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Статья посвящена вещевым комплексам Позднего периода –  раннего Птолеме-
евского времени (VII–III вв. до н. э.), обнаруженным Российской археологической 
экспедицией ИВ РАН в египетских скальных гробницах эпохи Древнего царства 
в восточной части некрополя Гиза. В их состав входят керамические сосуды, ино-
гда запечатанные, с темным или светлым содержимым, тканевые свертки с натро-
ном, обрывки льняных бинтов и др. В специальной литературе подобные комплексы 
предметов традиционно рассматриваются как embalmers’ caches / embalming deposits; 
они имеют прямое отношение к вторичным погребениям I тыс. до н. э., устроенным 
в древних гробницах, и наряду с ними иллюстрируют область использования древне-
го некрополя в указанный период.
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Российская археологическая экспедиция Института востоковедения РАН 
в Гизе (Египет) (далее –  РАЭГ) работает на восточной оконечности Вос-
точного плато этого древнего некрополя, где в обрыве скального массива 

были высечены гробницы представителей древнеегипетской знати времени прав-
ления V и VI династий (XXV–XXII вв. до н. э.). Однако в некоторых комплексах 
обнаружены более поздние погребения, сохранившиеся полностью или частично; 
они относятся к I тыс. до н. э. и были совершены в уже имеющихся помещениях 
скальных гробниц, вторично используя погребальные камеры или даже шахты, 
как это произошло с детским погребением в керамической амфоре времени прав-
ления XXI династии в безымянной скальной гробнице GE 49 (шахта 1) 1.

Неплохо сохранившиеся погребения найдены в гробнице Каемнефрета 
(LG 63): пара мумифицированных женских тел была помещена в погребальную 
камеру 4А. Из инвентаря имелось только проволочное кольцо медного сплава на 
указательном пальце левой руки одной из мумий. По способу ингумации и ха-
рактеру мумификации эти погребения могли быть совершены в эпоху Позднего 
периода 2 (664–332 гг. до н. э.).

Частично сохранившаяся женская мумия с полихромным картонажем обна-
ружена в погребальной камере 2А гробницы Персенеба (LG 78/GE 20–22), по 

1 Kormysheva et al. 2015, 241–242.
2 Подробнее об этих и других вторичных погребениях (сохранившихся фрагментарно) 

в Восточной Гизе см. Malykh 2019.
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The article discusses the material complexes of the Egyptian Late Period –  early Ptolemaic 
time (seventh–third centuries B.C.), discovered by the Russian Archaeological Mission 
(Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences) in the Old Kingdom 
rock-cut tombs of the eastern part of Giza Necropolis. The complexes include ceramic 
vessels, sometimes sealed, with dark or light contents, textile bags with natron, scraps of 
linen bandages, etc. In professional literature such complexes are traditionally understood as 

‘embalmers’ caches’ or ‘embalming deposits’; they are directly associated with the secondary 
burials of the first millennium BC arranged in ancient tombs, and along with them illustrate 
the scope of use of the ancient necropolis in that chronological period.
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стилистическим особенностям она датируется второй половиной III –  первой по-
ловиной II в. до н.э .3 В соседних с гробницей Персенеба безымянных погребаль-
ных комплексах GE 23 и GE 58 (рис. 1) отмечены следы других вторичных захо-
ронений, однако представленных значительно хуже из-за действий грабителей: 
разрозненные части мумифицированных человеческих тел найдены в гробни-
цах GE 23 и GE 58. Наиболее крупное скопление фрагментов мумий находилось 
в гробнице Перинеджу (GE 19), вырубленной под гробницами Персенеба и GE 23 
(рис. 2). Им сопутствовал и весьма примечательный керамический комплекс.

КЕРАМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ИЗ НИШИ 10 ГРОБНИЦЫ ПЕРИНЕДЖУ

В течение полевых сезонов 2016 и 2017 г. проводилось исследование ниши 10 
в скальной гробнице Перинеджу (GE 19). Эта гробница была высечена непосред-
ственно под комплексом Персенеба и также датируется второй половиной V ди-
настии. По ряду признаков ниша 10 не является оригинальным архитектурным 

3 Kormysheva et al. 2018, 25–27, 297–302.

Рис. 1. План скальных гробниц Персенеба (LG 78/GE 20–22) GE 23, GE 58, расположенных 
в южной части участка РАЭГ в Восточной Гизе. Гробница Перинеджу (GE 19)  показана 
пунктиром. Рисунок С. В. Ветохова, 2017
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элементом гробницы эпохи Древнего царства, а была вырублена позже, видимо, 
для устройства вторичного погребения. Спустя некоторое время ее соединили 
грабительским проломом с шахтой 2 гробницы Персенеба (рис. 2).

В верхней части заполнения ниши 10 был обнаружен браслет медного спла-
ва с крупной морской раковиной-каури и здесь же –  запечатанный тканевой 
пробкой целый кувшин (рис. 3–4), поверхность которого сильно корродирована. 
В кувшине оказался порошок молочно-белого цвета –  натрон (природная сода). 
Вероятно, воздействие щелочи изнутри и насыщенной органикой среды снаружи 
привело к частичному разрушению поверхности сосуда.

Ниже в нише 10 было расчищено скопление человеческих останков: отдельные 
кости и части тел, некоторые с остатками мягких тканей, волос и бинтов. Здесь 
же находились целые и разбитые керамические сосуды, фрагмент раскрашенно-
го папируса, обрывки льняной ткани, несколько тканевых свертков с натроном, 
фаянсовый амулет в виде кобры (рис. 3), сердоликовая и фаянсовые бусины раз-
личного цвета и формы. На дне лежала истлевшая тростниковая циновка.

Керамический комплекс, обнаруженный в нише 10 и включавший как целые 
сосуды, так и их фрагменты (рис. 5–6), можно отнести к V –  первой половине 

Рис. 2. Разрез скальной гробницы Персенеба (LG 78/GE 20–22): в северной части видно соединение 
с помещениями гробницы Перинеджу (GE 19), включая нишу 10. Рис. С. В. Ветохова, 2017
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Рис. 3. Медный браслет с раковиной-каури в слое и фаянсовая подвеска-амулет в виде кобры, 
найденные в нише 10 гробницы Перинеджу. Фото М. А. Лебедева, С. В. Малых, 2016 и 2017

Рис. 4. Запечатанный тканевой пробкой кувшин 16/19-10/1 с натроном и он же после вскрытия. 
Фото С. Е. Малых, 2016
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IV в. до н.э. 4 Однако ряд типов (небольшие арибаллические лекифы, округлый 
горшок, тарелки и чаши) более узок по датировке и относится к первой полови-
не IV в. до н.э .5  –  т. е. к финальной части Позднего периода (XXVIII–XXXI дина-
стии), часто именуемой в зарубежной литературе Предптолемеевским или Позд-
неперсидским временем 6. Кроме кувшина с натроном, многие сосуды из этого 
комплекса имели следы темной смолистой субстанции внутри, а также потеки 
коричневого цвета снаружи, вероятно, от вытекшего содержимого.

Натрон, или природная сода, использовался при мумификации для обезвожи-
вания тела покойного, о чем сообщал еще Геродот (II. 86–88); это подтверждено 
химическими анализами, проделанными А. Лукасом, который исследовал содер-
жимое нескольких сосудов и тканевых свертков из «тайников бальзамировщи-
ков» 7. Темная субстанция, следы которой присутствуют на многих сосудах, в том 

4 Аналоги для небольшого конического сосуда 17/19–10/1, флакона 17/19–10/7 
и бутыли 17/19–10/10 см. Aston D. A., Aston B. G. 2010, 15, fig. 1 (no. 133–139, 143); 
Defernez 2001, 338–340, pl. LXXV (no 220b); French 1992, 91, fig. 29; French, Bourriau 
2018, 79, fig. 10m (no. 983); Hudson 2014b, 257, fig. 7, 45; 2016, 77, fig. 7, 14.

5 Аналоги см. Aston D. A., Aston B. G. 2010, 31, 53, 179–187, fig. 1 (no. 25, 127), 44, 47; 
Defernez 2001, 80–81, 294–298, 336, pl. IX (no 25c), LXIV (no 181), LXXIV (no 216b); 2012, 
49, fig. E-12; French, Bourriau 2018, 50, fig. 3m–n (no. 936), 31 (no. 936); French, Ghaly 
1991, 108–109, no. 38; Hudson 2014a, 31, fig. 2 (1.8–1.9); 2014b, 256, fig. 6, 30; Marchand, 
Roussel 1994, 16, pl. I, 8.

6 См., например, Hudson 2014a, 16–17; 2016, 75–83; French, Bourriau 2018, 28–29, 79, 142.
7 А. Лукас называл их «отходами от бальзамирования» (Lucas 1958, 427–428).

Рис. 5. Керамика из ниши 10 гробницы Перинеджу (GE 19). Фото С. В. Ветохова, 2017
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числе из Гизы, могла быть смесью древесных смол и жировых веществ 8, или ми-
неральной смолой (т. е. битумом) 9. Смесь смол и жировых веществ применялась 

8 Lucas 1958, 482–483. О применении натрона, смол и масел в мумификации также 
см. Dodson, Ikram 1998, 106; David 2000, 383–385.

9 А. Лукас опровергал применение битума при мумификации, «по крайней мере до 
эпохи Птолемеев» (Lucas 1958, 464–465). Более новые исследования удревняют упо-
требление битума в Египте и Нубии при мумификации и относят его к Персидскому 
времени, а возможно, даже и ранее –  к XVIII династии, однако отмечают, что широ-
кое применение битума при бальзамировании тела все же имело место в греко-римское 

Рис. 6. Керамика из ниши 10 гробницы Перинеджу (GE 19). Рисунок С. Е. Малых, 2017
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для умащения тела умершего после дегидратации, а также уже после обертывания 
тканью, возможно, для склейки бинтов.

Таким образом, можно предположить, что прямоугольная ниша 10 в гробни-
це Перинеджу первоначально предполагалась для захоронения тела, но впослед-
ствии сюда были сброшены останки нескольких человек, захороненных в поме-
щениях этой гробницы не ранее Позднего периода. Учитывая, что гробница Пе-
ринеджу использовалась людьми как жилище, возможно, уже в начале I тыс.  н. э. 
(потолок и стены гробницы покрыты толстым слоем копоти, а в заполнении по-
гребальных шахт присутствует значительное количество кухонной керамики рим-
ского и византийского периодов), можно допустить, что жители провели расчист-
ку помещений гробницы, сбросив тела и сопроводительный инвентарь во всевоз-
можные углубления, шахты и трещины. В равной степени можно предположить, 
что разрушение вторичных погребений в этой гробнице произошло позже –  
в XIX в., когда по соседству с гробницей Перинеджу обосновались европейские 
путешественники и местные торговцы древностями, в том числе занимавшиеся 
«потрошением» мумий в целях вынуть из них различные ценные предметы 10. Так 
или иначе, среди перемещенных предметов также был вещевой комплекс, по сво-
ему ассортименту наиболее похожий на то, что в специальной литературе назы-
вается embalmers’ cache, embalming deposit; cache (dépôt) d’embaumeur 11 (т. е. «тай-
ник бальзамировщиков») из-за содержимого, применяемого для мумификации.

После находки в нише 10 стало ясно, что прежде мы уже сталкивались с подоб-
ным, однако те «тайники бальзамировщиков» были менее репрезентативными или 
в худшей сохранности –  следовательно, они сложнее поддавались идентификации.

ДРУГИЕ «ТАЙНИКИ БАЛЬЗАМИРОВЩИКОВ» В ВОСТОЧНОЙ ГИЗЕ

В 2009 г. на полу погребальной камеры 1А в безымянной скальной гробни-
це GE 23, примыкающей к гробнице Персенеба (см. рис. 1) и имеющей граби-
тельский пролом в шахту 1 гробницы Персенеба, был обнаружен комплекс ке-
рамических предметов 12 (рис. 7–8), включавший как сосуды, хронологически 
синхронные комплексу первой половины IV в. до н. э. из гробницы Перинеджу 
(крупный округлый сосуд, небольшой шарообразный сосуд, тарелка с крышкой, 
небольшие кувшины, арибаллические лекифы 13, плоскодонная и круглодонная 

время (Serpico, White 2000, 465–466). Примечательно, что битум для этих целей приво-
зился из Восточной пустыни (Гебель эль-Зейт на побережье Суэцкого залива), Мертво-
го моря и, возможно, региона Хит –  Абу Джир (центральный Ирак), см. Rullkötter, Nis-
senbaum 1988; Serpico, White 2000, 466; Barakat et al. 2005; Fulcher, Stacey, Spencer 2020. 
В отсутствие возможности сделать химический анализ темной субстанции на сосудах 
из Гизы мы не можем точно определить данное вещество.

10 Подробнее см. Lebedev 2020, 67–72; Lebedev, Malykh 2020, 100–103.
11 Aston D. A., Aston B. G. 2010, 15; Aston 2011; Defernez 2001, 21; Ikram,  

López-Grande 2011.
12 Kormysheva et al. 2018, 112–116, fig. 55–57, pl. CXXI–CXXII.
13 Датировка определена по: Aston D. A., Aston B. G. 2010, 15, 50, 182, 185, 222, 246, 

252, fig. 1 (no. 114), 2 (no. 26, 43), 46, pl. 16 (no. 114), 40 (no. 342), 46 (no. 439), 48; Aston 
2011, 68–70, fig. 3, 13; 4, 21; Defernez 2001, 317–319, pl. LXX (no 198); French, Ghaly 
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чаши (последняя –  так называемого ахеменидского типа 14)), так и датирован-
ные III в. до н. э. (т. е. ранним Птолемеевским периодом): краснолощеная чаша 

1991, 105, 108, fig. 18a, 37; Gallorini 2007, 792–794, fig. 1b (no. 1054), 2 (no. 1036); Gra-
tien 1997, 72, fig. 5 (no 5207); Hassan 1944, pl. LXVIII (no. 1121E, H); Leclère, Spencer 
2014, 94–95, 107, pl. 37 (no. 23710, 50788).

14 Параллели для чаши «ахеменидского типа» 09/23-1/18 см. Marchand 2011, 627, 
fig. 10a, 10c; Masson 2016, 153. О возможных ахеменидских прототипах для египетской 
керамики см. Adachi 1997, 41–55.

Рис. 7. Керамика из погребальной камеры 1А гробницы GE 23. Рисунок С. Е. Малых, 2009
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09/23- 1/1, лекиф 09/23-1/8, и столовая амфора 09/23-1/2, 3 15. Основная часть со-
судов имела следы темной смолистой субстанции внутри, а на небольшом шаро-
образном узкогорлом сосуде 09/23-1/28, также с содержимым темного цвета, со-
хранились следы веревки, обвязанной вокруг горлышка и придерживавшей ткань, 
закрывавшую устье.

15 Ballet, Południkiewicz 2012, 31–32, fig. 25, 32; Consonni 2016, 203, fig. 8, 15; Licitra, 
David 2016, 82, fig. 9, 43; Masson 2016, 152, fig. 5, 2.

Рис. 8. Керамика из погребальной камеры 1А и шахты 2 гробницы GE 23. Рисунок С. Е. Малых, 2009
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Интервалом от правления XXX династии до раннего Птолемеевского периода 
датируется керамика со следами темной субстанции из перемешанного запол-
нения соседней шахты 2 этой же гробницы –  GE 23 16. Здесь, наряду с типичны-
ми египетскими формами Позднеперсидского времени, присутствуют типы, де-
монстрирующие греческое влияние –  кратер 09/23/3 и арибаллический лекиф 
09/23- 2/1 (см. рис. 8).

В погребальной камере 2А соседней скальной гробницы Персенеба также были 
найдены предметы, которые можно отнести к так называемому «тайнику бальза-
мировщиков»: тканевые свертки с натроном и соломой, которой могли набивать 
брюшную полость мумии, многочисленные обрывки бинтов, в том числе с иера- 
тическими надписями, керамические сосуды со следами темного смолистого ве-
щества внутри и пробки для них 17. Хронологически этот комплекс близок ком-
плексу из ниши 10 гробницы Перинеджу –  присутствующие здесь арибалли-
ческие лекифы, шарообразные горшки, импортная финикийская амфора типа 
«торпедо», кувшины и чаши (рис. 9) характерны для IV в. до н.э. 18  –  интервала 
от правления XXVIII династии до раннего эллинистического времени. Вероятно, 
этот комплекс соотносился не с обнаруженной здесь же мумией второй половины 
III –  первой половины II в. до н. э., а с другим, несколько более ранним погребе-
нием, впоследствии уничтоженным древними грабителями: размеры погребаль-
ной камеры 2А гробницы Персенеба позволяли устроить здесь несколько вторич-
ных коллективных захоронений, что было обычно для египетских некрополей 
мемфисской области, особенно в Поздний и Птолемеевский периоды 19 (наличие 
разрозненных костных останков и еще одной (детской) мумии не исключает этой 
возможности).

Все перечисленные комплексы несли на себе следы грабительского вмешатель-
ства: часть сосудов была разбита, перемещена со своих мест и в ряде случаев пере-
мешана с более поздним материалом. Однако по ряду признаков –  типам сосудов, 
следам содержимого и сопутствующим вещам (обрывкам бинтов, запечатывающим 
пробкам, сверткам с натроном) их можно уверенно интерпретировать как «тайники 

16 Kormysheva et al. 2018, 117–118, fig. 59. Датировка по: Aston D. A., Aston B. G. 2010, 
209, 220, 226, pl. 3 (no. 41–42), 14 (no. 99), 20 (no. 157–159); Ballet, Południkiewicz 2012, 
98, fig. 380; French, Bourriau 2018, 33–34, fig. 1i–k (no. 904–906); Gallorini 2007, 792, 
fig. 1b (no. 1051); Laemmel 2013, 230–232, fig. 19–21; Smoláriková 2016, 552, fig. 4, 3.

17 Kormysheva et al. 2018, 26–28, 53, fig. 41–42, pl. CIX–CXI. Предметы залегали 
в слоях 1–16 погребальной камеры 2А, соотносившихся со вторичными погребения-
ми и грабительской деятельностью.

18 Aston D. A., Aston B. G. 2010, 222, 235, 240, pl. 16 (no. 116), 29 (no. 254), 34; Aston 
2011, 68, fig. 1, 2; Defernez 2001, 294–295, 336–340, 384–385, pl. LXIV (no 178), LXXV 
(no 220a), LXXIV (no 216a–b), LXXXV (no 244f–c); 2007, 592, fig. 7 (no 21); 2012, 39, fig. 
D.12; French, Ghaly 1991, 108–109, 120, fig. 38, 96; Grataloup 2012, 183–184, fig. 4a, d; 
Hudson 2014a, 31, fig. 2 (I.9); 2016, 76–78, fig. 7, 14, 8, 27; Jacquet-Gordon 2012, 284, 261, 
fig. 103k, 117c; Laemmel, Simony 2016, 245, fig. 19; Lecuyot 2000, 239, 242, fig. 2 (BE.9, 
BE.18); Marchand 2011, 627, fig. 10a; Masson 2011, 285, fig. 105; Pichot, Marchand 2016, 
255–256, fig. 8h; Rzeuska 2003, 152, fig. 10; 2007, 209, fig. 4.

19 Zivie-Coche 1991, 94–97, 172–210, 279–281, fig. 16.
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бальзамировщиков» –  т. е. места компактного складирования остатков от бальзами-
рования, нередко сопутствовавших египетским погребениям I тыс. до н. э.

Необходимо также отметить, что следы присутствия аналогичного «тайника» 
фиксируются и по фрагментированным находкам из перемешанного заполне-
ния четырех погребальных шахт безымянной скальной гробницы GE 58, смеж-
ной с гробницей Персенеба (см. рис. 1). Кроме остатков вторичных погребений, 
здесь присутствовали обрывки льняных бинтов, небольшие свертки ткани, фраг-
менты керамики Позднего периода со следами темного содержимого, пробки для 

Рис.  9. Керамика из погребальной камеры 2А гробницы Персенеба (LG  78/GE 20–22). 
Рисунок С. Е. Малых, 2008, 2016



293«ТАЙНИКИ БАЛЬЗАМИРОВЩИКОВ» В ВОСТОЧНОЙ ГИЗЕ

сосудов, кусочки самородной серы 20. Все это могло первоначально принадлежать 
«тайнику бальзамировщиков», устроенному в одной из шахт гробницы, но прак-
тически утраченному.

Кроме зоны работ РАЭГ, аналогичные «тайники бальзамировщиков» выявле-
ны на других участках Восточного плато Гизы. Репрезентативный керамический 
комплекс был найден американской экспедицией Дж. Э. Райзнера в 1925 г. рядом 
с мастабой Анххафа (G 7510): в погребальной камере шахты Z в эпоху Позднего 
периода были захоронены три человека. Керамический комплекс включает ари-
баллические лекифы, так называемые сосуды-Бэс (т. е. декорированные налепами 
в виде лица бога Бэса), конические кувшины, миски, тарелки, крупные и мелкие 
чаши. На трех чашах, по типу аналогичных сосуду 17/19-10/5, демотикой были 
написаны однотипные фразы «для жреца Паменеха, сына Харсиесе», «для жреца 
Хорсематауи, сына Пахаса», в третьем случае имя не читается 21.

Следует отметить, что пространство с западной стороны мастабы визиря Анх-
хафа (G 7510) –  крупнейшей частной гробницы эпохи Древнего царства на Вос-
точном плато –  было плотно застроено шахтными погребениями, которые во 
времена Саисской династии и Персидского времени активно использовались 
для вторичных коллективных захоронений: по несколько человек было положе-
но в погребальные камеры, здесь же было найдено значительное количество ке-
рамической утвари указанного периода. Еще западнее, у небольшого храма Иси-
ды, «Владычицы пирамиды», расположенного между пирамидой царицы Хенут-
сен (G I-c) и двойной мастабой царевича Хуфухафа I (G 7130+7140), также было 
исследовано значительное количество поздних захоронений 22. Таким образом, 
в I тыс. до н. э. Восточное плато некрополя Гизы активно использовалось как 
кладбище, при этом, учитывая его заполненность уже к концу III тыс. до н. э., 
логично, что новые могилы были устроены в древних погребальных комплексах. 
В то же время на Центральном плато Гизы или в более обширных некрополях 
Абусира и Саккары, где имелось свободное пространство, в Поздний период, на-
ряду с повторным использованием гробниц для подзахоронений 23, для лиц вы-

20 Kormysheva et al. 2018, 164–167, pl. CXIV–CXVIII. О сохранившихся in situ ори-
гинальных погребениях второй половины Древнего царства в гробнице GE 58 см. Ko-
rmysheva et al. 2018, 165–166, 168–169, pl. LXXIXb, LXXXIb–LXXXIV. Составы для 
бальзамирования тела умершего могли включать в себя серу (Lucas 1958, 466, 468).

21 The Giza Archives. Photo ID number: B5749_NS, B5724_NS, EG018204; 
EG018205. URL: http://www.gizapyramids.org/media/view/Sites/1570/127197?t: state: 
flow=b2842744-ae0d-415a-9880–8218b0a2b01b; Museum of Fine Arts, Boston. Collec-
tions. URL: https://collections.mfa.org/objects/146153/embalming-pot-of-the-priest-hor-
sematawy?ctx=295ceb93–5865–4aba-a09e-cabd30bffb1c&idx=0; https://collections.
mfa.org/objects/146152/embalming-pot-of-the-priest-pamenekh?ctx=d0dd0f23–
95be-443c-95a8–3717415c3379&idx=0; https://collections.mfa.org/objects/146151/em-
balming-pot-of-a-priest?ctx=598c6a7d-feea-471c-8151-471861a0d985&idx=0 (дата обра-
щения: 22.04.2022). Об ином прочтении написанных на чашах демотических знаков 
см. Scalf 2017, 315–318: tA pXr(.t) yay pA nty… (the treatment of washing that which… (?)),  
tA pXr(.t) nA sbA pA tp (the treatment of the openings of the head).

22 Reisner 1942, 17; Zivie-Coche 1991, 172–210.
23 Strouhal, Bareš 1993.
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сокого социального статуса специально сооружались новые шахтные погребения, 
выделявшиеся своими гигантскими размерами 24. Наиболее известное из них –  
шахтное погребение визиря Уджахорреснета (XXVI–XXVII династии) в Абусире, 
а также расположенные рядом шахтные погребения чиновника Иуфаа и воена-
чальника Менехибнекау. Если гробничный комплекс Уджахорреснета был силь-
но потревожен древними грабителями, то погребения Иуфаа и Менехибнекау со-
хранились лучше. Среди найденной керамики чешские археологи выделили сосу-
ды, содержавшие «материалы для мумификации». Среди них присутствовали как 
небольшие кувшины и арибаллические лекифы, так и объемная тара, в том числе 
импортные финикийские, хиосские, самосские и клазоменские амфоры, вторич-
но использованные для хранения в них остатков от бальзамирования тела 25.

ДАТИРОВКА И АРЕАЛ «ТАЙНИКОВ БАЛЬЗАМИРОВЩИКОВ»

Древнейшие «тайники бальзамировщиков» с остатками от мумификации тела 
были найдены в Фиванском некрополе и датируются временем правления XI ди-
настии. Они редки и относятся к гробницам высшей знати (например, распоря-
дителя царского хозяйства и казначея Мекетра, визиря Ипи) 26. От времени Древ-
него царства у нас нет ни одного вещевого комплекса, который уверенно мож-
но было бы интерпретировать как «тайник бальзамировщиков» 27. Их отсутствие 
в некрополях III тыс. до н. э. закономерно –  в это время методика мумификации 
находилась еще в стадии сложения и бальзамировали лишь тела умерших царей 
и некоторых представителей знати 28. Подавляющее число обнаруженных нетро-
нутыми захоронений в гробницах средней и низшей знати III тыс. до н. э. не име-
ют следов мумифицирования 29.

24 Bareš 1999, 21–29.
25 Bareš 1999, 88–97, fig. 16–17; Smoláriková 2002, 69–70; 2009; 2016; Bareš, Smo-

láriková 2008, 192–202; 2011, 81–163. О вторичном использовании импортных амфор 
в «тайниках бальзамировщиков» также см. Smoláriková 2007, 194; Budka 2010, 35–37.

26 Winlock 1942, 55–56, 98–99; Eaton-Krauss 2008, 291–292. О других возможных случаях 
обнаружения «тайников бальзамировщиков» времени правления XII–XIII династий 
в долине Нила (Фаюм и нубийская Миргисса) см. Knoblauch 2016, 330–353.

27 См., однако, Ikram, López-Grande 2011, 219, со ссылкой на Hassan 1953, 39. Но 
в указанной публикации (так же, как и в Hassan 1950, 243) речь идет о керамическом 
комплексе Позднего периода –  раннего Птолемеевского времени (см. ibid., 242–245, 
pl. CIII.С–CXV.A). Весьма спорную гипотезу о том, что гизехский тайник G 7000 Х 
царицы Хетепхерес I, матери Хуфу, представлял собой «тайник бальзамировщиков», 
высказал Х.-Х. Мюнх (Münch 2000). Обоснованную критику этого предположения см. 
у Eaton-Krauss 2008, 292–293. Интересную гипотезу возникновения идеи специаль-
но захоранивать остатки мумификации высказал К. Кноблач, предположивший, что 
сохранение по соседству с погребением остатков от проводимых ритуалов, имевшее 
место в эпоху Древнего царства, могло естественным образом способствовать появ-
лению практики сохранять и остатки от мумификации тела (Knoblauch 2016, 352).

28 Подробнее см. Malykh 2010, 102–106.
29 Kormysheva, Malykh, Vetokhov 2012, 310–312.
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Практика сбора и отдельного захоронения остатков от мумификации тела 
расширяется в эпоху Нового царства и Третьего Переходного периода 30. Транс-
формации в материальной культуре, выразившиеся в более широком примене-
нии «погребальной и культовой керамики», в том числе складировании в сосудах 
остатков от мумификации, Ю. Будка связала с фундаментальными изменениями 
в системе египетских заупокойных верований в начале Нового царства, отмечен-
ными Я. Ассманном 31 и выразившимися в постепенном увеличении роли Амона 
и Осириса, а позже –  с XIX династии –  с происшедшей «осиризацией» заупокой-
ных представлений, когда в центре внимания оказалась концепция воскрешения 
в загробном мире 32.

Наиболее известным является «embalming cache» Тутанхамона (KV 54), обнару-
женный в 1907 г. Э. Айртоном в неглубокой яме в Долине царей (Западные Фивы). 
В керамических сосудах, накрытых плетеными и керамическими крышками, находи-
лись остатки от бальзамирования, поминальной трапезы и ритуальных подношений: 
куски льняной ткани и бинты, части одежды, кости животных, ожерелье из высу-
шенных плодов, цветов и фаянсовых бусин, тканевые мешочки с натроном и опил-
ками, фаянсовые скарабеи, оттиски печатей и модели подносов из необожженной 
глины. На льняной ткани и оттисках печатей стояло имя Тутанхамона 33.

Подавляющее число «тайников бальзамировщиков» относится к Позднему пе-
риоду (как к Саисскому, так и к Персидскому времени) 34. На некоторых сосудах 
были указаны имена владельцев, на других сообщалось назначение или назва-
ние содержимого, например tA pXr.t wty («средство, служащее для бальзамиро-
вания» 35), «содержимое от жреца-wab вместе с бинтами», «мешочки», «красный 
лен», «24-й день, красный лен и мешочки», «32-й день, красный лен и мешочки», 
«красный лен детей Хора», «натрон», «натрон детей Хора», «натрон из пустыни», 
«натрон из Вади-Натрун», «бальзам, 52-й день», «36-й день, для обертывания», 
«45-й день, обертывание тканью mnx.t», «мирра и приготовленная смола», «смола, 
свежая мирра», «смола, мирра, 63-й день», «лучшее кедровое масло, прекрасного 
качества масло-gbty, натрон, 16 [мешочков]» и др 36.

Ареал обнаружения «тайников бальзамировщиков» включает, главным об-
разом, Мемфисскую (Саккара, Абусир, Гиза) и Фиванскую области (Западные 
Фивы, Армант), но единичные схроны найдены в Дельте (Буто) и Среднем Егип-
те (Амарна, Кафр Аммар, Атфия) 37, а также в напатских некрополях эль-Курру, 
Нури и Мероэ 38. Большинство «embalming caches» связано с кладбищами Мем-
фиса и Фив –  городов, в разное время бывших столицами, но не терявших свое 

30 Ikram, López-Grande 2011, 219.
31 Assmann 1991, 6–8.
32 Подробнее см. Budka 2010, 25, 62–64.
33 Winlock 1941.
34 Budka 2010, 34–37; Ikram, López-Grande 2011, 219–224.
35 Scalf 2017, 315, 318 (e).
36 Перечень см. Töpfer 2015, 336–346; Chapman 2016, 185–189.
37 Janot 2000, 91–118; Budka 2006; Aston 2011; Ikram, López-Grande 2011, 219–224; 

Rzeuska 2015, 236–237; Scalf 2017, 312.
38 Budka 2006, 88.
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административное значение и в другие периоды. Характерно, что фиванские тай-
ники в основном относятся ко времени Нового царства, Третьего Переходного 
и Позднего периодов, тогда как мемфисские, обнаруженные в Саккаре, Абусире 
и Гизе, –  преимущественно датируются Поздним периодом (Саисским и Персид-
ским временем), с захватом раннего Птолемеевского времени. Однако позже эта 
практика изживает себя, и от позднего Птолемеевского и Римского периодов мы 
имеем лишь единичные случаи целенаправленного сохранения предметов, ис-
пользовавшихся при мумификации (в Арманте (Бухеум)) 39. Возможно, это свя-
зано с широким распространением дешевых форм мумификации 40, которой под-
вергались практически все умершие египтяне, и это привело к логичному упро-
щению связанных с этим процессом обрядов и представлений.

НАЗНАЧЕНИЕ «ТАЙНИКОВ БАЛЬЗАМИРОВЩИКОВ»

Итак, в эпоху Среднего царства возникает и далее получает все большее разви-
тие практика сохранения и отдельного захоронения остатков от мумифицирова-
ния тела –  тканей и бинтов, тростниковых циновок, натрона, бальзамирующих 
веществ, что фактически маркирует существование неких воззрений. Во-первых, 
можно предположить, что существовало некое табу на применение предметов 
и веществ, уже соприкасавшихся с телом одного покойного, для другого покой-
ного. Во-вторых, обрывки бинтов, использованный натрон и т. д., т. е. то, что со-
прикасалось с телом умершего, несло его частички и их захоронение рядом с по-
гребением могло быть связано с представлениями о целостности, т. е. со стрем-
лением сохранить в целости тело для воскрешения покойного в загробном мире. 
И, наконец, это можно рассматривать и шире как запрет (скорее этический, не-
жели реальный) на вынос предметов с кладбищенской территории. Последнее 
вообще свойственно природе человека и до сих пор существует.

В 1941 г. Г. Уинлок на основе изучения предметов из «тайника» Тутанхамона 
(KV 54) предложил первую интерпретацию назначения «тайников бальзамиров-
щиков»: материалы, используемые во время процесса мумификации и находящи-
еся в непосредственном контакте с телом умершего, считались ритуально нечи-
стыми для повторного использования бальзамировщиками, но при этом сакраль-
ными, поэтому их нельзя было просто выбросить. Таким образом, все предметы, 
что вступали в контакт с умершим во время бальзамирования, должны были быть 
захоронены в некрополе для сохранения физической целостности умершего. Тем 
не менее они складировались на отдельном участке у гробницы, а не внутри нее, 
так как нечистая природа этих материалов не позволяла им быть похороненны-
ми рядом с мумией 41.

Дальнейшие археологические исследования показали, что остатки от бальзами-
рования могли помещаться и в гробницу, т. е. их «нечистая природа» не препят-
ствовала нахождению рядом с телом. Как логично заметил Ф. Жано, что может 

39 Ikram, López-Grande 2011, 219.
40 Об упрощении процесса мумификации в греко-римское время см. Dodson, Ikram 

1998, 129–130; David 2000, 374.
41 Winlock 1941, 6–7.
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быть более нечистым, чем инструменты бальзамировщиков, однако их никто не 
выбрасывал и не хоронил 42.

Ю. Будка на основе изучения «тайников бальзамировщиков» из фиванского 
некрополя (Мединет Абу, Дейр эль-Бахри, Асасиф, Дра Абу эль-Нага, эль-Та-
риф) разработала типологию устройства подобных схронов: тип А (дешевые сар-
кофаги, заполненные остатками от мумификации, или деревянные ларцы) и тип 
В (остатки от мумификации, помещенные в керамические сосуды). Внутри типа 
В исследовательница выделила подгруппы: В1 –  сосуды с остатками от бальза-
мирования, закопанные неподалеку от погребения в балластном слое; В2 –  со-
суды, помещенные в погребальные сооружения (в гробничные надстройки (В2а), 
в помещения для бальзамирования в некрополе (B2b), у гробничных оград (B2c)); 
В3 –  сосуды, помещенные в ниши или шахты, специально сооруженные для этих 
целей; В4 –  отдельные сосуды с остатками от бальзамирования, положенные ря-
дом с телом умершего; В5 –  скопления сосудов с остатками бальзамирования, 
сложенные на территории храмов 43.

Д. Эстон применил эту типологию для саккарских «тайников бальзамировщи-
ков», выяснив, что для данного некрополя фиксируются только типы В1, В2 и В3, 
наиболее характерные для Саисского и Персидского времени 44. Остальные типы, 
выделенные на основе данных фиванского некрополя, относятся в эпохе Нового 
царства и Третьего Переходного периода, т. е. времени, когда этот способ захоро-
нения в Саккаре еще не практиковался.

Таким образом, часть фиванских и саккарских «схронов» непосредственно от-
носилась к захоронениям, другая была связана с мастерскими бальзамировщиков, 
расположенными в некрополях 45. Утилизация отходов, образовавшихся в про-
цессе функционирования таких мастерских, была не просто бытовым действием, 
а имела «ритуальный, религиозно мотивированный характер» 46.

Подавляющее большинство саккарских «тайников бальзамировщиков» отнесено 
Д. Эстоном к типу В1, и лишь четверть анализируемых случаев пришлась на тай-
ники, устроенные в специально предназначенных для них местах (типы В2 и В3) 47. 
Гизехские тайники, хотя и перемещенные со своих мест, видимо, также можно 
отнести к типу В1, т. е. группы предметов, закопанные поблизости от погребений 
в подходящих для этого местах, которыми послужили укромные уголки в шахтах 
и гробничных часовнях. У нас нет оснований связывать их с мастерскими бальза-
мировщиков, т. к. на Восточном плато Гизы таковые пока не обнаружены.

Относительно содержимого «тайников бальзамировщиков» С. Икрам и М. Ло-
пез-Гранде сделали важное наблюдение, полученное опытным путем: большин-
ство тайников содержат гораздо меньше материалов, чем необходимо при му-
мификации человека. Соответственно, в тайники складывалась лишь часть от-
ходов от бальзамирования, возможно, от последней стадии высушивания тела 

42 Janot 2000, 115.
43 Budka 2006, 99, Abb. 1.
44 Aston 2011, 50, 64–65.
45 Budka 2006, 94–97; Aston 2011, 48–49.
46 Budka 2006, 95.
47 Aston 2011, 51–64.
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и его умащения 48. Но тогда возникает вопрос, кто и по какому принципу отбирал 
вещества и предметы для захоронения. Возможно, материалы для мумификации 
являлись собственностью семьи покойного и по указанию родственников неис-
пользованные остатки от бальзамирования погребали в специально отведенных 
для этого местах?

Все же идея сохранения целостности тела умершего кажется нам предпочти-
тельной, т. к. вещества и предметы, найденные в «тайниках бальзамировщиков», 
носят следы контакта с телом: в публикациях отмечается, что натрон –  нередко 
потемневший от соприкосновения с останками; на тканях, циновках и бинтах 
присутствуют следы биоматериалов и паразитов, как и на мешочках с опилками, 
служивших для временного набивания полостей тела во избежание его деформа-
ции при высушивании 49.

С. Л. Чапмэн провела интересную аналогию между сохранением материалов 
от бальзамирования и древнеегипетским понятием rDw («соки тела»), имевши-
еся как у людей, так и у богов, в том числе у Осириса. Исследовательница пред-
лагает соотносить rDw с жидкостями, выделявшимися в результате разложения 
тела и поглощавшимися натроном и опилками, которые также нуждались в сборе 
и сохранении, как и внутренности, вынутые из тела и помещенные в канопы 50. 
Соответственно, сохранение остатков от мумификации должно было логично со-
четаться с обрядом бальзамирования, который включал в себя не только техни-
ческие действия, но и сакральные, например ритуалы очищения и «отверзания 
уст и очей», а сохранение целостности тела было напрямую связано с культом 
Осириса, которому уподоблялся умерший в загробном мире.

Выявленные РАЭГ в гизехских гробницах Перинеджу, Персенеба, GE 23 
и GE 58 частично сохранившиеся «тайники бальзамировщиков» Персидско-
го –  раннего Птолемеевского времени, как и остатки собственно погребений, 
демонстрируют компактность залегания. То есть группа расположенных рядом 
скальных гробниц, вырубленная еще в эпоху Древнего царства, была повторно 
использована для погребения, в отдельных случаях подвергаясь более поздним 
архитектурным изменениям. Наглядная компактность залегания предметов из 
«тайников бальзамировщиков» может свидетельствовать в пользу того, что дан-
ная территория была занята некой обособленной группой населения, возможно, 
представителями одной семьи, которые при захоронении своих родственников 
стремились соблюсти одно из главных древнеегипетских заупокойных представ-
лений о воскрешении покойного в ином мире, которому должно было способ-
ствовать сохранение целостности его тела.

Такие семейные некрополи известны в Гизе, начиная уже с упомянутого ком-
плекса у мастабы G 7510, включавшего как захоронения, так и «тайник бальза-
мировщиков» Позднего периода с подписанными сосудами, и заканчивая не-
сколько более ранним грунтовым могильником у скальной гробницы Кахерптаха 

48 Ikram, López-Grande 2011, 218.
49 Chapman 2016, 196–197.
50 Chapman 2016, 200–221; 233–234.
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(G 7721) 51, где детские погребения содержали однотипные фаянсовые украшения, 
а сам некрополь располагался поверх погребений эпохи Древнего царства.

Все эти данные наглядно свидетельствуют об активном использовании терри-
торий древнеегипетских кладбищ второй половины III тыс. до н. э. в I тыс. до н. э., 
когда древние сооружения и свободные пространства компактно занимались вто-
ричными захоронениями. Косвенно это указывает на значительную человеческую 
активность в Мемфисе (чьим некрополем, среди прочих, была Гиза), который, пе-
риодически меняя статус от столичного города к провинциальному центру, никог-
да не терял своей главенствующей роли на границе долины и дельты Нила.
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