-
fessionals in political history and source studies of the ancient world.

Keywords: Ancient Egypt and Nubia; story of four wonders; Nile 
flood levels; coronation in Memphis; Eusebius.

Введение
Рассказ о событиях шестого года правления1 Тахарки, фараона 

из 25-й (кушитской или эфиопской) династии, стал известен по пер-
вым фрагментам в конце XIX в.: в древности текст зафиксировали 
в нескольких копиях.

Надпись начинается с восхваления благочестивого фараона, 
далее сообщается о необычайном разливе Нила, дожде в Нубии 

1Соответствует 685/4 г. до н. э.
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и богатом урожае, от лица правителя повествуется о его юности 
и приезде в Египет, коронации в Мемфисе после смерти брата и 
встрече с матерью.

Данный памятник древней письменности, получивший несо-
мненную определенную литературную обработку исторических 
событий, практически неизвестен русскоязычному читателю. Из 
всех многочисленных надписей 26-летнего правления Тахарки на 
русский язык была переведена только одна, со стелы Кава IV, см. 
[3, с. 184–186], тоже относящаяся к шестому году. Она более ран-
няя, но у них есть общие темы, связанные с прошлым фараона. В 
настоящее исследование вошли: критическое освещение ключевых 
дискуссий и истории переводов на французский, английский и не-
мецкий языки, первый перевод всей надписи на русский язык1 и 
комментарий к спорным местам. Перевод надписи сопровождается 
приведением разночтений по другим спискам.

Источники и история изучения
В настоящее время известны четыре памятника с иероглифиче-

скими надписями, которые взаимно дополняют друг друга:

– стела из Кавы (Новая глиптотека Карлсберга, Æ.I.N. 1712)2, см. 
[33, p. 187; 18, p. 425–427; 28, pl. 9–10 (повторы pl. 10: 15, p. 236; 
29, fig. 2); 20, 2009, S. 135–138];

– стела из Коптоса (Каирский музей JE 48400)3, см. [32, p. 130; 
37, pl. I, III, IV; 20, S. 61–63];

1И.С. Кацнельсон процитировал строки 13–15 [2, с. 46].
2Найдена во время археологических работ 1930–1931 гг., проводимых в Судане 

экспедицией Оксфордского университета под руководством Ф.Лл. Гриффиса во 
дворе храма Амона в Каве3. Размеры: высота 2.02 м, ширина 1.22 м. Вскоре плиту 
транспортировали в Оксфорд, а затем в Новую глиптотеку Карлсберга в Копенга-
гене, где ее отреставрировали. В настоящее время находится в хранилище музея, 
а в экспозиции выставлена реплика. После публикации М. Макадама в 1949 г. за 
плитой закрепилось обозначение «Kawa V».

3Плита из серого гранита, размеры: высота 1.08 м, ширина ок. 57 см. Обнару-
жена в 1923 г. Г. Райзнером в частном доме.
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– стела из Асфун эль-Матаны (Каирский музей, JE 38269)1, см. 
[32, p. 165; 20, S. 121–123]; 

– стела из Таниса (Каирский музей, JE 37488)2, см. [31, p. 20; 24; 
20, S. 54–55].

История изучения надписи о необычайном разливе Нила до 
публикации стел из Кава и Таниса начинается с исследования рус-
ского египтолога В. Викентьева [37] на французском языке. Он 
сделал синоптическую таблицу из текстов двух доступных ему 
стел, сопроводив переводом, подробным комментарием, словарем, 
фотографиями и прорисовками. Появление новых копий снизило 
актуальность данной книги.

М. Макадам свел четыре версии рассказа в синоптическую та-
блицу [28, p. 24–26]. Текст на стеле Кава V был принят за основу, 
поскольку это единственный источник, где история сохранилась (с 
небольшими повреждениями) от начала до конца. 

Сообщение о четырех чудесах сделано только на этой стеле. 
Синоптическую таблицу можно уточнить при сверке с оригина-
лами (получить фотографии из Каирского музея крайне затруд-
нительно) и за счет добавления еще одного фрагмента Танисской 
стелы [25].

После комментированных переводов на английский язык 
Ф.Лл. Гриффиса (в статье сделаны ссылки на обсуждение с Э.Х. Гар-
динером) и М. Макадама [18, p. 427–430; 28, p. 27–32] предметом 
всех исследований стал текст на стеле Кава V. 

В статье-рецензии на публикацию М. Макадама французские 
египтологи Ж. Леклан и Ж. Йойот [26, p. 16–19, 22–24] внесли ряд 
предложений и поправок. В 1951 г. другую рецензию на издание 
М. Макадама подготовил Ж. Клер. К рассматриваемой стеле у по-
следнего автора немного уточнений [11, p. 175, 177].

1Плита из розового гранита, размеры: высота 88 см, ширина ок. 53 см. Найдена 
в 1905 г. в Асфун эль-Матане, севернее Эсны.

2Найдена в 1877 г. экспедицией О. Мариетта, Ф. Питри и П. Монте. Плита из 
гранита, размеры: высота 1.52 м, ширина от 62 до 90 см; состоит из двух фраг-
ментов.
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Комментарий и обсуждение историко-политической обстанов-
ки включены в монографию К.А. Китчена, вышедшую во втором 
издании в 1986 г. [22, p. 387–389]. Транслитерация, перевод на ан-
глийский язык и комментарий Р.Х. Пирса вошли в четырехтомник 
коллектива авторов о письменных источниках из Нубии (перевод во 
многом повторяет Ф.Лл. Гриффиса, в транслитерации встречаются 
ошибки) [12, p. 145–158].

Заметка 1992 г. А.К. Виноградова [38] на английском языке об 
интерпретации слова, обозначающего вредителей урожая, принес-
ла мало нового (см. комментарий): для стелы Кава V цитируется 
перевод К.А. Китчена, для привлеченных к сопоставлению двух 
новоегипетских папирусов – Р.А. Каминоса. Позднее автор проду-
блировал ее на русском языке1.

В 1997 г. вышла книга Л. Терека о Мероэ [36], одного из авторов вы-
шеупомянутого издания, с переводом, практически идентичным Р.Х. 
Пирсу. Обращаю внимание, что далее, в книге Дж. Поупа о правлении 
Тахарки цитируется перевод “Пирса–Терека” [30, p. 23, 133–134 (во 
втором случае отрывок дан без ссылки, но совпадает слово в слово)]. 
Первый перевод на немецкий язык принадлежит У. Каплони-Хекель, 
предварен подробным введением и дополнен примечаниями [21]. В 
2009 г. независимо друг от друга вышли три работы: свод надписей 
25-й династии К. Янсен-Винкельна, в который вошли все четыре сте-
лы (см. выше), и два комментированных перевода на английский язык: 
Р. Гоццоли [15] и Р.К. Ритнера [35]. Последний упомянутый автор един-
ственный, кроме Ф.Лл. Гриффиса, кто перевел подписи к изображени-
ям на сцене, чтение предваряется транслитерацией.

В 2012 г. в статье Й.-Ф. Квак о природных катастрофах [34,  
S. 366–368] приложен перевод на немецкий язык большого отрывка 
с крайне спорной интерпретацией, что природные явления проис-
ходили не в шестом году, а в течение шести лет (см. далее).

1Если в англоязычной версии автор пользовался общепринятыми в зарубеж-
ной историографии переводами, то во второй статье и они были переведены с ан-
глийского языка [1]. К русской историографии не отношу и далее на нее ссылок 
не делаю.
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В 2017 г. появилась подборка переводов пяти стел Тахарки К.А. 
Китчена: без введений, комментариев и библиографии, о Кава V 
см. [23, p. 20–21].

В 2019 г. к памятникам Тахарки обратился Ю. Пердрьо: статья 
включает перевод двух стел на французский язык (Кава IV и V), обсуж-
дается вопрос о времени создания обоих надписей, как помеченных 
прошедшей датой и сочиненных ближе к десятому году правления, что 
спорно, рассматривается последовательность событий 684 г. до н.э. 
(разлив Нила, приезд матери, начало строительства храма), см. [29].

Следует указать на следующую особенность в истории изучения. 
Статья Ж. Леклана и Ж. Йойота выпала из поля зрения ряда иссле-
дователей: формально ее упоминают переводчики на английский 
язык, но основные решения игнорируют. Далее, У. Каплони-Хекель 
не учла статью Ж. Леклана и Ж. Йойота, а Р. Гоццоли и Р.К. Ритнер, 
в свою очередь, не заметили выхода в свет перевода У. Каплони-Хе-
кель. В появившейся в конце 2019 г. работе Ю. Пердрьо не упомяну-
та половина указанной здесь историографии. В результате каждый 
последовавший перевод не был исчерпывающе актуальным. Прин-
цип «последний – лучший» здесь не работает, нужно возвращаться 
к предшественникам, чтобы понять происхождение ошибки или 
причину, по которой она продолжает возобновляться, при наличии 
здравого решения. Это замечание относится и к переводам 2017 г. 
К.А. Китчена: с рецензией Ж. Клера, непосредственно касающей-
ся всех переведенных им памятников, он не знаком. При всем этом 
наиболее доступной для широкой аудитории остается статья Р. Гоц-
цоли из-за свободного доступа к этой публикации. 

Памятники времени правления фараона Тахарки обсуждаются и 
цитируются во многих других зарубежных, не упомянутых здесь, 
работах.

Обсуждение
Сообщение о четырех чудесах
Главным сообщением, ставшим темой многолетней научной 

дискуссии, считается фраза о четырех удивительных событиях, 
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случившихся в его правление в течение одного года, которая не 
продублирована на других стелах.

М. Макадам [28, p. 18–19] считал этими чудесами разлив реки, 
дождь в Нубии, коронацию Тахарки и визит его матери в Мемфис: 
с этим мнением можно согласиться. Основываясь на упоминании 
в тексте о том, что Тахарка с двадцатилетнего возраста находился 
рядом с предыдущим фараоном, который назван его братом, и вос-
хождением Тахарки на трон после его смерти, М. Макадам сделал 
вывод о периоде соправления. Следовательно, шестой год стано-
вится последним годом совместного правления и началом еди-
новластного. Этим как бы доказывается уместность упоминания 
на памятнике шестого года факта коронации. В надписи на стеле 
Кава IV, 13 в тех же словах говорится о первом годе восхождения 
Тахарки на престол.

Идея М. Макадама о соправлении получила резкую крити-
ку Ж. Леклана и Ж. Йойота [26, p. 24], позже их мнение поддер-
жал К.А. Китчен [22, p. 387–389] и другие египтологи. Гипотеза 
о соправлении двух фараонов кушитской династии не нашла под-
тверждения в документах. Последние обсуждения вопроса о генеа-
логическом дереве представителей 25-й династии внесли поправки 
в последовательность перехода власти, которой историки придер-
живались ранее. Согласно схеме Дж. Броекмэна [10, S. 18–20], Пи-
анхи, сын кушитского правителя Кашты, имел двух сыновей: Ше-
битко от своей сестры Пексачер, и Тахарку, рожденного его второй 
супругой Абар, племянницей Алары, предшественника Кашты. 
После смерти Пианхи трон занял Шебитко, имеющий право стать 
правителем в соответствии с традицией передачи власти наследни-
кам трона по материнской линии. Шебитко сменил его сын Шабака, 
правление которого длилось около пятнадцати лет. Именно в этот 
момент Тахарка нарушил очередность престолонаследия по родос-
ловной Кашты (в надписи содержится четкое указание, что к власти 
он пришел сразу, как только «сокол улетел на небо», а «соколом» 
был его правящий родственник), и сын Шабаки Танутамон пришел 
к власти лишь после смерти Тахарки. Для подтверждения существо-
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вания двух династических линий (Кашты и Алары) Дж. Броекмэн 
сослался на использование двух разных некрополей: эль-Курра, где 
похоронены предшественники Тахарки, и Нури с захоронением са-
мого Тахарки и его наследников.

Относительно четырех чудес Ж. Леклан и Ж. Йойот [26, p. 23] 
считали, что речь идет о благоденствиях, посланных Амоном после 
наводнения, а именно, наличии плодородной земли, уничтожении 
вредителей, отпугивании саранчи, отсутствии разрушительного 
ветра, что стало залогом богатого урожая. Хотя подобный подход 
фокусируется на следствиях и не учитывает значение таких собы-
тий, как разлив Нила, дождь в Нубии и приезд матери фараона, он 
получил распространение среди египтологов [15, p. 242, fn. 9]. О 
значимости встречи матери Тахарки со своим сыном, которую древ-
ний автор сравнил со сценой из мифа об Исет и Хоре, см. об этом у 
М. Макадама [28, p. 32, n. 64] и Я. Ассманна [8, p. 362].

Р. Гоццоли [15, 242–248] развил эту тему, опираясь на интерпре-
тацию М. Макадама, заменив значение «чудеса» на «предзнамено-
вания» («four omens»). В сообщениях на других стелах Тахарки, 
рассказывающих о «союзе» Алары, правителя Куша и основателя 
25-й династии, с Амоном, он усмотрел доказательства божествен-
ного знамения и, как следствие, легитимности перехода власти к 
Тахарке, следуя легенде, рассказанной Тахаркой на стелах Кава 
IV (Khartoum 2678), 16–20 [20, S. 134; 3, с. 184–186] и Кава VI 
(Khartoum 2679), 22–25 [20, S. 140–141]. Цитирую легенду по Кава 
VI (не публиковалась на русском языке): «Амон-Ра... спешащий и 
приходящий к тому, кто зовет его, благодаря чуду, сделанному им 
для него (о Тахарке) в теле его матери, когда она еще не родила. 
Вверена ему (т. е. Амону-Ра) мать его матери ее старшим братом, 
сыном Ра Аларом, [правогласным], сказавшим: “О благодетельный 
бог, спешащий и приходящий к тому, кто его зовет, присмотри для 
меня за моей сестрой, рожденной вместе со мной в одной утробе! 
Твори для нее, как творишь для того, кто творит для тебя благо-
даря чуду, о котором не думали и не мечтали другие. Отврати от 
меня замысляющего зло, так как ты поставил меня властителем! 



© Современные исследования социальных проблем 
2019, Том 11, № 3 • http://soc-journal.ru

110

Действуй для моей сестры точно так же! Возведи (на престол) ее 
детей в этой стране! Сделай так, чтобы он достиг благополучия 
и коронации властителем, как сделал ты для меня”». В последнем 
предложении речь должна идти о Тахарке, который сочинил эту 
легенду и зафиксировал на камне для подтверждения своего права. 
Далее по тексту бог внял просьбе Алары и «поставил властите-
лем сына (т. е. внука) его <сестры> (в тексте ошибочно «брата»), 
сына Ра Тахарку, да живет он вечно».

Исходя из приведенного рассказа, Алар должен был посвятить свою 
сестру, бабушку Тахарки по матери, в жрицы Амона-Ра с передачей 
звания правителя страны по женской линии. Присутствие на корона-
ции Тахарки его матери Абар, жрицы Амона, Р. Гоццоли предложил 
рассматривать как форму проявления «божественного предзнамено-
вания». Еще одним фактом в защиту своего толкования он счел осо-
бенность изображений на стеле, непосредственно связанную с содер-
жанием надписи: на стеле из Кавы в сцене показан Амон, на стеле из 
Коптоса – Мин1, на стеле из Асфун эль-Матана – Хемен, при этом на 
двух последних отсутствует упоминание о четырех чудесах (сцена у 
стелы из Таниса не сохранилась). Причислять приезд матери к испол-
нению «предзнаменований» сложно, это постановочное чудо, которое 
для повышения значимости сравнили с сюжетом мифологической 
истории. Что касается разных богов, то они были показаны на сценах 
этих стел исходя из культовых предпочтений в каждой местности, 
связь между выбором Амона для изображения в его городе Гематоне и 
наличием определенной фразы в тексте неочевидна. Обычную работу 
писцов и резчиков по камню, добавлявших и удалявших отрывки по 
своему усмотрению, чтобы разместить надпись на поверхности опре-
деленного размера, не следует расценивать как продуманные идеоло-
гические вставки. Версия текста на стеле Кава V сокращена за счет 
титулов Тахарки (см. в начале перевода), что принизило авторитет 
правителя, дополнительная строка со столь притягательным для ис-
следователей числом «четыре» не более чем особенность, возможно, 
отрывок с этой темой не был приведен полностью.

1В действительности там показана местная триада: Мин, Хор и Исет.
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Р.К. Ритнер отметил, что не следует исключать из числа чу-
дес разлив Нила, как это следует из интерпретации Ж. Леклана – 
Ж. Йойота и К.А. Китчена, и перечислил следующие чудеса [35,  
p. 545, n. 5]: (1) невиданный прежде разлив; (2) избавление от гры-
зунов, змей и саранчи; (3) перемена направления южного ветра; (4) 
богатый урожай.

Разлив Нила
Главное и бесспорное чудо, которого древние египтяне ждали 

каждый год и о котором просили богов, боясь голода, это разлив 
Нила. Дождь в Нубии тоже должен был оставаться в памяти как 
редкое явление, повлекшее за собой благоденствие. Все остальное 
в описании природных явлений вторично и стало следствием, даже 
урожай уже неотделим от разлива. Высота уровня Нила в гавани 
Фив, которая названа невиданной ранее, подтверждается фактиче-
скими записями, которые вели в Карнаке. 35-я отметка относится к 
шестому году правления Тахарки и максимальна среди 45 значений, 
см. [27, S. 116]. Считалось, что разлив приводят боги за постоян-
ные жертвоприношения в их адрес. Эта идея проходит рефреном 
через всю египетскую историю. Поэтому и о Тахарке сказано, что 
он обращался с мольбами к Амону о приходе Хапи каждый год. 
Благочестие правителя и его общение со «своим отцом» обуслови-
ли процветание страны.

Методика исследования
Настоящий перевод следует музейной фотографии стелы Кава V, 

но ограничиться ей и отказаться от копии иероглифической надпи-
си в первом издании оказалось невозможно: Ф.Лл. Гриффис успел 
зафиксировать некоторые иероглифы, которые впоследствии были 
утрачены. В связи с этим большая часть восстановлений здесь и 
в других публикациях опирается на его копию. Разночтения в ос-
новной надписи, которые встречаются в других редакциях текста, 
приведены в примечаниях, подписи возле изображений на сценах 
двух других стел иные.
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Результаты
Перевод
Сцена. Вверху парит крылатый солнечный диск с двумя урея-

ми, надпись: 
«(Хор) Бехдетский, великий бог, владыка неба». 
Второй регистр разделен на две части двумя зеркально располо-

женными столбцами, речь Амона-Ра, надпись: 
«Произнесение слов: “Я дал тебе жизнь и благополучие все, здо-

ровье все, радость всю вечно, как Ра”».
Левая половина. Справа стоит Амон-Ра с головой барана и уреем 

на ней, он держит жезл-уас и знак жизнь-анх. Перед ним стоит Та-
харка, в диадеме с уреем, подносящий хлеб. За ним стоит его мать 
в головном уборе с уреем и высокими перьями, в руках она держит 
систр. Закрывает сцену жезл-уас, надписи:

«Амон-Ра Гематона, прекрасный бог, владыка обеих земель».
«Хунефертемра, родной сын Ра Тахарка, кому дана вся жизнь 

вечно, как Ра».
«Подношение белого хлеба отцу Амону, чтобы дана была ему [жизнь]».
«Мать властителя Абар. Игра на систре для ее отца, чтобы была 

дана ей жизнь».
Правая половина. Слева стоит Амон-Ра в короне-шути, он дер-

жит жезл-уас и знак жизнь-анх. Перед ним стоит Тахарка, в диаде-
ме с уреем, подносящий два сосуда с вином. За ним стоит его мать 
в головном уборе с уреем и высокими перьями, в руках она держит 
систр. Закрывает сцену жезл-уас, надписи:

«Амон-Ра, владыка престолов обеих земель, владыка неба».
«Прекрасный бог, владыка обеих земель Хунефертемра,
родной сын Ра Тахарка, кому дана вся жизнь вечно, как Ра».
«Подношение вина отцу Амону, чтобы дана была ему жизнь».
«Мать властителя Абар. Игра на систре для ее отца, чтобы была 

дана ей жизнь».

Основная надпись. Датировка
«(1) Год 6-й (правления) особы Хора – высокий коронами;
(чье имя) обеих владычиц – высокий коронами;
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(чье имя) Хора в золоте – защищающий обе земли;
властитель Верхнего и Нижнего Египта Хунефертемра1,
сын Ра Тах[арка], да живет он вечно, любимый Маат2,
кому Амон дал маа[т], да живет он вечно.

Славословие фараону
Его особа3 любила бога, (2) поэтому когда проводил день и спал 

ночью, он искал полезное для богов, отстраивая [их] храмы, [при-
шедшие в] упадок, высекая их статуи как в древнейшие времена, 
отстраивая их хранилища, насыщая (дарами) (3) их алтари, препод-
нося им жертвоприношения из всевозможных вещей, изготавливая 
их жертвенники из белого золота, [серебра и меди]. Было довольно 
его сердце тем, что полезное творилось для них [каждый день]. Зем-
ля изобиловала (4) в его правление, как была она во времена влады-
ки вселенной. Каждый человек мог спать до рассвета, [не говоря: 
“Вот бы мне] чего-либо!” Правда распространилась [по странам], 
а зло было вдавлено [в] землю.

О чудесах
(5) Произошли достойные удивления вещи в период его прав-

ления, на 6-й год (от) его коронации. Не видели подобного со вре-
мен предшественников, так как его любил (его) отец Амон-Ра. Он 

1После первого имени до слов «сын Ра» на стелах Каирского музея JE 48400 и 
JE 38269 приведен длинный ряд эпитетов: «прекрасный бог, сын Амона; светлое 
подобие Атума, чистое семя, вышедшее из него; находящийся южнее своей стены 
(т. е. Птах) сотворил его красоту; рожденный Мут, владычицей неба; единствен-
ный божественный, произошедший из тела бога; властитель Нижнего Египта, не 
появился равный ему; девятка (богов) объединилась воспитать [его, вскормить 
его, дать ему дыхание]; захвативший страны, обуздавший (народы) девяти луков, 
властитель Верхнего и Нижнего Египта, Хор, могучий дланью, владыка обеих зе-
мель, владыка творения вещей (т. е. ритуалов и жертвоприношений)».

2Иначе на стеле Каирского музея JE 48400: «любимый [Мином Гебту]», на сте-
ле JE 38269: «любимый Хеменом Хефа[т]а», а фраза о том, что Амон вручил ему 
маат, есть только на стеле Кава V, но повторяется на другой стеле из храма Амо-
на-Ра, построенного Тахаркой, см. Кава IV (= Khartoum 2678), 1–2.

3Речь идет о фараоне, в тексте в некоторых случаях заменено местоимением 3 
л. ед. ч., см. комментарий ниже.



© Современные исследования социальных проблем 
2019, Том 11, № 3 • http://soc-journal.ru

114

просил о (6) (приходе) Хапи у своего отца Амона-Ра, владыки пре-
столов обеих земель, не допуская случиться нужде в период своего 
правления. И ведь стоило только слететь чему-либо с его уст, как 
его отец Амон велел произойти этому тотчас.

Разлив Нила и дождь
Настало время для разлива (7) Хапи, он поднимался на много 

каждый день. Он провел много дней, поднимаясь на один локоть в 
каждый день. Он проник в горы Верхнего Египта, он затопил хол-
мы Нижнего Египта. Оказалась земля погруженной в водную пер-
востихию, в оцепенение. Нельзя было отличить (8) новые земли1 

от реки. Он разлился высотой в 21 локоть, 1 ладонь и 2 ½ пальца в 
гавани Уасет. Он (т. е. Тахарка) велел принести летописи предков, 
чтобы посмотреть (на записи об уровнях) Хапи, бывшем в их вре-
мена. Но не нашли там ничего подобного.

(9) Когда небо пролилось на Тасети, оно придало блеск всем 
горам. Каждый человек из Тасети оказался богат всевозможными 
вещами, (жители) <Кем>ета оказались на прекрасном празднике, 
они прославляли бога ради его особы2. Его сердце было счастливо 
выше всякой меры, из-за сделанного [для него его отцом] (10) Амо-
ном, повелев творить жертвоприношения всем богам. Его сердце 
ликовало из-за сделанного [для него его] отцом3.

Речь Тахарки
И тогда он сказал: “Мой отец Амон-Ра, владыка престолов обе-

их земель, сделал для меня четыре прекрасных чуда за один год, 
в шестой год (после) моей коронации властителем. [Не видели] 
(11) подобного во времена предшественников. Пришел Хапи с 
диким напором, он затопил эту землю целиком. Не встретить по-

1Те земли, которые проступали из воды после разлива, считались новыми.
2На стелах JE 48400 и JE 38269 употреблено слово nsw «властитель».
3На стелах JE 48400 и JE 38269 этот текст продолжается словами: «(его от-

цом) Амоном: он наделил его жизнью, постоянством, благополучием, сиянием 
на троне Хора вечно, как Ра, сиянием (т. е. коронацией) властителем Верхнего и 
Нижнего Египта».
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добного этому в записях предков. (Никто) не может сказать: “Я 
слышал (о таком) от своего отца”. Он дал (12) мне прекрасную 
возделываемую территорию на всей протяженности, он уничто-
жил вредителей и змей, находящихся на ней, он отвратил ее по-
жирание саранчой, он не позволил южным ветрам выдуть (букв. 
обобрать) ее. (13) Я собрал такой урожай в оба амбара, чье коли-
чество неизвестно, в виде верхне- и нижнеегипетского ячменя и 
иных зерновых, растущих на земле. Так вот, я пришел из Тасети 
среди братьев [властителя], взятых его обличием (т. е. прежним 
фараоном) (14) оттуда. Я был с ним, он любил меня больше всех 
(других) своих братьев, больше всех своих детей. Я выделялся из 
них благодаря нему. Повернулись ко мне сердца знати, любовь [ко 
мне] была у каждого человека: (15) я принял корону в Инбухедже 
после того, как сокол [удалился] на небо. [Мой отец] Амон опре-
делил [мне] следующее: поместить каждую землю и каждую чу-
жую страну под мои сандалии: на юге до Ретехкабет, на севере до 
(16) Кебеххора, на востоке до (места, где) восходит Ра, на западе 
там, где он заходит”.

Приезд матери из Нубии в Мемфис
“[Тем временем моя мать была в] Тасети – сестра властителя, 

очень любимая, мать властителя Аба[р], живущая. (17) Я разлу-
чился с ней будучи юношей двадцати лет, когда я отправился с его 
особой (т. е. с прежним фараоном) в Нижний Египет. И вот она от-
правилась, плывя на север, чтобы увидеть меня спустя (18) столь-
ко лет. Она нашла меня сияющим на троне Хора: я принял1 короны 
Ра, и два урея слились с моей головой, все боги (встали) на защиту 
моего тела”. [Она очень] сильно обрадовалась, (19) после того как 
увидела его [красоту] (т. е. Тахарку), как увидела Исет своего сына 
Хора, сияющего на месте его отца Усира, после того как был он 
[юношей в гнезде в Ахбит].

1В тексте нет формального грамматического различия между действиями «она 
нашла» и «я принял», поэтому их можно интерпретировать как одновременные. 
Возможно, упущение составителя надписи.
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Славословие в адрес матери и сына
(20) Верхний и Нижний Египет, [каждая] чужая страна склони-

лись до земли перед этой матерью властителя, они пребывали в ве-
ликом празднике, их великие и малые люди ликовали из-за этой ма-
тери [властителя], (21) говоря: “(Вот) Исет, Хор принял ее как мать 
властителя, она соединилась со своим сыном, властителем Верх-
него и Нижнего Египта Тахаркой, да живет он вечно, любимый бо-
гами. Ты будешь [живым] вечно, согласно повелению [твоего отца 
Амо]на, (22) благого бога, любящего того, кто любит его, знающего 
того, кто предан ему, позволившего благополучно [соединиться с 
твоей] матерью. Она видит добро, сделанное им для тебя. Могучий 
властитель, живущий и здравствующий, как жив Хор для своей ма-
тери Исет, ты будешь сиять на троне [Хора] вечно!”»

Комментарий
Строка 1 и далее. О значении словосочетания Hm=f «его персона, 

особа» (упоминание правителя и бога в третьем лице) см. [4, 490–491].

Строка 4. В тексте:  «[не говоря: “Вот бы 
мне] чего-либо!”». Знаки на камне полустерты, при этом глагол Dd 
не видел даже Ф.Лл. Гриффис, фраза показана полностью без штри-
ховки в издании М. Макадама. 

Й.-Ф. Квак [34, S. 367, fn. 217] определил r=s предлогом с место-
имением («об этом, о чем-то неопределенном»), выступив против 
мнения М. Макадама [28, p. 28, n. 11], что в тексте употреблено на-
речие r(#)-s(j) «вовсе». В дополнение к аргументации Й.-Ф. Квака 
см. пример в [19, S. 61.1], хотя оба варианта допустимы, поскольку 
r#-sj употреблялось и после отрицаний в конце фраз, см. [14, § 205.1].

Строки 5 и 10. В тексте: m rnpt 6 nt Xo=f «на 6-й год (от) его коро-
нации». На основании отсутствия знака sp после слова rnpt «год», 
означающего исчисленный год правления, Й.-Ф. Квак предложил 
читать вместо шестого года «шесть лет» [34, S. 367, fn. 218: «in den 
sechs Jahren»]. Подобное значение он продублировал и в строке 10: 
«Mein Vater Amun-Re machte für mich diese vier Wunderzeichen in den 
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sechs Jahren meines Erscheinens als König». Грамматически такое 
возможно, если при этом пропустить (что и сделал автор) уточ-
няющую фразу m-xnw rnpt wot «за один год». См. текст: jr n=j jt=j 
jmn-ro... bj#t n jfdt nfrt m-xnw rnpt wot m rnpt 6 nt Xo=j m nsw «Мой отец 
Амон-Ра... сделал для меня четыре прекрасных чуда за один год, в 
шестой год (после) моей коронации властителем».

Ошибка пропуска знака sp встречается в надписях разного вре-
мени; обозначу две границы: верхняя относится к правлению Ка-
моса (ошибка может встречаться и раньше), см. дощечку Карнарво-
на I (Caire JE 41790), 1rt [7, 306, прим. 337], нижняя – к правлению 
Диоклетиана, см. стелу Caire JE 31901, 1, 4, 5 [17].

Строка 9. В тексте:  =  . В оригинале 
вместо знака  в слове kmt «Кемет» (т. е. Египет) выписан знак , 
во всех изданиях знак  употреблен ошибочно. Исправление не вли-
яет на перевод, но имеет значение как эпиграфическая особенность.

Строка 10. В тексте:  =  bj#t n jfdt 
nfrt «четыре прекрасных чуда». Начиная с перевода Ф.Лл. Гриффиса 
(который по всему тексту консультировался с Э.Х. Гардинером) в 

этом месте после  почти все переводчики усматривали указа-

тельное местоимение  , переводя всю фразу как «эти («these», 
«diese») четыре прекрасных чуда / предзнаменования»: [18, p. 428; 
28, p. 27; 12, p. 152; 21, S. 591; 15, p. 237; 35, p. 542, 544; 23, p. 20; 
29, p. 284]. Если для 1938 г. у Ф.Лл. Гриффиса подобный недочет 
был допустим, то в XXI в. это уже следует расценивать ошибкой, 
поскольку грамматически наличие указательного местоимения 
даже нельзя назвать спорным.

Существительное bj#t [ж. р.] могло сопровождаться указатель-
ным местоимением tn, но без последующего количественного чис-
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лительного: ни одного примера подобной конструкции я не встре-
чал (с любым существительным [м. р., ж. р.], сопровождаемым 
указательным местоимением в соответствующем роде). Числитель-
ные всегда (с одним исключением, см. далее) непосредственно со-
провождали существительные в подобной конструкции, после них 
уже ставилось указательное местоимение, что отражено и в грам-
матике Э.Х. Гардинера [14, § 261: «hrw 3 pn “these three days”»], в 
египетском языке: «существительное–числительное–местоимение 
(букв. день, три, этот)». См. другие примеры: sp#t 3 tn «эти три об-
ласти (букв. область, три, эта)» (надпись из гробницы Анхтифи в 
эль-Моалла V,β2 [перевод на русский язык: 7, с. 52]; Dbo 4 pn «эти 
четыре пальца (букв. палец, четыре, этот)», см. папирус Brooklyn 
47.218.84, 4,10 [перевод на русский язык: 5, с. 106].

Употребление указательного местоимения было бы неверным по 
контексту: высказывание «эти четыре прекрасных чуда» подразу-
мевает, что все они уже должны быть названы. Если считать их по 
списку Р.К. Ритнера, то выходит, что все они перечислены после, а 
фраза стоит не на месте. 

Обращаю внимание на то, что это место было правильно разобра-
но уже в 1949 г. Ж. Лекланом и Ж. Йойоттом [26, p. 16] со ссылкой на 
хорошо аргументированное примечание А.М. Блэкмена [9, p. 89, n. 
43]. К его многочисленным примерам, близким по датировке к стеле 
Тахарки, можно добавить еще один времени Тутмоса III: #bw n 120 
«слоны 120» [19, S. 1233.16]. Позднее Э. Грефе посвятил статью этой 
грамматической форме с учетом примеров из надписи Тахарки [16, 
184]. Речь идет о малоизвестной конструкции: существительное (bj#t) 
+ показатель родительного падежа (n) + числительное (jfdt); значит, 
знак  служит фонетическим комплементом к существительному.

Единственное обоснование «правильности» указательного ме-
стоимения сделал Р. К. Ритнер [35, p. 545, n. 5]. По его мнению, 
чтение «эти» безусловно: «as the number is attributive (4.t)». Но это 
вновь противоречит принципу непреложного порядка слов (см. 
выше), лучшим доказательством рассуждения всегда является ссыл-
ка на примеры аналогичного употребления, которых нет.
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Что касается перевода Р. Гоццоли слова bj#t в значении «оракул, 
знамение и пр.», то такой смысл по контексту подтвердить слож-
но, говорится о происходивших чудесах (о чем-то удивительном), 
которые сделал Амон. Отнести их к предзнаменованиям, скорее 
всего, нельзя.

Строки 11–12. В тексте:  rdj.n=f (12) 
n=(j) sXt nfrt {T} r #w=s «Он (т. е. Хапи) дал (12) мне (т. е. Тахарке) 
прекрасную возделываемую территорию на всей протяженности».

Знак  (есть во всех копиях) является предлогом и вводит лич-
ное местоимение, пропущен в нескольких переводах [18, p. 428; 12, 
p. 152; 15, p. 237–238; new, p. 284]. Соответственно, «It made the land 
good in its entirety» (так Р. Гоццоли, следуя Ф.Лл. Гриффису), неверно.

Помимо одной ошибки с пропущенным предлогом, наложи-
лась другая: глагол rdj не может переводиться на английский язык 
в значении «to make» (правильно: «to give, to do»), так как «де-
лать» является значением глагола jrj. Пропуск местоимения 1 л. 
ед.ч. никогда не считался ошибкой писцов, в т.ч. после предлога 
направления действия  . Надпись известна по четырем источ-
никам, данная фраза повторяется на стеле из Таниса (см. стро-
ку 1), включена в синоптическое издание М. Макадама в 1949 г. 
Р.Х. Пирс, Р. Гоццоли и Ю. Пердрьо упустили из виду наличие 
параллельного списка с употребленным в нем местоимением: 

. При этом они проигнориро-
вали (и не прокоментировали) переводы М. Макадама [28, p. 27], 
Ж. Леклана и Ж. Йойота [26, p. 23]: «il m’a donné une campagne belle 
dans toute son étendue» и У. Каплони-Хекель [21, S. 591]: «Er hat für 
mich das ganze Ackerland fruchtbar werden lassen». К последнему 
можно сделать замечание, что слово nfrt «прекрасный» является 
прилагательным к слову «земля», что верно отображено во фран-
цузском переводе, в немецком сделано усиление агрокультурного 
значения («fruchtbar»). Добавочное окончание  у слова nfrt мо-
жет рассматриваться и окончание ложного причастия (nfr.tj), не ме-
няя значения в переводе, в таком случае знак  является лишним.
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Строка 12. Сообщение о змеях можно рассматривать в пере-
носном смысле, но и в прямом значении избавление от гадов, от их 
укусов, было очень важно для людей. Примеры, которые привел 
А.К. Виноградов [38, p. 36] из новоегипетских папирусов, не в пол-
ной мере сравнимы с этим текстом. Там автор специально сгущал 
краски при описании бед земледельца, чтобы вернуть заблудшего 
писца к его ремеслу: «Разве ты не помнишь об участи земледель-
ца при записи налога с урожая, когда змей отнял одну половину, 
а бегемот съел другую?» (папирус Anastasi V, 15,7–16,1; перевод 
на русский язык: [6, с. 111–112]. Далее упомянуты вредители сре-
ди реальных напастей, но ни змей, ни бегемот не станут питаться 
злаковыми, первый должен символизировать все виды подстере-
гающих опасностей, а второй – ненасытность воров, грызунов и 
сборщиков налогов.

Строка 14. В тексте:  
pxr n=j jbw pot mrt=[j] Xr Hr-nb «Повернулись ко мне сердца знати, 
любовь [ко мне] была у каждого человека: (я принял корону в Ин-
бухедже после того, как сокол [удалился] на небо)».

Я полагаю, что ошибочно переводить глагол pxr в значении «слу-
жить», см. [13, I, S. 545.1], ср. Р. Гоццоли [15, p. 238]: «the hearts of 
the pat-people served me», еще менее допустимым представляется 
перевод французским глаголoм circonvenir с пониманием построе-
ния предложения в форме sDm.n=f «je circonvenais le coeur des «pat »» 
[29, p. 284].

Вопрос с данным предложением заключается не столько в 
значении глагола, сколько в том, что оно может объяснять, как 
Тахарке удалось занять престол в Инбухедже (из греч. Мемфис). 
Прямым наследником он не был (термин «брат» часто означал 
«родственник»), так как ранее в надписи упомянуты другие бра-
тья и дети (что более важно) правителя. Расположение к Тахарке 
разных слоев населения, по-видимому, и стало ключевым обсто-
ятельством, способствовавшим его коронации после смерти пра-
вителя страны («сокол [удалился] на небо»). Ср. схожее сообще-
ние на стеле Кава IV, 7–8 о Тахарке: когда-то он был «в Тасети 
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(т. е. в Нубии) прекрасным юношей, братом властителя, очень 
любимым. И вот он отправился на север в Уасет среди (других) 
прекрасных юношей, за которыми послал в Тасети властитель 
Шебитко, правогласный, чтобы был он вместе с ним, так как он 
любил его больше всех (других) своих братьев». Эта надпись от-
личается тем, что не упоминаются дети Шебитко, но называется 
имя фараона, которому наследовал Тахарка. После упоминания 
о братьях нет ни слова о том, что Тахарка снискал расположение 
людей, т. е. история заканчивается. В связи с этим фраза на стеле 
Кава V более обоснованно может считаться прологом к объясне-
нию перехода власти.

В сохранившихся у Иеронима на латинском языке редакциях 
«Хроники» Евсевия сообщается две версии событий: Тахарка при-
вел армию из Нубии, убил Шебитко и стал править Египтом; Та-
харка стал править Египтом после того, как Шебитко был убит 
[10, p. 18]. Информация косвенная и не может рассматриваться без 
критики, но тот факт, что приход к власти Тахарки был покрыт пе-
леной «божественного вмешательства», непреложен.

Заключение
Настоящая публикация надписи на стеле Кава V обуславливает 

необходимость представить новый перевод на русский язык надпи-
си на стеле Кава IV и полный перевод процитированной выше над-
писи на стеле Кава VI. К этой группе тематически относится еще 
одна, более поздняя стела Кава VIII (Новая глиптотека Карлсбер-
га Æ.I.N. 1708) [28, pl. 15–16]: Анламон (вариант произношения: 
Анламани), правнук Тахарки, правивший в Куше в конце VII в. до 
н. э., сделал прямые заимствования из стел Кава V и VI. Из первой 
был взят отрывок с темой о матери, сравнение их встречи как Исет 
и Хора, из второй – о передаче наследования по женской линии с 
обращением к Амону-Ра. Были изменены имена, но ситуация с бо-
жественной легитимизацией правления Анламона обыгрывалась по 
уже известной схеме; стела известна на русском языке в неполном 
и отчасти устаревшем переводе [3, с. 190–191].
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