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В статье анализируется керамический материал, обнаруженный в ходе археологических исследо
ваний скальной гробницы древнеегипетского чиновника Каемнефрета (LG 63), расположенной на северо
восточной оконечности Восточного плато некрополя Гиза. Исследования проводились в 2015—2019 гг. 
силами Российской археологической экспедиции Института востоковедения РАН. В результате была 
собрана репрезентативная коллекция керамических сосудов от середины 3-го тыс. до н. э. до современ
ности, иллюстрирующая различные этапы бытования памятника. В эпоху Древнего царства и Позднего 
периода назначение вырубленных в скале помещений гробницы было погребальным: они использова
лись для оригинальных и вторичных захоронений, однако пережили несколько проникновений древних 
грабителей. Начиная с греко-римского времени гробница стала служить временным жилищем, периоди
чески подвергаясь очередным ограблениям, в результате которых заполнение пяти погребальных шахт 
было перемешано, захоронения сильно повреждены или полностью разрушены, а в комплексы попали 
фрагменты поздних керамических изделий бытового назначения, включая черепки римских и византий
ских винных амфор, средневековый кувшин-фильтр для воды и др. Тем не менее по косвенным признакам 
удается отнести часть более раннего материала— Древнего царства (XXVIII—XXII вв. до н. э.) и Позднего 
периода (664—332 гг. до н. э.) к оригинальному погребальному инвентарю и, соответственно, определить 
время его появления —  вторая половина V и VI династии (ок. XXIV—XXII вв. до н. э.) для оригиналь
ных погребений и саисское (664—525 гг. до н. э.) и персидское время (525—332 гг. до н. э.) для вторичных.
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POTTERY FROM THE TOMB OF KAEMNEFRET IN GIZA: TO THE 
HISTORY OF THE ANCIENT EGYPTIAN ORIGINAL AND SECONDARY

BURIAL STRUCTURES
Svetlana E. Malykh

The article analyzes the ceramic material discovered during archaeological research of the rock-cut tomb 
o f the ancient Egyptian official Kaemnefret (LG 63), located on the north-eastern edge of the Eastern Plateau 
o f the Giza Necropolis. The studies were carried out in 2015—2019 by the Russian Archaeological Mission of 
the Institute o f Oriental Studies of the Russian Academy o f Sciences. As a result, a representative collection of 
ceramic vessels from the middle o f the 3rd millennium B.C. to the modern times was collected, illustrating the 
various stages of the existence o f the tomb. In the Old Kingdom and Late Period, the purpose o f the prem
ises o f the tomb was funerary, used for original and secondary burials, but with traces of several thieves’ pene
trations. Starting from the Graeco-Roman time, the tomb began to serve as a temporary dwelling, periodically 
robbered, as a result the filling of five burial shafts was mixed, the burials were badly damaged or completely 
destroyed, and fragments of late household pottery infiltrated, including shards of Roman and Byzantine wine 
amphorae, a medieval filter-jug for water, etc. However, by indirect evidence, it is possible to attribute a part of 
the earlier material of the Old Kingdom (28—22 centuries B.C.) and the Late Period (664—332 B.C.) to the orig
inal grave goods. This is allow to determine the time of their construction to the second half o f the Dynasty V 
and VI (c. 24—22 centuries B.C.) for the original burials and the Saitic (664—525 B.C.) and Persian times (525— 
332 B.C.) for the secondary ones.
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Лревнеегипетская скальная гробница чиновника царской администрации К аем 
неф рета находится на северо-восточной оконечности Восточного плато некро
поля Гиза, в 300 м к востоку от пирамиды Х уф у (Х еопса греков), на скальном 
обры ве, во врем ена строительства пирам ид и спользовавш ем ся как кам енолом ня. Гробница 

была известна еще с середины X IX  в., когда прусский исследователь К. Р. Л епсиус присвоил ей 
номер LG  63 [Lepsius, 1897, S. 87]. О на находится в ряду других вырубленны х в скале гробниц, 
но имеет наиболее сложную  архитектуру в своей группе. В специальной литературе она дати
рована ш ироко —  временем  правления V  и V I династий [Porter, M oss, 1974, p. 208].

Гробница состоит из трех помещ ений: первого культового помещ ения с тремя погре
бальны ми ш ахтами, обозначенны ми циф рами 1, 2 и 3, его стены  декорированы  скальными 
статуями и раскраш енными рельеф ами; второго культового помещ ения с двумя дополнитель
ными ш ахтами 4 и 5 и т. н. сердаба (Рис. 1). Внимание ранних исследователей концентрирова
лось на оф ормлении культового помещ ения гробницы —  поминальной часовни (см., напри
мер, [Lepsius, 1856, Bl. 91; 1897, S. 88 ; Junker, 1938, S. 48; Badawy, 1976, p. 25—33, pl. 25—36]), тогда 
как погребальные ш ахты остались нераскопанными и были изучены Российской археологиче
ской экспедицией И нститута востоковедения РА Н  (руководитель —  д. и. н. Э. Е. Кормыш ева) 
в 2015 -2019  гг.
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В ходе археологических работ в пяти ш ахтах гробницы и их камерах было выявлено 
4683 ф рагмента керамики, относящ ихся как к эпохе Древнего царства (XXVIII—X X n  вв. до н. э.), 
так  и к более поздним историческим периодам. К оличественное распределение керамических 
образцов по ш ахтам было следую щ им: 402 в ш ахте 1, 652 в ш ахте 2, 976 в ш ахте 3, 450 в ш ахте 
4, 2383 в ш ахте 5.

Керамика из шахты 1 гробницы Каемнефрета

В заполнении ш ахты 1 и ее погребальной камеры 1А было обнаружено 402 ф рагмента 
керамических сосудов, из них 6 —  диагностических (Рис. 2). Заполнение помещ ений имеет пере
меш анны й характер , поэтому определить первоначальное название найденны х ф рагментов 
сосудов проблематично. Более того, из слоя 4 заполнения ш ахты 1 происходит ф рагмент ала- 
бастрона 15/63-1/4 П озднего периода (664—332 гг. до н. э.), другой ф рагмент этого же сосуда 
16/63-5/23 был найден в заполнении саркоф ага погребальной камеры 5А (ш ахта 5).

П одавляю щ ее больш инство керамических образцов датируется эпохой Д ревнего цар
ства —  92,55% ; керамика П озднего периода занимает вторую  позицию  по количеству (6,45% ). 
В числе найденного примечателен венчик меш кообразной чаш и 15/63-1/2 (Рис. 2) из слоя 3 
заполнения шахты 1; этот тип часто называю т «goldfish bowb> и датирую т т. н. Персидским време
нем (525—332 гг. до н. э.) [Aston, Aston, 2010, p. 217, pl. 10—11 (nos. 70, 74, 76); Aston, 2011, p. 50—51, 
fig. 1.5]. П одобные чаш и нередко обнаруживаю т в «тайниках бальзамировщ иков», содержавш их 
остатки от процесса мумиф икации тел, однако в наш ем случае следов бальзамирую щ их раство
ров на сосуде не выявлено, поэтому невозможно установить, сопровождал ли предмет вторич
ное погребение (их остатки были обнаружены в ш ахтах 4 и 5) или использовался для м умиф и
кации. Н аходки ф рагментов сосудов греко-римского (332 г. до н. э. —  395 г. н. э.) и византий
ского времени (395—641 гг. н. э.) единичны (например, донце краснолакового лекиф а 15/63-1/12) 
и сконцентрированы в верхней части заполнения ш ахты 1, свидетельствуя, что наиболее позд
нее проникновение грабителей в этот погребальный комплекс имело место в V —V II вв. н. э.

Среди керамики эпохи Д ревнего царства доминирую т пивные кувш ины (81,6% ), дру
гие типы представлены единичными образцами. П оказательно, что три ф рагмента стенок пив
ных кувш инов, залегавш ие в слое 4 на дне ш ахты и в засыпке погребальной камеры , имели 
стерты е края —  вероятно , использовались древними грабителями  для раскапы вания грунта. 
Также в слое 4 (нижняя часть заполнения ш ахты 1) была найдена вотивная тарелочка 15/63-1/3 
(Рис. 2) грубой ф ормовки, с четырьмя насечками на внеш ней поверхности, сделанными до обжига 
и, вероятно, являвш имися гончарной меткой. По технологическим признакам —  присутствию  
выступа на внутренней части донца —  ее следует датировать второй половиной V —VI династи
ями (ок. X X IV —X X II вв. до н. э.) [М алых, 2018, с. 67—68].

П римечателен венчик т. н. винного кувш ина 16/63-1/1 (Рис. 2) из аллю виальной глины, 
его поверхность покрыта желтовато-белым ангобом. Он был обнаружен в верхней части запол
нения углубления под тело в погребальной камере 1А. А налогичны е сосуды , происходящ ие 
из Гизы, Саккары, Абусира, Дахш ура, восточной Дельты и Восточной пустыни, обычно изготов
лялись из мергельной или смеш анной глины и в основном бытовали при IV  династии [Fallings,

2 Аналоги Птолемеевского периода см.: [Coulson, 1996, p. 36—37, fig. 17 (no. 724); Ballet, Poludnikiewicz, 2012, p. 125, 
fig. 535; Kormysheva et al., 2018, p. 63, fig. 42 (16/22-2/14)]. Аналоги Римского периода см.: [Jacquet-Gordon, 2012, 
p. 344, fig. 142h].
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1989, S. 148, 150, Abb. 12c; B arta et al., 2010, p. 91—92, fig. 3.3.4 (no. AS33 05); G uyot, M archand, 
Petit, 2018a, p. 92, fig. 12j; Guyot, M archand, Petit, 2018b, p. 193, fig. 6l, 8d], но продолжали употре
бляться и при V  и VI династиях [Reisner, Sm ith, 1955, p. 70, fig. 82 (14-2-115, 25-12-69); Rzeuska, 
2006, p. 124—125, 392, pl. 41, fig. 135; Verner, Barta, Benesovska, 2006, p. 34, pl. V  (DW ); M ysliw iec, 
2013, p. 478, fig. 163 (form  241)].

Временем  правления IV—V  династий (XXVII—X X IV  вв. до н. э.) следует датировать пив
ной кувш ин 16/63-1/23 (Рис. 2), обнаруженный вместе с упомянуты м  выш е венчиком винного 
кувш ина 16/63-1/1. Д ругие ф рагменты  сосудов этого ти па по м орф ологическим  признакам  
более характерны для V  и V I династий. Таким образом, выявленный в заполнении ш ахты 1 и ее 
погребальной камеры 1А керамический материал позволяет лиш ь в общ их чертах предположить 
время устройства оригинального погребения —  вероятно, при V  или же в начале VI династии.

Керамика из шахты 2 гробницы Каемнефрета

Заполнение ш ахты 2 и ее погребальной камеры 2А  было перемеш ано по всей глубине 
и содержало разновременной керамический материал от эпохи Д ревнего царства до современ
ности, в том  числе сосуды с зеленой поливой X V —X IX  вв. Н есмотря на то, что ш ахта 2 —  наи
менее глубокая в этой гробнице, количество ф рагментов керамики здесь больш е, чем, напри
мер, в ш ахте 1, однако превалирую т мелко битые черепки (652 ф рагмента, из них только два —  
диагностические), свидетельствуя о неоднократном человеческом проникновении в этот погре
бальны й комплекс, что такж е устан авли вается по присутствию  в ниж ней части заполнения 
ш ахты и в погребальной камере ф рагментов сосудов П озднего периода и греко-римского вре
мени. Среди последних верхняя часть кувш ина с ручкой 16/63-2/2 (Рис. 3), точны х аналогий 
котором у найти не удалось, п оэтом у его датировка предлож ена в ш ироких хронологических 
границах —  от конца П озднего периода до птолемеевского времени . В то же врем я доля кера
мики эпохи Д ревнего царства велика и составляет 92% : традиционно доминирую т ф рагменты 
пивных кувш инов, некоторые из которых первоначально содержали нильский ил (т. н. «лож 
ное содерж имое»4), характерные комки которого, по ф орме повторяю щ ие внутренню ю  часть 
этих сосудов, выявлены в нижней части заполнения ш ахты (на глубине 40,05—40,45 м) и на полу 
погребальной камеры (на глубине 39,80—39,90 м). Вероятно, в состав инвентаря, сопровождав
ш его оригинальное погребение Д ревнего царства, для которого и была вы рублена камера 2A, 
входило некоторое количество пивных кувш инов с «ложны м содержимым». В нижней части 
заполнения камеры найден ф рагмент подставки 16/63-2/1 (Рис. 3) времени правления V  династии 
[Verner, Barta, Benesovska, 2006, p. 324, pl. LIb (M)], возможно, также относивш ейся к погребаль
ному инвентарю , что косвенно может указывать на время соверш ения захоронения в камере 2А.

Керамика из шахты 3 гробницы Каемнефрета

В заполнении ш ахты 3 и ее погребальной камеры 3А было обнаружено 976 ф рагмен
тов керамики, из них 24 —  диагностических (Рис. 4—5). Л иш ь 4,1%  принадлежит керамическим 
типам  от П озднего периода (в частности , донце светлоглиняного  арибаллического  лекиф а 
19/63-3/75 и две стенки эгейских амф ор, по глине определяемых как импорт с островов Хиос

3 Аналоги см.: [Hawass, Senussi, 2008, p. 85-86, fig. 274-275; Marchand, Thiers, 2021, p. 118, fig. 4.8].
4 Подробнее о «ложном содержимом», вероятно, имитировавшем пиво или вино, см.: [Rzeuska, 2006, p. 440-442].
5 Аналоги V в. до н. э. см.: [French, Bourriau, 2018, p. 152-153, fig. 28i (no. 1113)].
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и, предположительно, Самос) до византийского времени , в том  числе ф рагменты египетских 
винных амфор типа Late Roman 7, сконцентрированные преимущ ественно в погребальной камере 
ЗА и маркирую щ ие врем я позднейш его ограбления данного комплекса. Здесь же находился 
венчи к неангобированного кратера 19/63-3/23 со следами бытового использования (Рис. 5), 
по морф ологическим признакам датируемый второй половиной III —  началом II вв. до н. э. 
[Ballet, Po ludnikiew icz, 2012, p. 91, fig. 342; Lecuyot, 2016b, p. 218, 220, fig. 1.12; M archand, Chang, 
N annucci, 2018, p. 134, fig. 24].

Керамический материал эпохи Д ревнего царства доминирует (95,9% ), при этом лиди
рую щ ую  позицию  тради ци он но зан и м ает тип  пивны х кувш инов. О бнаруж енны е м орф о
логические разновидности  в основном относятся ко времени правления V  династии6 (Рис. 4: 
19/63-3/1, 19/63-3/3, 19/63-3/8, 19/63-3/9, 19/63-3/22), реже —  к поздней V  и V I династиям7 
(Рис. 4: 19/63-3/4, 19/63-3/20). Н есколько стенок пивных кувш инов из нижнего слоя заполне
ния погребальной камеры 3А  имею т заглаж енны е края —  по-видимому, они использовались 
грабителями для раскапы вания захоронения. Н есмотря на это, некоторые сосуды можно пред
положительно отнести к оригинальном у погребальном у инвентарю : две вотивные тарелочки 
19/63-3/10 и 19/63-3/11 (Рис. 4), судя по особенностям  глины, происходящ ие из одной гон
чарной партии, т. е. сделанные одномоментно в одной мастерской; тонкостенны й и аккурат
ный вотивный сосудик 19/63-3/18, вотивная тарелочка 19/63-3/12 (Рис. 4). Все они находились 
в нижней части заполнения шахты либо в погребальной камере 3А. По аналогиям или техноло
гическим признакам перечисленные предметы можно отнести ко второй половине V—V I дина
стиям 8, что указы вает на время устройства погребения в камере 3А. Возможно, к  погребальному 
инвентарю  следует отнести коническую  хлебную  ф орму 19/63-3/6 времени V  династии [Barta 
et al., 2010, p. 301, 303, fig. 4.4.18 (12.AS35.09)] без следов копоти, т. е. не имею щ ую  следов быто
вого использования, а также подставки9 под круглодонные сосуды (Рис. 4: 19/63-3/2, 19/63-3/5, 
19/63-3/16, 19/63-3/19).

Н аиболее примечательный керамический образец залегал в нижней части заполнения 
ш ахты 3, в слое 4, который заходил и в погребальную  камеру 3А. Это ф рагмент верхней части 
краснолощ еной мейдумской чаш и 19/63-3/15, по ф орме характерной для интервала IV—V  дина
стий [Op De Beeck, 2004, p. 267 (тип B3a)]. Внутри наблю дался сильный слой нагара и золы. 
О тсутствие даже минимальных следов копоти снаружи говорит о том, что горение происходило 
непосредственно внутри чаш и, и оно, судя по особенностям черного слоя, было однократным, 
не имею щ им ничего общ его с использованием чаш и для воскурения благовоний или в качестве 
лампы. Вероятно, мы имеем дело со следами проведения т. н. «сож ж енной ж ертвы » —  особого

6 Аналоги см.: [Adams, 2007, p. 329, 331, pl. 27.5; Hawass, Senussi, 2008, p. 29, 56, 63, 77, 104, 118, fig. 5, 76, 104, 140, 
244; El-Senussi, 2021, p. 302, 305, 307, 317, 333-334, 341, no. 10, 58-59, 74; Barta et al., 2010, p. 29, 32, fig. 2.5.3 (32. 
AS20.99); Vymazalova el al., 2011, p. 66, 73, 75-76, fig. 6.1 (24-3.AS38.2010, 25-2.AS38.2010), 6.8 (22-3.AS38.2010); Krejci 
et al., 2014, p. 110-111, 118, fig. 4.12 (327.AC26.09); Kormysheva, Malykh, Vetokhov, 2012, p. 96, 205, fig. 43 (00/50/60), 
93 (00/43/117); Kormysheva et al., 2015, p. 59, 174, fig. 28, 65 (08/12-5/21, 11/17-5/11)].
7 Аналоги см.: [Reisner, Smith, 1955, p. 71, fig. 85 (30-12-14); Rzeuska, 2006, p. 102, pl. 30 (no. 87); Hawass, Senussi, 
2008, p. 92, 96, fig. 9, p. 63, fig. 141, p. 105, fig. 8; Kopp, 2009, S. 68, Abb. 6 (Z712); Kormysheva et al., 2015, p. 122, fig. 45 
(08/15-2/5); Kormysheva et al., 2018, p. 182, fig. 82 (16/58-4/1); Lecuyot, 2016a, p. 132, fig. 1 (S.P. 468)].
8 Аналоги вотивному сосудику 19/63-3/18 происходят из Гизы и Дахшура и датированы как V, так и VI дина
стиями: [Junker, 1929, S. 128, Abb. 15.6; Reisner, Smith, 1955, p. 78, fig. 103 (25-12-144, 29-12-265); Faltings, 1989, 
S. 137-138, 142-143, Abb. 3a (Nr.182), 7 (NOE36, 37); Weeks, 1994, p. 83, fig. 130 (25-12-144)]. О датировке вотив- 
ных тарелочек второй половиной V-VI династиями, донце которых срезано с гончарного круга острым предме
том, см.: [Малых, 2018, с. 67-68].
9 Аналоги см.: [Charvat, 1981, p. 243, pl. 24 (I 431); Barta et al., 2010, p. 104-106, fig. 3.3.10 (28.AS33.05); Kormysheva, 
Malykh, Vetokhov, 2012, p. 41, fig. 16 (05/64/3); Wodzinska, 2013, p. 177-178, fig. 10.3; El-Senussi, 2021, p. 301, 316, no. 8].
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древнеегипетского ритуала, проводивш егося в момент похорон и представлявш его собой сжи
гание различны х ж ертвенны х даров, связанных с поминальным пиром (тризной).

Согласно исследованиям польско-египетской археологической миссии в Саккаре, сожже
ние различны х растений , реж е —  мясны х поднош ений производилось на стороне, в основ
ном —  перед гробничной часовней . В изуально аналогичны е м еста сож ж ения были обнару
жены наш ей экспедицией в Гизе перед скальной гробницей Ч енти I, в центральной зоне рос
сийской концессии.

Угли и зола от «сожженной жертвы» в Саккаре были сложены в пивные кувшины и запеча
таны , а затем помещ ены на дно ш ахт, у  входа в погребальные камеры. И сследование под микро
скопом семи зольных проб из Саккары показало наличие в них ф рагментов костей животных, 
краснолощеной керамики и растений. Среди последних доминировали зерна пшеницы и ячменя, 
реже —  овса, сорго и лю пина. Присутствовали репрезентативные части канареечника (фалариса), 
скорпионницы колю чей, инжира, винограда, зизиф уса, земляного миндаля (чуфы, циперуса), 
сельдерея, черного тмина, баланитеса, календулы, мака, целозии, голубиного гороха (каяна), цико
рия, льна обыкновенного, ромаш ки аптечной, резеды душ истой, саф лора красильного. В неко
торых пивных кувш инах также наблю дались обгоревш ие остатки древесины акации и пальмы, 
возможно, служивш ие топливом для горения. Набор растений в пробах из разных комплексов 
не был одинаков и скорее демонстрировал сезонный характер [Rzeuska, 2006, p. 469-474].

За неимением  возмож ности  сделать анализ сгоревш его содерж имого из мейдумской 
чаш и 19/63-3/15 из гробницы К аемнеф рета мы можем лиш ь гипотетически предположить, 
что она использовалась в ритуале сожжения ж ертвенных даров в момент похорон рядом с гроб- 
ничной часовней, а затем  была помещ ена на дно ш ахты 3, рядом с погребением, но впослед
ствии была разбита грабителями.

Что касается времени соверш ения оригинального захоронения в погребальной камере 
3А, его следует ограничить интервалом  от V  до V I династии , однако обилие керам ических 
типов врем ени  V  династий и ф орм с длительной историей бы тования позволяет допустить 
более узкую  датировку второй половиной V  династии.

Керамика из шахты 4 гробницы Каемнефрета

В заполнении ш ахты 4 и ее погребальной камеры 4А  было обнаружено 450 ф рагмен
тов керамических сосудов, из них 33 —  диагностических (Рис. 6—7). П римечательно, что про
цент керамики Древнего царства здесь несколько ниже —  68,7% , чем в других ш ахтах гробницы 
Каемнеф рета. Н а поздний материал, соответственно, приш елся 31,3% : здесь присутствую т ф раг
менты сосудов П озднего периода, вклю чая стенки и донца клазоменских и книдских амф ор V I -  
IV  вв. до н. э., римскую  и византийскую  кухонную  и тарную  керамику (в том  числе стенки еги
петских винных амф ор типов A E , Late Roman 7, ф рагменты восточносредиземноморских (веро
ятно, кипрских) амф ор типа Late Roman 1), кувш ины позднего византийского —  раннего араб
ского времени (до IX  в. н. э.).

Среди керамических сосудов П озднего периода примечателен небольш ой остродон
ный кувш ин 15/63-4/3 (Рис. 7), найденный целым рядом с ф рагментами человеческого скелета, 
ф аянсовы м  ам улет ом -дж ед  и ф рагм ентом  м иниатю рной  ф аянсовой  ф игурной  чаш и в виде 
рыбы. Н ебольш ие остродонные кувш ины характерны  для V I-IV  вв. до н. э. и бытовали пре
имущ ественно в М емф исском регионе и Д ельте в качестве погребального инвентаря или для

168



С. Е. Малых. Керамика из гробницы Каемнефрета в Гизе...

хранения остатков от мумиф икации (т. н. «тайники бальзам ировщ иков»)10, однако на поселе
ниях их находки единичны [Fischer, 1965, p. 145, pl. 59 (no. 429)]. О собенно много таких сосу
дов в Саккаре —  в «Н екрополе свящ енных ж ивотны х» и А нубейоне [Aston, A ston, 2010, p. 152, 
pl. 44 (no. 393); French, Bourriau, 2018, p. 79—80]; в восточной части Гизы также собрана репре
зентативная коллекция этого керамического типа [M alykh, 2015, p. 115, fig. 7; K orm ysheva et al., 
2018, p. 113, 134, 142, fig. 55 (09/23-1/4), 63 (верхний ряд); K orm ysheva et al., 2021, p. 100, fig. 54 
(17/19-10/1)]. А рхеологический контекст кувш ина 15/63-4/3 позволяет отнести его к погре
бальному инвентарю  захоронения в ш ахте 4, разруш енного древними грабителями.

А налогичный ареал и датировку можно предложить для светильника 15/63-4/6 на тон 
кой ножке (Рис. 7) и со следами копоти внутри, ш ироко представленного в некрополях Сак- 
кары и Гизы (как в погребениях, так  и в «тайниках бальзамировщ иков»), в меньш ей степени —  
в Д ельте [Hassan, 1953, p. 121, pl. LA ; French, 1990, p. 12, fig. 2; French, Ghaly, 1991, p. 123—124, fig. 
113; French, Bourriau, 2018, p. 116—117, fig. 22c—d (no. 1064); G allorini, 2007, p. 794, fig. 2 (no. 1024); 
Aston, A ston, 2010, p. 183—184, fig. 47] и практически не встречаю щ егося в Верхнем Египте. П ри
мечательно, что в литературе дискутируется вопрос о его назначении —  светильник или кубок 
для питья [French, Bourriau, 2018, p. 116—117], однако гизехский материал указы вает на первый 
вариант, так  как во всех найденных нами сосудах присутствую т следы копоти на внутренней 
поверхности, а в одном случае —  частицы горю чей смолообразной субстанции с запахом кани
ф оли [M alykh, 2015, p. 115, fig. 8; K orm ysheva et al., 2018, p. 143, fig. 66 (12/40/9)].

С погребальны м инвентарем  или «тайником  бальзам ировщ иков» можно связать ари- 
баллические лекиф ы 15/63-4/4, 5, 15/63-4/14, 15, крупную  меш кообразную  чаш у 15/63-4/8 
(в специальной литературе этот тип периодически именую т «go ldfish  bow l» [D efernez, 2001, p. 
281 -284 , pl. LX II (no. 175); A ston, A ston, 2010, p. 132-136 , fig. 132 (no. 328); A ston, 2011, p. 66 -69 , 
fig. 3.6; French, Bourriau , 2018, p. 65 -67 , fig. 6d (no. 956); Laem m el, 2021, p. 377, pl. 102 (no. 1)]), 
а также две похожих небольш их чаш и 15/63-4/1 и 16/63-4/100 на кольцевом поддоне (Рис. 7), 
близких по глине (различия лиш ь в незначительных ню ансах). И звестные им аналоги датиру
ю тся персидским временем  [Hassan, 1953, p. 18, pl. X V II.B ; French, Ghaly, 1991, p. 108, fig. 35; 
D efernez, 2001, p. 333, pl. LX X III (nos. 212a-212b); G allorini, 2007, p. 792-793 , fig. 1b (no.1054); 
A ston, Aston, 2010, p. 218, 235, pl. 12 (no. 81), 29 (no. 249); Aston, 2011, p. 6 6 -6 9 , fig. 39; M alykh, 
2015, p. 114, fig. 5 (12/40/16); K orm ysheva et al., 2015, p. 165, fig. 60 (11/17-1/36); K orm ysheva et 
al., 2018, p. 145, fig. 63 (12/40/16); Laem m el, 2021, p. 385, pl. 110.6-7]. Х ронологически синхронен 
им и небольш ой продолговатый кувш ин 15/63-4/10 со смолой внутри и загрязнениями смо
лой снаружи. П одобное содержимое указы вает на принадлежность его «тай н ику бальзамиров
щ иков», т. к. остатки смолы, использовавш ейся при мумиф икации тела, могли собирать в раз
личную  тар у и прятать недалеко от тела или непосредственно рядом с ним.

Д онце амф оры 15/63-4/13 (Рис. 7) со следами смолы внутри можно датировать, согласно 
м орф ологическим  признакам , серединой —  третьей  четвертью  IV  в. до н. э. [М онахов, 2003, 
с. 102-103 , табл. 71.6 (тип I-B)] и по глине отнести к продукции гончарен малоазийского города 
Книд. П римечательно, что нижняя часть тулова этого сосуда сф ормована из средне-тонкого 
плотного глиняного теста, а утолщ ение ножки —  из его средне-грубого варианта. В Египте 
обнаружены такж е имитации подобных книдских амф ор, датированны е несколько позже —  
III в. до н. э. [D efernez, M archand, 2006, p. 86, 94, fig. 19g; D efernez, 2007, p. 594, 601, fig. 9.28,

10 [French, Ghaly, 1991, p. 121-122, fig. 100-104, 106; Gallorini, 2007, p. 792-793, fig. 1b (no. 1101); Dhennin et al., 2014, 
p. 54, fig. 2d]. Типы финальной части Позднего периода и начала птолемеевского времени см.: [Ledain, 2000, p. 
331-335, fig. 5-11, 18; Laemmel, Simony, 2016, p. 245, fig. 5 (01/113)].
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19.63; M arangou, M archand, 2007, p. 262—263, fig. 112—115; Knoblauch, Bestock, 2009, p. 238—239, 
fig. 11d; Schreiber, 2016, p. 273, fig. 54].

К  П толем еевском у периоду следует отнести венчик кратера 15/63-4/9 (Рис. 7) [Ballet, 
Poludnikiew icz, 2012, p. 91, fig. 345; Jacquet-G ordon, 2012, p. 320—321, fig. 133e], однако его нахож 
дение в средней части заполнения ш ахты 4 (слой 6) скорее обусловлено деятельностью  древ
них грабителей, нежели принадлежностью  к какому-либо погребальному комплексу.

П римечательно, что на дне ш ахты , в скальном разломе, были выявлены  ш есть ф раг
ментов чаш и 15/63-4/12 с коническим туловом  и прямым венчиком (Рис. 6). Этот тип появля
ется в Египте лиш ь в конце Д ревнего царства [Barta et al., 2010, p. 99, 102, fig. 3.3.9 (13.AS33.05); 
Lopez G rande, 2011, p. 588—592, fig. 4b, 4d], а пик бытования приходится на П ервый переход
ный период, постепенно исчезая к  расцвету Среднего царства (время правления X II династии, 
X X -X V III вв. до н. э.) [D efernez, 2004, p. 7 4 -7 6 , 80, fig. 7 (S11 I); Bader, 2009, p. 16 -17 , fig. 2c; Le 
Provost, 2014, p. 135, fig. 2 .7; Jeuthe, Le Provost, Soukiassian, 2013, p. 212-213 , fig. 15.9]. По наш ему 
мнению , присутствие такой чаш и в скальном разломе на дне ш ахты не было связано с похо
ронны ми действиями, а скорее м аркировало наиболее ранние следы ограбления оригиналь
ного погребения, закономерно приш едш иеся на эпоху политической и экономической неста
бильности в стране, имевш ую  место в конце Д ревнего царства и П ервом переходном периоде.

Что касается керамики Д ревнего царства, то ее датировка вписы вается в интервал от V  
до V I династии с возмож ностью  гипотетического сужения до второй половины правления V  
династии (X X IV -X X III вв. до н. э.): кроме многочисленных ф рагментов грубых пивных кувш и
нов, редких ф рагментов винны х кувш инов, чаш , чанов, подставок и жаровен для приготовле
ния круглых лепеш ек, здесь обнаружено донце ф ормы для выпечки конического хлеба 15/63- 
4/2 и миниатю рная вотивная керамика —  сосудик 15/63-4/11 и тарелочка 16/63-4/10111 (Рис. 6). 
П оследняя по ряду технологических признаков не может быть датирована ранее второй поло
вины V  династии12. Н есмотря на бытовой характер перечисленной керамики (кроме вотивных 
моделей), она часто помещ алась рядом с телом  покойного, поэтому найденную  керамику сле
дует рассматривать как погребальный инвентарь. И сходя из этого, устройство оригинального 
погребения в камере 4А  гробницы К аемнеф рета следует отнести ко времени правления V -V I 
династии с возмож ностью  сузить дату до второй половины V  династии.

Также можно констатировать, что в П оздний период (точнее —  в персидское время), 
камера 4А  была вторично использована для одного или нескольких захоронений, вклю чая «тай
ник бальзамировщ иков», однако уже в 1-м тыс. н. э. эти комплексы  прош ли через неоднократ
ные проникновения грабителей, в результате чего археологические слои, погребальные и вещ е
вые комплексы  были перемеш аны и частично уничтожены.

Керамика из шахты 5 гробницы Каемнефрета

В заполнении шахты 5 и ее погребальной камеры 5А было обнаружено 2383 ф рагмента 
керамических сосудов, из них только 29 —  диагностических (Рис. 8—10). П одавляю щ ую  часть 
(97,3%) составляет керамика эпохи Древнего царства, тогда как на поздний керамический мате
риал приходится лиш ь 2,7% , вклю чая материал от Позднего периода до раннеарабского времени, 11

11 Аналоги см.: [Verner, Callender, 2002, p. 42, pl. IX (Bf26, нижний ряд); Hawass, Senussi, 2008, p. 86, fig. 280; Arias 
Kytnarova, 2011, p. 220-221, fig. 13 (S3); Vymazalova el al., 2011, p. 66, 72, fig. 6.1 (6 -4.AS38.2010); Marchand, Thiers, 
2021, p. 118, fig. 4.6; Marchand, 2022, p. 199, fig. 20 (A.B. 60)].
12 О датировке вотивных тарелочек с ребристыми стенками и внутренним выступом второй половиной V-VI дина
стиями см.: [Малых, 2018, с. 66-68].
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в том числе кувшин-олла (olla или qulla, арабск.) 16/63-5/12 для воды с фильтром в горле и отбитым 
носиком (Рис. 10), шесть фрагментов которого было найдено в верхней части заполнения шахты 5 
(слой 2). Аналоги ему, но с ручками, происходят из Келлии и датирую тся концом VII —  началом 
VIII вв. н. э. [Ballet, Bosson, Rassart-Debergh, 2003, p. 123—124, fig. 14 (nos. 90—91)]. К  Византийскому 
периоду относятся фрагменты восточносредиземноморских и египетских винных амфор типов Late 
Roman 1 и Late Roman 7, сконцентрированные в проходе в погребальную  камеру. Все это указывает 
на время финального проникновения грабителей в камеру —  во второй половине 1-го тыс. н. э.

Римским периодом датирую тся немногочисленные стенки египетских винны х амф ор 
типа A E, залегавш ие в верхней части заполнения ш ахты 5. К ерамика птолемеевского времени 
также редка и представлена двумя ф рагментами чаш  16/63-5/2 и 16/63-5/2113 (Рис. 10).

М атериал П озднего периода более репрезентативен и встречается во всех слоях запол
нения ш ахты и погребальной камеры. Вероятнее всего, первоначально он был приурочен к вто
ричному погребению  (или нескольким погребениям) в камере 5А, от которого здесь сохранились 
не только черепки сосудов из обожженной глины, но и ф аянсовый амулет в виде богини Бастет 
16/63-5/f4, миниатю рные амулеты в виде сидящ их кош ек 16/63-5/f1, 16/63-5/f5 и 16/63-5/f6, 
ф аянсовые и сердоликовые бусины и раковины-каури. Диагностические образцы керамики пред
ставлены ф рагментами меш кообразных чаш  16/63-5/6 и 16/63-5/7 (без следов содержимого ) 14 
(Рис. 10) и стенкой алабастрона 16/63-5/23 с линейны м декором коричневого цвета15; все они 
характерны для времени правления X X V I (Саисской) и X X V II (Персидской) династий. Однако 
датировка ам улета в виде богини Б астет X X V I династией, основанная на особенностях и ко
нограф ии и манере изготовления предмета, позволяет ее сузить. Вторичное погребение было 
уничтожено древними грабителями, а материал из него (ф рагмент 15/63-1/4 от алабастрона 
16/63-5/23 и амулет в виде кош ки 16/63-2/f1) попал в заполнение ш ахт 1 и 2 соответственно.

Что касается оригинального погребения эпохи Д ревнего царства, то оно было разру
ш ено в ходе неоднократных проникновений грабителей и в процессе устройства вторичного 
погребения в саисское время. Тем  не менее можно предполож ить, что погребальный инвен
тарь вклю чал пивные кувш ины, а такж е другие типы кувш инов, чаш , подставок, конических 
хлебны х ф орм, жаровен и миниатю рны х вотивны х моделей (Рис. 8—9). Кроме керамики, здесь 
находились каменные орудия, небольш ая кальцитовая чаш а и ф рагменты от двух известняко
вы х каноп и крыш ек к ним.

Традиционно тип грубых пивных кувшинов занимает верхню ю  строчку статистических 
данных по керамическому материалу из заполнения шахты 5 и ее погребальной камеры 5А и состав
ляет 2013 фрагментов (84,5%). При этом, основываясь на количестве донец —  наиболее сохран
ных частей для этого типа керамики —  по предварительным оценкам число пивных кувш инов 
в погребальной камере составило 30, еще 28 находилось в стволе шахты и проходе в погребаль
ную камеру. Как минимум, несколько из них первоначально залегало в камере в качестве сопро
водительного инвентаря и содержало нильский ил (т. н. «ложное содержимое»), куски которого 
с отпечатками стенок и донец сосудов были обнаружены исклю чительно в самой камере.

13 Аналоги для 16/63-5/2 см.: [Jacquet-Gordon, 2012, p. 331, fig. 138n (из гончарен Асуана); Thomas, 2013, p. 15, 
fig. 40-41]. Аналоги для 16/63-5/21 см.: [Ballet, Poludnikiewicz, 2012, p. 47, fig. 111—113; Jacquet-Gordon, 2012, p. 337, 
fig. 139; Hudson, 2014, p. 35, fig. 7].
14 Это не позволяет говорить в данном случае о связи этих двух чаш с «тайниками бальзамировщиков», скорее они 
входили в состав погребального инвентаря. Аналоги для 16/63-5/6 см.: [Aston, 2011, p. 50—51, fig. 1.5]. Аналоги для 
16/63-5/7 см.: [Pesenti, Saleh, 2018, p. 24, fig. 8 (no. 8022.12); Masson, 2011, p. 277, fig. 47].
15 Вероятно, форма как у сосудов XXVI—XXVII династии из Балата и Мемфиса: [Castel, Pantalacci, 2005, p. 527, 
fig. 9.5.5 (C 170); Laemmel, 2021, p. 341, pl. 66.15].

171



С. Е. Малых. Керамика из гробницы Каемнефрета в Гизе...

Д ля своего типа необычен аккуратной лепкой пивной кувш ин 16/63-5/17 (Рис. 8), ф орма 
которого больш е соответствует винным кувш инам. Его следует датировать временем  правления 
V  династии. Другой пивной кувш ин —  16/63-5/20 (Рис. 8) —  имеет более позднюю форму, быто
вавш ую  при VI династии [Rzeuska, 2006, p. 84—85, 108—109, pi. 21 (no. 51), 33 (no. 98); Korm ysheva 
et ai., 2018, p. 68, fig. 45 (14/22-4/13, 14/22-4/23, 25)]. Снаружи он покрыт ж елтовато-белы м пиг
ментом, что, вероятно, связано с ритуальным очищ ением предметов, помещ аемых в сакраль
ные зоны гробницы16. Аналогичное покрытие имею т и три ж аровни-Aprt 16/63-5/13, 16/63-5/18 
и 16/63-5/19 (Рис. 9) для выпечки лепеш ек, также частый предмет египетского погребального 
инвентаря эпохи Д ревнего царства не только в столичном регионе, но и в провинции [Junker, 
1950, S. 15 -17 , Abb. 6B (M astaba Ш етуи); Vaiiogia, 1987, pi. LX X X V III (nos. 132, 260); W enke et 
ai., 1988, p. 2 3 -2 4 , 27, fig. 10d; Baiiet, P icon, 1992, p. 178; Rzeuska, 2006, p. 176-177 , pi. 67; Hawass, 
Senussi, 2008, p. 109, fig. 18; Arias Kytnarova, 2011; W odzinska, 2013, p. 168, 170, fig. 4.3; Korm ysheva 
et ai., 2021, p. 79, fig. 41 (10/19-2/17, 18); M archand, 2017; M archand, 2022, p. 193, fig. 17 (UF 863-1)].

Ш ироким интервалом V  и V I династий можно датировать четыре миниатю рные вотив- 
ные тарелочки 16/63-5/1, 16/63-5/3, 16/63-5/16 и 16/63-5/24, коническую  хлебную  ф орму-bdA 
16/63-5/11, чаш у с проф илированным венчиком 16/63-5/15, меш кообразную  чаш у 16/63-5/22, 
чан 16/63-5/9, подставки 16/63-5/5 и 16/63-5/1017 (Рис. 8—9).

Более узко —  временем  правления V I династии —  датирую тся чаш а со сливом на вен 
чике 16/63-5/14 [Reisner, Sm ith, 1955, p. 82, fig. 114 (24-12-183); Sim pson, 1978, fig. 71 (24-12-183); 
Barta et ai., 2010, p. 40 -41 , fig. 2.5.8 (2.AS20.99)] и ш арообразный кувш ин 16/63-5/4 (Рис. 8). Форма 
последнего появляется в ф инальной части Д ревнего царства и продолж ает бытовать на протя
жении П ервого переходного периода и Среднего царства [Vaiiogia, 1987, pi. XCI (no. 516); Baiiet, 
P icon, 1992, p. 167; Labrousse, 1996, p. 73, fig. 125; Castei, Pantaiacci, 2005, p. 491, 516-517 , fig. 9.5.1 
(C62), 9.5.2 (C138); Jeuthe, Le Provost, Soukiassian, 2013, p. 212 -213 , fig. 17.7]. О днако венчик кув
ш ина 16/63-5/4 трудно считать хронологическим  маркером  для оригинального погребения 
в камере 5А, так  как он был выявлен  в верхней части заполнения ш ахты, в слое 2, хотя стенки 
аналогичного сосуда находились и в камере 5А, как и ф рагм ент чаш и 16/63-5/14. Здесь же 
был найден ф рагмент конической хлебной ф ормы-bdA 16/63-5/8, по морф ологическим при
знакам  характерной  для IV  и V  династий  [Barta et ai., 2010, p. 2 8 2 -2 8 3 , fig. 4 .4.3  (1 .A S51.09); 
Arias Kytnarova, 2011, p. 220 -221 , fig. 13 (S3); Krejci et ai., 2014, p. 176, 178, fig. 4.56 (52.AC26.06); 
M archand, Thiers, 2021, p. 118, fig. 4 .6; M archand, 2022, p. 199, fig. 20 (A.B 60)].

Таким образом, можно с уверенностью  сказать, что оригинальное захоронение в камере 
5А было соверш ено при V -V I  династиях, но осторожно предположить, что это событие ско
рее имело место в правление VI династии.

П одводя итог, следует сказать, что керамический комплекс из древнеегипетской скаль
ной гробницы К аемнеф рета уточняет датировку оригинальных погребений, определяет время

16 Подробнее см.: [Малых, 2015, с. 20-27].
17 Аналоги для 16/63-5/11 см.: [Junker, 1950, S. 15, 17, Abb. 6C (G 4271); Arias Kytnarova, 2011, p. 211, fig. 8 (F-1b); 
Vymazaiova ei ai., 2011, p. 66, 71, fig. 6.1 (24-2.AS38.2010); Krejci et ai., 2014, p. 178, 185, fig. 4.56 (50.AC26.06); Marchand, 
2017, p. 225, fig. 1a]. Аналоги для 16/63-5/15 см.: [Hawass, Senussi, 2008, p. 76, fig. 239; Kopp, 2009, S. 68, Abb. 4 
(Z244); Vymazaiova ei ai., 2011, p. 67, 73, fig. 6.2 (25-4.AS38.2010); Krejci et ai., 2014, p. 162-163, fig. 4.45 (270.AC26.08); 
Marchand, 2022, p. 197, fig. 19 (A.B 19, A.B 49)]. Аналоги для 16/63-5/22 см.: [Kromer, 1972, S. 21-22, 36, Tf. III.1; 
Rzeuska, 2006, p. 320-321, 324-325, pi. 139 (no.706), 141 (no. 714); Adams, 2007, p. 324, 328, pi. 26.5; Hawass, Senussi, 
2008, p. 51, 174, fig. 64, I 71]. Аналоги для 16/63-5/9 см.: [Kaiser, 1969, S. 73, Nr. 227; Wenke et ai., 1988, p. 25, fig. 11b; 
Ei-Khouii, 1991, p. 44, pi. 49 (no. 11); Rzeuska, 2006, p. 322-323, pi. 140 (no. 711); Hawass, Senussi, 2008, p. 29, 55, 173, 
fig. 99, I 64; Barta et ai., 2010, p. 101-103, fig. 3.3.9 (17AS33.05); Kormysheva et ai., 2015, p. 125, fig. 46 (09/15-2/25)]. 
Аналоги для 16/63-5/5 и 16/63-5/10 см.: [Rzeuska, 2006, p. 346-347, pi. 152 (no. 775-776)].
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создания вторичны х захоронений и этапы их разруш ения. Н аличие в коллекции не только еги
петской, но и привозной керамики иллю стрирует развитость торговы х связей Е гипта с Эгеи- 
дой, М алой Азией и Восточны м Средиземноморьем .
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Рис. 1. План скальной гробницы Каемнефрета (LG 63) в Гизе. Рис. С. В. Ветохова
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Р и с . 4 . К ер а м и к а  Д р е в н е г о  ц а р ст в а  и з ш а х т ы  3  гр о б н и ц ы  К а ем н еф р ет а  в Г и з е .  Рис. автора
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Рис. 5. Поздняя керамика из шахты 3 гробницы Каемнефрета в Гизе. Рис. автора

Рис. 6. Керамика Древнего царства из шахты 4 гробницы Каемнефрета в Гизе. Рис. автора
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Р и с. 7. П о з д н я я  к ер а м и к а  и з  ш а х т ы  3  гр о б н и ц ы  К а ем н еф р ет а  в Г и з е .  Рис. автора
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Р и с . 8 . К ер а м и к а  Д р е в н е г о  ц а р ст в а  и з ш а х т ы  5  гр о б н и ц ы  К а ем н еф р ет а  в Г и з е .  Рис. автора
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Рис. 9. Керамика Древнего царства из шахты 5 гробницы Каемнефрета в Гизе. Рис. автора
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Рис. 10. Поздняя керамика из шахты 3 гробницы Каемнефрета в Гизе. Рис. автора
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