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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОЙ ЕГИПТОЛОГИИ»

(Москва, 29 сентября – 2 октября 2009 г.)

С 29 сентября по 2 октября 2009 г. в Москве в здании Президиума РАН состоялась Международ-
ная конференция «Достижения и проблемы современной египтологии», организованная Центром 
египтологических исследований РАН (ЦЕИ РАН) при участии Президиума Российской академии 
наук и финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда. В работе конференции 
приняли участие более 50 отечественных и зарубежных исследователей из ведущих университетов, 
музеев и научных центров. 

На церемонии открытия в приветственной речи вице-президент РАН акад. А.Д. Некипелов рас-
сказал о месте египтологии в системе современного гуманитарного знания и поддержке, которые 
РАН оказывает развитию российской египтологии. Он отметил, что проведение исследований не-
посредственно в Египте представляется РАН явлением знаковым и принципиальным: наличие пред-
ставительства РАН за рубежом, вовлеченность отечественных специалистов в научно-практическую 
деятельность в качестве членов международного научного сообщества способствует росту престижа 
российской науки во всем мире. 

С пленарным докладом выступил генеральный секретарь Высшего совета по древностям Араб-
ской республики Египет д-р Захи Хавасс. Подчеркнув значение международного научного сотруд-
ничества, он сделал краткий обзор современного состояния египтологии, определил основные про-
блемы и достижения египетской археологии, а также отметил вклад российской египтологической 
школы и результаты работ российских египтологов в Египте. 

Доклады, прозвучавшие на конференции, были посвящены ряду актуальнейших для современной 
египтологии проблем. Среди них – ландшафтная археология; естественный и антропогенный факто-
ры развития долины Нила; новые методы и технологии в археологических исследованиях; история 
древнеегипетских столиц в различные эпохи в свете новейших археологических открытий; внешне-
политические и торговые связи Египта со странами Ближнего Востока и Восточного Средиземномо-
рья; динамика развития древнеегипетской культуры и процессы ее трансформации; кросскультурные 
и межконфессиональные отношения в Египте в греко-римский период; история и культура коптского 
Египта и др. 

Основная масса докладов была связана с проблемами египетской археологии, при этом хроноло-
гические и географические рамки сообщений чрезвычайно широки: они включали памятники, рас-
положенные в самых различных районах Египта и относящиеся практически ко всем периодам ис-
тории Египта – от додинастики до коптского периода. В докладе Д. Айгнера (Вена) были подведены 
основные итоги работы Российско-голландской экспедиции (сезоны 1996–2001 годов) в Телль Ибра-
гим Аваде (Восточная Дельта). Докладчик ознакомил собравшихся с планами храмового комплекса, 
существовавшего на протяжении более полутора тысячелетий (с эпохи додинастики до Среднего 
царства), и остановился на проблеме его геополитического значения. В докладе Л. Бавэ (Свободный 
университет, Брюссель) сообщалось о работах археологической экспедиции университета в некропо-
ле Шейх Абд эль-Курна, в частности, о повторном открытии гробницы вельможи Аменемхета (XVIII 
династия): найденная впервые в 1886 г., она оставалась более столетия затерянной. В докладе Г.А. Бе-
ловой (ЦЕИ РАН, Москва) были освещены основные итоги работ экспедиции ЦЕИ РАН в Ком-Туман 
(р-н Мемфиса). В ходе сезонов 2001–2008 годов удалось раскрыть поселение, относящееся к поздне-
му и греко-римскому периодам. Обращают на себя внимание мощные крепостные стены из кирпича-
сырца, а также многочисленные хозяйственные и административные постройки. Обнаружены также 
металлургические печи и другие следы ремесленного производства, свидетельствующие о значении 
Мемфиса как центра ремесла и торговли. 

НАУЧНАЯ  ЖИЗНЬ



2258 Вестник древней истории, № 2

В. Годлевский (Институт археологии Варшавского университета) сообщил о раскопках двух не-
крополей вблизи монастыря Дейр эль-Малак Губраил (Фаюмский оазис). Многочисленные находки 
(надписи на коптском и арабском языках, погребальный инвентарь, керамика, ткани) позволили сде-
лать ряд важных выводов о хозяйственной и религиозной жизни оазиса в VII–XIII вв. 

В докладе Э. Графе (Институт египтологии и коптологии университета Мюнстера) были изложе-
ны результаты совместных с ЦЕИ РАН исследований фиванской гробницы ТТ320. Археологические 
работы 1999–2006 годов позволили частично разрешить загадки и противоречия, связанные с изу-
чением знаменитого царского тайника и пересмотреть ряд проблем, связанных с политической и 
религиозной истории Египта XXI династии. 

С.И. Иванов (ЦЕИ РАН, Москва) в своем докладе рассказал об археологических и реставрацион-
ных работах в фиванской гробнице ТТ23, принадлежавшей чиновнику XIX династии по имени Чаи. 
В ходе исследований гробницы, ряд помещений которой прежде не подвергался расчистке и изуче-
нию, было обнаружено более 500 предметов погребальной утвари и более 1500 фрагментов рельефов 
и росписей, выпавших из стен гробницы. 

В докладе С. Искандера (Проект «Абидос», Нью-Йоркский университет) были подведены итоги 
проекта по документации рельефов и надписей храма Рамсеса II в Абидосе. Доклад Э.Е. Кормы-
шевой (ИВ РАН, Москва) был посвящен нескольким сезонам работ Российской археологической 
экспедиции в Гизе, проводящей исследования на гизехском некрополе с 1996 г. В результате исполь-
зования геофизических методов было открыто несколько гробниц вельмож V династии, местополо-
жение которых считалось утерянным (например, Ченти II, Хуфу-хотепа II) или неизвестным (Ченти 
I). Большинство захоронений было разграблено, однако в погребальных шахтах гробниц Ченти II и 
Хуфу-хотепа удалось найти керамические сосуды и канопы, относящиеся к концу V – началу VI ди-
настии. 

В докладе А.А. Крола (ЦЕИ РАН, Москва) были подведены итоги работы экспедиции ЦЕИ РАН 
сезонов 2003–2008 гг. в Дейр эль-Банат (Фаюмский оазис), проводившихся совместно с Институтом 
биоархеологии (Сан-Франциско). Было обнаружено 221 погребение римского и раннехристианского 
периодов с хорошо сохранившимися мумиями, погребальным инвентарем, бронзовыми украшения-
ми. Среди важнейших находок – несколько мумий, лица которых украшали позолоченные маски. 

В докладах В. Мюллера и К. фон Пилгрима (Швейцарский институт архитектурных и археологи-
ческих исследований Древнего Египта, Каир) обсуждались проблемы проведения археологических 
раскопок в современном городе. Примером послужила работа совместной Швейцарско-египетской 
археологической миссии в Асуане (Сиена). К. фон Пилгрим рассказал о слоях времени Древнего и 
Среднего царства, наличие которых было недавно выявлено, В. Мюллер – об особенностях развития 
городской архитектуры позднего времени (XXVII династия), эпохи персидского владычества (XXX 
династия), а также византийского и арабского периодов. 

Л. Панталачи (Французский институт восточной археологии, Каир) посвятила доклад результа-
там последних раскопок в поселении Кифт (Коптос) в Верхнем Египте. Представив планы несколь-
ких храмовых построек поселения римского времени, она изложила свою концепцию строительной 
программы, осуществленной на поселении в эпоху правления императоров Клавдия, Калигулы и 
Нерона. Р. Питауди (Институт папирологии «Дж. Вителли», Флоренция) рассказал о последних се-
зонах работ на некрополе Антинополиса. В докладе Э. Понс Меладо (Национальный археологичес-
кий музей, Мадрид) были подведены итоги нескольких сезонов археологических работ в Оксиринхе 
(эль-Бахнаса). Экспедицией Университета г. Барселона проводятся раскопки Осирейона, византийс-
кой виллы и нескольких гробниц греко-римского времени. 

Доклад Н. Страдвика (Британский музей, Лондон) касался основных проблем археологии фиван-
ского региона, в том числе: результатов воздействия антропогенного фактора; городской и ландшаф-
тной археологии; трудностей совмещения археологических работ с консервацией и реставрацией 
древних памятников и др. 

В совместном докладе Д. Фабрэ (Университет Поль Валери, Монпелье) и А.А. Белова (ЦЕИ РАН, 
Москва) были представлены результаты подводных раскопок в районе Гераклеона – одного из горо-
дов–портов на побережье Средиземного моря, затопленных в результате серии землетрясений. Осо-
бый интерес представляет изучение мест кораблекрушений в районе этого порта в период VI–V вв. 
до н.э. Находки позволили реконструировать особенности социально-экономического уклада Герак-
леона, а также проследить его торговые связи с городами Восточного Средиземноморья в VI– II вв. 
до н.э. 

Доклад И. Форстнер-Мюллер (Австрийский археологический институт, Каир) был посвящен рас-
копкам древнего Авариса, столицы Египта в эпоху правления XV династии. Автор обратила особое 
внимание на замечательную находку, сделанную на месте дворца гиксосского царя Хайана, – кли-
нописную табличку, свидетельствующую о наличии контактов гиксоских правителей с Вавилоном. 



226

Я. Шоу (Университет Ливерпуля) рассказал о последних результатах раскопок в Мединет эль-Гуробе, 
где в эпоху Нового царства располагался «дворец царского гарема», основанный в период правления 
Тутмеса III. На его взгляд, в указанное время «царский гарем» позволяет говорить о себе как об 
особом институте, а также архитектурном и археологическом феномене. 

В ряде докладов были затронуты проблемы использования новых методов и технологий (в том 
числе компьютерных) в археологических исследованиях. Так, М. Бетро (Университет г. Пизы) 
рассказала о проекте по созданию 3D модели фиванской гробницы (ТТ14) рамессидского времени. 
К. Колосов (Государственная публичная научно-техническая библиотека, Москва) рассказал об ос-
новных подходах к созданию компьютерных археологических баз данных, взяв за основу программу 
по созданию базы данных археологических находок ЦЕИ РАН. В совместном докладе А. Кукелы 
и В. Сельгинса (Латвийский университет, Рига) было рассказано о проекте по созданию геоинфор-
мационной системы (GIS) находок и архитектурных объектов комплекса ступенчатой пирамиды 
фараона Джосера в Саккаре. Важность геофизических исследований была продемонстрирована на 
примере работ на памятниках Кесны и Ком эль-Ахмара (Минуфе) (Центральная Дельта) в совмест-
ном докладе Дж. Роуланд и К. Страта. 

Несколько выступлений затрагивали проблемы исторической антропологии. В докладе С.Б. Бо-
руцкой, С.В. Васильева и Н.В. Харламовой (Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-
Маклая, Москва) сообщалось об исследованиях населения Фаюма греко-римского и византийского 
времени по данным некрополя Дейр эль-Банат (Фаюм), выполненных с применением краниологи-
ческой, одонтологической и палеопатологической программ. Доклад К. Вилкинсон (Университет 
Данди), К. Рина (Университет Манчестера), Ф. Канца (Медицинский университет, Вена) был посвя-
щен графической реконструкции внешнего облика Арсинои IV – сестры Клеопатры VII. 

Большое место было уделено вопросам внешнеполитических и торговых связей Древнего Египта 
со странами Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья. Доклад С. Карамелло (Египетский 
музей, Турин) посвящен случаям «обмена» лекарями между египетскими и ближневосточными ца-
рями, зафиксированным документами Амарнского и Богазкейского архивов. Автор рассматривает 
эти эпизоды в рамках феномена «обмена дарами», присущего переднеазиатской культуре позднего 
бронзового века. В докладе С.Е. Малых (ИВ РАН, Москва) на основе анализа керамики III–I тыс. до 
н.э. из раскопок Российской археологической экспедиции в Гизе был поставлен вопрос об экономи-
ческих связях мемфисского региона с другими областями Египта, а также с сопредельными терри-
ториями. П. Николсон (Школа истории и археологии, Кардифф) посвятил свой доклад выявлению 
места стекла в товарообороте Египта эпохи Нового царства, соотношению импорта и экспорта этой 
продукции, а также торговым связям Египта. Материалом для исследования послужили новейшие 
и архивные археологические данные о производстве стекла в амарнском регионе, изображения в 
гробницах, а также многочисленные находки из этого материала. 

Доклад С. Петачи (Университет Шарля де Голля, Лиль) касался проблемы взаимовлияния древ-
неегипетской и нубийской культурной традиции. Тема раскрывалась на примере анализа сюжета 
стеатопигии в древнеегипетском и кушитском изобразительном искусстве, а также возможной ре-
лигиозно-мифологической составляющей этого явления. В докладе Э. Чиампини (Университет Ка-
Фоскари, Венеция) исследовались культурные контакты между Персией и Египтом в поздний пе-
риод (XXVII династия) на основе анализа текста на статуе Дария I из Сузы. Сообщение С. Ярцева 
(Государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Тула) касалось возможных следов 
почитания богини Исиды среди варварского населения Северного Причерноморья в IV–V вв. н.э. 

Большой интерес вызвали доклады, связанные с проблемами древнеегипетской религии и куль-
туры. В докладе Е. Барбаш (Бруклинский музей, Нью-Йорк) исследовались тексты и изображения 
Книги мертвых на пеленах и бинтах мумий из коллекции Бруклинского музея. Специфика этого вида 
источников, относящихся преимущественно к птолемеевскому периоду, изучение вариантов написа-
ния канонических глав и виньеток Книги мертвых позволили автору сделать ряд важных выводов о 
развитии древнеегипетских религиозных представлений того времени. Доклад К. Летерм (Универ-
ситет Гента) посвящался новым методологическим подходам к изучению техники живописи в древ-
неегипетских гробницах. В качестве примера были рассмотрены несколько частных гробниц эпохи 
XVIII династии. Д. Лизеганг (Университет Гейдельберга) рассмотрела эволюцию сюжета «триумфа 
царя над врагами» в древнеегипетском искусстве, обратив особое внимание на символизм подобных 
изображений и их осмысление в художественно-метафорическом языке древнеегипетской культу-
ры. Д. Лоран (Свободный университет, Брюссель) обратился к проблеме идентификации, а также 
истории изучения фрагментов колоссов Сенусерта I, узурпированных Меренптахом, перенесенных 
в Танис в эпоху правления XXI династии и хранящихся в настоящее время в Национальном еги-
петском музее (г. Каир) и Египетском музее Берлина. Э. Лоринг (Научно-исследовательский фонд 
«Гносарч», Базель) рассказал об исследовании пигментного состава живописи саркофагов XXI ди-
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настии из собрания Национального египетского музея в Каире. А.-А. Маравелиа (Афины) проанали-
зировала астрономические и космографические элементы в древнеегипетской Сказке о потерпевшем 
кораблекрушение. Му-чу Пу (Китайский университет, Гонконг) остановился на сравнении дидакти-
ческой традиции в древнеегипетской и китайской литературе. В докладе О. Пьянчук (Харьковский 
национальный университет им. В.Н. Каразина, Харьков) на основании анализа магических текстов 
эпохи Среднего царства были рассмотрены некоторые вопросы так называемого магического созна-
ния древних египтян. Анализ папирусов с текстом Книги мертвых, хранящихся в музее Академии 
этрусков г. Кортона (Италия), а также идентификации их возможных фрагментов из других музеев 
были рассмотрены в докладе г. Розати (Университет Флоренции). Э.М. Рот (Университет Нью-Йор-
ка) проанализировала возможность взаимного влияния архитектуры гробниц и поселений в эпоху 
Древнего царства, обратив внимание на роль и место «городов мертвых» в религиозно-мифологи-
ческом сознании древних египтян. В.В. Солкин (Ассоциация «Маат», Москва) рассказал о коллекции 
древнеегипетских папирусов из собрания Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург). 
Е.Г. Толмачева (ЦЕИ РАН, Москва) посвятила доклад образу «двух птиц Бену» на росписях сар-
кофагов XXI династии. Автор объяснила его появление в основном тенденцией к двойственности, 
присущей древнеегипетскому сознанию. 

В тематике докладов, представленных на конференции, получили также отражение проблемы 
реставрации и консервации древнеегипетских памятников. Так, Э. Брок (Американский исследо-
вательский центр в Каире) в своем сообщении остановился на проекте по реставрации саркофага 
Рамсеса VI (гробница KV 9), осуществлявшемся в 2000–2003 гг. Американским исследовательским 
центром. В докладе А.А. Горматюка (ВХНРЦ им. И.Э. Грабаря, Москва) было рассказано о совмес-
тных проектах ЦЕИ РАН и ВХНРЦ им. И.Э. Грабаря по реставрации памятников древнеегипетского 
и христианского искусства. Методика и технологические приемы реставрации и консервации архе-
ологического текстиля на основе опыта работы с тканями некрополя Дейр эль-Банат (Фаюм) были 
представлены в докладе Н.П. Синициной (Музеи Московского кремля). 

Наконец, отдельную группу представляют доклады, в которых рассматривались вопросы и про-
блемы истории и культуры греко-римского, византийского и раннесредневекового Египта. В докладе 
А.Б. Давыдовой (ЦЕИ РАН, Москва) речь шла о социокультурном контексте строительства храмов 
Сараписа в Египте греко-римского периода. Отмечая особенности архитектурного облика и располо-
жения Серапеумов, автор делает выводы об увеличении числа адептов этого культа на протяжении 
данной эпохи и определяет позицию, занимаемую по отношению к нему римскими властями. В до-
кладе М. Джордан (Гарвардский университет) анализировались юридические, социальные, культур-
ные и религиозные аспекты инцестных браков, имевшие, по мнению автора, место как в царских, так 
и в простых семьях. Согласно мнению автора, распространение имбридинга в греко-римское время 
способствовало социальному уравнению, поскольку разрешала простым египтянам практиковать 
этот обычай, доступный ранее только царям и богам. В докладе А.А. Войтенко (ЦЕИ РАН – Институт 
всеобщей истории РАН, Москва) были представлены предварительные результаты реконструкции 
коптского погребального обряда на основании изучения более 40 погребений некрополя Дейр эль-
Банат (Фаюм) в сравнительно-историческом контексте. 

К. Мюхельштайн (Университет Бригам Янг, Юта) проанализировал упоминания библейских 
персонажей в магических папирусах греко-римского времени и иных религиозных текстах, быв-
ших частью египетской религиозной традиции, объяснив этот феномен способностью египетской 
религии впитывать и адаптировать элементы других религиозных систем. М. Мейер (Университет 
Чепман, Калифорния) остановился в своем докладе на истории находки, проблемах изучения и ин-
терпретации гностического Евангелия от Иуды, а также месту этого памятника в ряду апокрифичес-
кой, гностической и раннехристианской литературы. Доклад Д. Ромашова (Институт иудаистики, 
Санкт-Петербург) был посвящен вопросу распространения иудейской культурной традиции и связи 
ее с греческой в Александрии греко-римского времени на примере анализа ряда александрийских 
медицинских текстов. Ш. Садек эль-Генди (Университет Айн-Шамс, Каир) сообщила о проблеме 
различных влияний в древнем и современном коптском искусстве. Доклад К. Шалло (Париж) был 
посвящен феномену коптского монашества, а также его месту в современной египетской христиан-
ской культуре. 

Конференция «Достижения и проблемы современной египтологии», став одним из первых пред-
ставительных международных египтологических научных форумов, проводившихся в России, зало-
жила хорошую основу для проведения подобных мероприятий в будущем. В 2010 г. в издательстве 
«Наука» планируется издание сборника статей по материалам конференции. 

Е.Г. Толмачева


