
Сведения по Египту
Спецификой большинства древнеегипетских источников является то, что они так или 
иначе  связаны  с  погребальным  культом.  Дело  в  том,  что  в  наиболее  хорошей 
сохранности  дошли  до  нас  лишь  погребальные  памятники,  которые  создавались  с 
использованием прочных и долговечных материалов (наиболее распространённый — 
камень),  ведь  от  того,  сколько  просуществует  заупокойный  инвентарь  египтянина, 
зависела  его  загробная  жизнь.  Из  повседневной  же  жизни  египтян,  предметы  для 
которой  они  создавали  из  менее  прочных  материалов  (порча  которых  к  тому  же 
усиливалась  влиянием  климата  нильской  долины),  сохранилось  не  так  много. 
Особенно мало памятников до нас дошло из дельты Нила.

Важнейшие археологические находки и их публикации:

1893 г. — швейцарский египтолог А. Э. Навиль опубликовал текст Палермского камня (ок. 
XXV в. до н. э., Палермо, музей «Antonio Salinas»), важнейшей находки, 
своеобразного каменного списка-летописи, с перечислением некоторых правителей 
додинастического периода, а также фараонов Старого царства с I по V династии. 
Несколько позднее текст был дополнен из других, небольших по размеру, обломков 
этого камня (Каирский музей).

1896 г. — французский исследователь Э. К. Амелино обнаружил гробницы, которые, как он 
предполагал принадлежали «богам» и «полубогам», которые по древнеегипетским 
представлениям, якобы предшествовали на фараоновском престоле двум первым 
царским домам. В 1897 г. немецкий ученый К. Зете верно отождествил захоронения с I  
и II династиями (ок. XXXI—XXVII вв. до н. э.). Место — некрополь к югу от Абджу 
(Абидос, ок. селения Эль-Араба-эль-Мадфуна). Несколько позднее здесь работал 
английский археолог В. М. Флиндерс Питри, также обнаруживший несколько гробниц 
первых династий.

1897 г. — Ж. Де Морган обнаружил большую гробницу[158] и в ней артефакт с именем 
первого полумифического объединителя Египта — Мени (Менеса). Место — селение 
Накада. Несколько позднее здесь работал английский археолог В. М. Флиндерс Питри, 
также обнаруживший несколько артефактов первых династий.

1900—1901 гг. — английский исследователь Дж. Э. Куибелл обнаружил артефакты первых 
династий (памятники, посвященные в местный храм). Место — Нехен (Иераконполь, 
селение Ком эль-Ахмар).

Важнейшие памятники:

Розеттский камень. Для реконструкции истории древнего Египта он малоинформативен, но 
вот для историографии науки он имеет краеугольное значение. С этим памятником 
связана переломная эпоха в египтологии. Именно благодаря ему она стала 
полноправной наукой, ведь с помощью него удалось открыть секрет египетских 
иероглифов.

Анналы Тутмоса III — описание походов великого фараона-воителя 18-го царского дома.
Амарнский архив — архив клинописных глиняных табличек, обнаруженный в конце XIX 

века близ местечка Эль-Амарна, где ранее располагалась резиденция фараона-еретика  
(или фараона-реформатора, как его называют некоторые египтологи) Эхнатона. 
Амарнский архив включает в себя переписку правителей Передней Азии среднего — 
позднего 18 царского дома.

«Тексты пирамид» — древнейший письменный источник в истории человечества, в котором 
отражены представления о загробной жизни. Тексты пирамид — это сборник 
различных текстов из нескольких пирамид царей 5-6 царских домов.
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«Тексты саркофагов» — это надписи на древнеегипетских гробах (а не саркофагах — просто 
такое название утвердилось в российской науке. В российской египтологической 
литературе был употреблён ещё один, пока не прижившийся термин — «Тексты 
ковчегов»). Эти надписи, вероятно, произошли от Текстов пирамид. Впервые 
классические тексты на гробах появляются в эпоху Старого царства.

«Книга мёртвых» — генетическое продолжение «Текстов саркофагов» и «Текстов пирамид». 
Книга мёртвых — это сборник разрозненных заупокойных молитв заклинаний, 
который клался вместе с погребённым. Именно поэтому этот сборник и получил такое 
название: первые папирусные свитки, которые находились вместе с древними 
мумиями в начале — середине XIX века арабы прозвали «Книгами мёртвых», это 
название впоследствии утвердилось в европейской науке. На смену этому, старому 
именованию сборника приходит новое — «Книга о восхождении к свету» (или, что 
ещё лучше — «Книга просветления»), как называли его древние египтяне. Ведь жизнь 
для египтянина — это свет, а в книге, как раз даются заклинания для того, чтобы 
покойный победил все тёмные силы и перешёл в вечную жизнь с Ра — источником 
света. Особенно хорошо прижилось это название в западной египтологии.

Так называемые «Палетка Нармера» и «Булава Нармера» — каменная палетка из 
Иераконполя, датируемая временем правления царя Нармера — объединителя Египта.  
По существующей легенде, до Нармера не существовало единого Египта — были две 
независимых страны. Нармер (которого некоторые учёные отождествляют с 
Менесом), возможно, объединил Египет, и первым надел корону объединённого 
Египта, а эта палетка, зафиксировала, как считает большинство египтологов, процесс  
военного объединения египетской земли.

Папирус Весткар — ныне — папирус Берлинского египетского музея № 3033, назван по 
имени первого владельца Генри Весткара. Первым его исследователем стал немецкий 
египтолог Адольф Эрман. Рукопись относится к эпохе гиксосского владычества, и 
содержит литературное произведение Среднего царства — «Сказки сыновей Хуфу».

Кроме того, хорошими источниками служат городские и царские некрополи (в Саккара, Гизе,  
Дахшуре, Абидосе и других местах), мумии — прекраснейший антропологический материал,  
ну и, конечно же, археология — городская, подводная.

Цивилизация  Древнего  Египта,  возникшая  около  4000  лет  до  н.  э.,  была  одной  из 
древнейших в мире.  Благоприятные естественные условия способствовали очень раннему 
развитию культуры и  искусства  в  Древнем Египте.  В  эту  эпоху  древние  египтяне  умели 
делать  из  драгоценных  металлов  ювелирные  украшения  тонкой  работы,  появилась 
письменность, постепенно стали накапливаться научные знания.

Древнеегипетский язык известен учёным по огромному количеству сохранившихся надписей 
иероглифической  письменности,  выполненных  на  камне  и  папирусах.  Египетский  язык 
является одним из  древнейших языков мира,  имевших письменность — самые ранние из 
дошедших до нас древних текстов относятся к рубежу 4-го и 3-го тысячелетий до н. э. Одним 
из  самых  выдающихся  достижений  египтян  была  система  письменности,  которая  могла 
передавать  многие  оттенки  мысли,  сложные  движения  человеческой  души.  Архитектура 
Древнего  Египта  известна  по  сооружениям  гробниц  —  пирамиды  Гизы,  храмовых  и 
дворцовых комплексов — Луксорский храм, дворцы Амарны. В Древнем Египте не было 
одной общей религии, а было разнообразие местных культов, посвящённых определённым 
божествам. В области науки, медицины и математики Древний Египет достиг высокого для 
своего времени уровня. Традиционный эмпиризм, о чём свидетельствуют папирусы Эдвина 
Смита и Эберса (ок. 1600 г. до н. э.), впервые появился в Древнем Египте.

Древний Египет оставил мировой цивилизации огромное культурное наследие, произведения 
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его искусства ещё в древности вывозились в различные уголки мира и широко копировались 
мастерами других стран.

Древнеегипетский язык известен учёным по большому количеству сохранившихся надписей 
иероглифической письменности, выполненных на камне и папирусах. Поскольку он является 
мёртвым языком, то на заре египтологии существовала проблема его дешифровки, с которой 
успешно  справился  французский  учёный  Ж.  Ф.  Шампольон  в  1822  году,  с  помощью 
двуязычных  греко-египетских  надписей.  Современная  наука  относит  египетский  язык  к 
афразийской языковой семье, внутри которой предполагается его близость либо к семитским, 
либо к чадским языкам. Формирование языка происходило в додинастический период (ок. 
5200—3000 годы до н.  э.),  когда  из  различных энеолитических  культур  Египта начинали 
выделятся протоегипетские племена. Позднее, на протяжении всего династического периода 
(длительность  около  2700  лет),  язык  египтян  проходил  разные  этапы  развития  и 
трансформации,  таким  образом,  язык  носителей,  например  периодов  Раннего  и  Нового 
царств,  имел  значительные  различия.  С  эллинистического  периода  египтяне  начинали 
испытывать  сильное  влияние  древнегреческого  языка,  позднее,  с  приходом  римлян  — 
некоторое влияние латинского. После арабского завоевания последние носители египетского 
языка  растворились  в  среде  пришлого  арабского  населения  долины  и  дельты  Нила,  у 
которого они перенимали новый язык и обычаи.  Исключение составила небольшая часть 
египтян — копты, использовавшие коптский язык, являвшийся последней ступенью развития 
древнеегипетского  языка,  и  ставший  со  временем  языком  религиозных  церемоний 
(развивался со II века, считается мёртвым с XIX века).
Египетский язык является  одним из древнейших языков мира,  имевших письменность — 
самые  ранние  из  дошедших  до  нас  древних  текстов  относятся  к  рубежу  4-го  и  3-го 
тысячелетий  до  н.  э.  С  этого  периода  египетское  письмо  располагало  как  знаками, 
«изображавшими» слова,  так и знаками, обозначавшими сочетания согласных, более того, 
буквенными  знаками  для  отдельных  согласных  и  обобщёнными  определителями, 
изобразительно  намекавшими,  к  какому  кругу  понятий  слово  по  смыслу  относится. 
Счетоводы использовали огромные величины: 10 000, 100 000 и даже 1 000 000, для которых 
имелись  свои  слова  и  знаки.  Письменность  египтян  подразделялась  на  несколько  видов: 
иероглифика — из множества изображений (иероглифов), иератика — из сокращённых их 
начертаний и демотика  — из ещё более упрощённых,  иногда и слитных знаков.  Древние 
египтяне  чаще  всего  писали  горизонтальными  строчками,  справа  налево,  реже  —  слева 
направо.  Иногда писали вертикальными столбцами,  которые всегда читались сверху вниз. 
Несмотря  на  преимущественное  направление  египетского  письма  справа  налево,  в 
современной  научной  литературе  из  практических  соображений чаще принято  написание 
слева  направо.  От  египетской  письменности  происходит  мероитское  и  коптское  письмо 
(незначительно). К середине 1-го тысячелетия все виды египетского письма исчезли, самая 
поздняя обнаруженная надпись иероглификой относится к IV веку, а демотикой к V веку.

Одним  из  выдающихся  достижений  древних  египтян  была  своеобразная  система 
письменности, которая делилась на три вида написания: иероглифику, от которой произошла 
более  беглая  иератика,  развившаяся ок.  700 года до н.  э.  в  ещё более  быстрый курсив с 
большим количеством лигатур — демотику.

Изобразительное искусство

На протяжении более 3500 лет художники придерживались форм и канонов, которые были 
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разработаны  ещё  во  времена  Древнего  царства,  следуя  строгому  набору  принципов, 
сохранявшихся  даже  в  периоды иностранного  влияния  и  внутренних  изменений[45].  Эти 
художественные  стандарты выражались  в  простых линиях,  формах,  характерной  плоской 
проекции фигур, без указания пространственной глубины, что создавало ощущение порядка 
и баланса композиции. Изображения и текст были тесно переплетены на  усыпальницах и 
стенах  храмов,  гробницах,  стелах  и  статуях.  Краски  получали  из  минералов,  таких  как 
железная руда (красная и жёлтая охра), медные руды (синий и зелёный), сажа или древесный 
уголь (чёрный) и известняк (белый). Их могли смешивать с  гуммиарабиком для вязкости и 
разделять на куски, которые могли быть смочены водой при необходимости.

Архитектура  Древнего  Египта  известна  по  сооружениям  гробниц  —  пирамиды  Гизы, 
храмовых и дворцовых комплексов — Луксорский храм, дворцы Амарны.

Наружные  и  внутренние  стены  зданий,  а  также  колонны  были  покрыты  иероглифами  и 
фресками и были окрашены в яркие цвета. Мотивы многих египетских орнаментов, такие как 
изображения  скарабея  или  священного  жука,  солнечного  диска  и  кречета,  являются 
символическими. Другие распространённые мотивы включают пальмовые листья, папирус, а 
также почки и цветки  лотоса.  Планировка многих культовых сооружений соотносилась  с 
явлениями солнцестояния и равноденствия

В Древнем Египте все рельефы ярко раскрашивались, меньше всего изображений было в 
дворцах, храмах и гробницах, там рисунки были только на поверхности. Многие древние 
египетские рельефы сохранились из-за крайне сухого климата Египта. Каменная поверхность 
готовилась  к  покраске  — грубый  слой  грязи  с  более  мягким  слоем  гипса  сверху,  потом 
известняк — и краска ложилась более ровно. Строительные пигменты были, как правило, 
минеральными,  чтобы  защитить  изображения  от  солнечного  света.  Состав  краски  был 
неоднородным — яичная  темпера,  разнообразные вязкие  вещества  и  смолы.  В  конечном 
счёте настоящая фреска не получалась и не использовалась.  Вместо этого использовалась 
краска  на  слое  высушенного пластыря,  так  называемая фреска a  secco.  Сверху  живопись 
покрывалась  слоем  лака  или  смолы,  чтобы  сохранить  изображение  надолго.  Небольшие 
изображения, выполненные в такой технике, хорошо сохранились, хотя на крупных статуях 
практически  не  встречаются.  Чаще  всего,  используя  подобные  методы,  раскрашивались 
маленькие статуи, особенно деревянные.

Стекло и фаянс

Ещё до Древнего царства, древние египтяне изобрели стекловидный материал, известный как 
египетский  фаянс,  который  они  рассматривали  как  один  из  видов  искусственного 
полудрагоценного камня. Материал использовали для создания бусин, плитки, статуэток и 
галантерейных  изделий.  Египтяне  могли  использовать  несколько  методов  для  создания 
фаянса, но, как правило, в производстве применяли порошкообразные материалы, которые 
наносили в виде пасты на дно глины, которую затем обжигали. По схожей технике древние 
египтяне  делали  пигмент,  также  называемый  голубой  фриттой,  который  получают  путём 
сплавления  (или  спекания)  оксида  кремния,  меди,  извести  и  щёлочи,  например  соды. 
Продукт могли измельчать и использовать в качестве пигмента.

Древние  египтяне  изготавливали  широкий  спектр  предметов  из  стекла  с  большим 
мастерством, но не ясно, разработали ли они процесс самостоятельно. Неясно также, делали 
ли  они  собственное  сырое  стекло  или  просто  импортировали  предварительно  сделанные 
слитки, которые затем переплавляли. Тем не менее, они обладали техническими знаниями в 
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области  изготовления  стекла,  а  также  добавлении  микроэлементов  для  контроля  цвета 
готового продукта. Диапазон цветов, которые они производили, включал жёлтый, красный, 
зелёный,  синий,  фиолетовый  и  белый,  стекло  могло  быть  также  прозрачным  или 
непрозрачным

Религия

В Древнем Египте не существовало одной общей религии,  а  было большое разнообразие 
местных  культов,  посвящённых  определённым  божествам.  Большинство  из  них  имело 
генотеистический  характер  (сосредоточенность  на  поклонении  одному  божеству  с 
одновременным  признанием  других),  поэтому  египетская  религия  рассматривается  как 
политеистическая.

Религия Египта прошла за 3000 лет длительный путь развития от фетишизма и тотемизма, до 
политеизма  и  монотеистического  мышления.  В  Египте  была  впервые  сформулирована 
концепция  единобожия  —  фараон  Эхнатон  предпринял  попытку  религиозной  реформы, 
целью которой было централизовать египетские культы вокруг бога Солнца Атона.

В разные периоды наиболее почитаемыми были божества Ра и позднее отождествляемый с 
ним Амон, Осирис, Исида, Сет, Птах, Анубис.

Погребальный обряд

Древние египтяне придерживались сложного набора погребальных ритуалов, которые, по их 
мнению,  были  необходимы  для  обеспечения  бессмертия  души  после  смерти  тела.  Тело 
умершего  сохраняли  с  помощью  мумификации,  выполнялись  погребальные  ритуалы,  а  в 
могилу  клали  вещи  умершего,  которые  понадобились  бы  ему  в  загробной  жизни.  До 
Древнего царства тела хоронили в пустыне в ямах, где те сохранялись путём естественного 
усыхания. Засушливые условия пустыни на протяжении всей истории Древнего Египта были 
благом для захоронений бедных,  которые не  могли позволить себе  сложные специальные 
захоронения,  доступные  для  элиты.  Более  состоятельные  египтяне  стали  хоронить  своих 
мёртвых в каменных гробницах и использовать искусственную мумификацию, включавшую 
удаление внутренностей, обёртывание тела в бельё и захоронение в прямоугольном каменном 
саркофаге  или  в  деревянном  гробу.  Начиная  с  IV  династии,  некоторые  органы  хранили 
отдельно в канопах

Пирамиды в Гизе
Египетские  пирамиды  —  величайшие  архитектурные  памятники  Древнего  Египта,  среди 
которых  одно  из  семи  чудес  света  —  пирамида  Хеопса.  Пирамиды  представляют  собой 
огромные каменные сооружения пирамидальной формы. Некоторые из них использовались в 
качестве  гробниц  для  фараонов  Древнего  Египта.  Слово  «пирамида»  —  греческое.  По 
мнению одних исследователей, большая куча пшеницы и стала прообразом пирамиды. По 
мнению  других  учёных,  это  слово  произошло  от  названия  поминального  пирога 
пирамидальной формы. Всего в Египте было обнаружено 118 пирамид. По общепризнанной 
версии,  первая  египетская  пирамида  была  построена  по  приказу  фараона  III  династии 
Джосера  —  Ступенчатая  пирамида  в  Саккаре,  архитектором  которой,  согласно 
древнеегипетской  традиции,  считается  высший  сановник  (чати)  Джосера  Имхотеп.  По 
мнению египтологов, эта пирамида является развитием мастабы — традиционной гробницы 
знати  в  Древнем  Египте  периодов  Раннего  и  Древнего  царств.  Самыми  известными 
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пирамидами  являются  Великие  пирамиды  на  плато  Гиза  (пирамиды  Хеопса,  Хефрена  и 
Микерина)

Кухня

Кухня  современного  Египта  сохраняет  некоторые  сходства  с  кухней  Древнего  Египта. 
Основной  рациона  в  Древнем  Египте  был  хлеб  из  ячменя,  полбы  или  пшеницы. 
Существовало множество разновидностей хлебов и булочек, отличавшихся мукой, формой, 
степенью пропечённости и добавками в тесто, для чего употреблялись мёд, молоко, фрукты, 
яйца, жир, масло и т. д. В наше время известно до пятнадцати слов, применявшихся в эпоху 
Древнего царства  для обозначения  разных видов хлебобулочных изделий.  Были известны 
молочные продукты — сливки,  масло, творог.  В качестве  подсластителей для напитков и 
кушаний египтяне пользовались мёдом или плодами рожкового дерева.
Во времена  Позднего царства, по свидетельству  Геродота, египтяне ели рыбу, вяленую на 
солнце или засоленную. Из птиц употребляли в  пищу в солёном виде  перепёлок,  уток и 
мелких птичек. Птицу и рыбу, кроме почитаемых священными, ели также в жареном или 
варёном виде.  В  рационе  древних  египтян  присутствовали  горох,  бобы и  нут,  огурцы,  в 
больших количествах выращивался  салат-латук.  Особо выделялись  из  прочих «продуктов 
года» лук и лук-порей, ценился также чеснок. Были распространены дыни и арбузы. Летом к 
рациону добавлялись виноград, фиги, финики и плоды сикомора. Выращиваемые со времён 
гиксосов гранатовые, оливковые деревья и яблони давали богатые урожаи. Были известны, 
но  редки  и  доступны  немногим  кокосовые  орехи.  Употреблялись  также  плоды  мимозы, 
баланитеса египетского и некоторых других, до сих пор не идентифицированных деревьев

Развлечения

Учёным известно, что жители Древнего Египта любили играть в настольные игры, но их 
правила  не  сохранились.  Игровое  снаряжение  изготовлялось  из  различных  пород  дерева 
вместе  с  другими  материалами.  Среди  детей  были  популярны  различные  игрушки, 
жонглирование и игры с мячом, также были найдены свидетельства популярности борьбы. 
Богатые  люди практиковали охоту (в  том числе с  использованием специально обученных 
собак) и катание на лодках.
Музыка играла важную роль в жизни древних египтян. О значении музыки в Древнем Египте 
говорят  настенные  рельефы  древних  египетских  храмов  и  гробниц  с  изображением 
музыкантов. Древнейшими музыкальными инструментами египтян были арфа и флейта. В 
период  Нового  царства  египтяне  играли  на  колоколах,  бубнах,  барабанах  и  лирах, 
импортируемых  из  Азии.  Богатые  люди  устраивали  приёмы  с  приглашением 
профессиональных музыкантов.

6



Золотая/медная 
проволока (деньги) → 
Утен

- золотые кружочки

Возникновение  денег  в  любом  древнем  государстве,  включая  Древний  Египет,  является 
следствием развития и совершенствования системы учета.
Следующей  важнейшей  причиной,  способствовавшей  появлению  первых  денег,  была 
необходимость обмена товарами и торговля.В далеком прошлом «деньгами» могли быть любые 
предметы,  считавшиеся  ценными,  например,  морские  раковины  или  слоновая  кость.Такие 
предметы  выполняли  три  важные  функции,  то  есть  являлись  средствами  обращения,  мерой 
стоимости и средствами сбережения. Ученые-историки выяснили, что в Древнем Египте одним 
из первых предметов, игравшим роль денег, была спираль из медной проволоки – утен.

На протяжении столетий во времена до нашей эры для египтян и жителей Вавилона «деньгами» 
служили золотые и серебряные пластинки, от которых в процессе торговых операций отрезали 
кусочки требуемой величины.Позже в Древнем Египте деньги приобрели вид золотых кружков, 
на которых вес был обозначен с использованием штемпеля.Существует мнение, что настоящие 
монеты появились в Египте во времена правления династии Птолемеев, а знаменитая египетская  
царица Клеопатра чеканила даже свои собственные монеты.

Керамика Египтяне  раньше  других  народов  средиземного  бассейна  развили  свою  керамику.  Одним  из 
древнейших  производств  в  Египте  было  гончарное:  глиняные  горшки  из  грубой,  плохо 
перемешенной глины дошли до нас от эпохи неолита (VI-V тысячелетия до н. э.). Изготовление  
керамической посуды началось,  как и в современном Египте,  с  размешивания ногами глины, 
политой водой, к которой иногда добавляли мелкорубленую солому - для уменьшения вязкости 
глины, скорейшего высыхания и предотвращения при этом чрезмерной усадки сосуда. Формовка 
сосудов  в  неолитический  и  додинастический  периоды  производилось  вручную,  позднее  в 
качестве  вращающейся  подставки  стали  применять  круглую  циновку  -  предшественницу 
гончарного  круга.  Процесс  работы  на  гончарном  круге  изображен  на  росписи  в  гробнице 
Среднего  царства  в  Бени-Хасане.  Под  ловкими  пальцами  формовщика  глиняная  масса 
принимала формы горшков, мисок, чаш, кувшинов кубков, больших сосудов с остроконечным 
или закругленным дном.
Из  «египетского  фарфора»  готовились  чаще  всего  статуэтки  религиозного  и  погребального 
значения. Из Древнего Египта ведет начало украшения стен зданий эмалированными плитками 
(изразцами). В развалинах храма РамзесаIII (Felel-Jchoudi близ Мемфиса) стены одного здания,  
выстроенного  из  сырого  кирпича,  были  облицованы  изразцами,  расписанными  цветными 
эмалями  и  сложенными  в  большие  рельефные  изображения  человеческих  фигур.  В  самом 
Мемфисе находили остатки эмалированных плит. 
 Египтяне раньше других народов средиземного бассейна развили свою керамику. Одним из 
древнейших  производств  в  Египте  было  гончарное:  глиняные  горшки  из  грубой,  плохо 
перемешенной глины дошли до нас от эпохи неолита (VI-V тысячелетия до н. э.). Изготовление 
керамической посуды началось, как и в современном Египте, с размешивания ногами глины, 
политой водой, к которой иногда добавляли мелкорубленую солому - для уменьшения вязкости 
глины,  скорейшего высыхания  и  предотвращения  при этом чрезмерной  усадки  сосуда.  Под 
ловкими  пальцами  формовщика  глиняная  масса  принимала  формы  горшков,  мисок,  чаш, 
кувшинов кубков, больших сосудов с остроконечным или закругленным дном.   Древнейшие 
египетские кирпичи, желтого цвета, найдены в пирамидах Мемфиса; они высушены на солнце, 
но всетаки хорошо сохранились. Кроме них, были черные кирпичи из смеси глины с рубленой 
соломой. Обоженые кирпичи появились около 2800 лет до нашей эры. Позднее на кирпичах для 
пирамид  выдавливалось  рельефом  имя  фараона  посредством  деревянного  штампа.  Цвет 
керамики зависел от сорта глины, облицовки (ангоба) и обжига.  Из «египетского фарфора» 
готовились чаще всего статуэтки религиозного и погребального значения. Из Древнего Египта 
ведет  начало  украшения стен  зданий эмалированными плитками  (изразцами).  В  развалинах 
храма РамзесаIII (Felel-Jchoudi близ Мемфиса) стены одного здания, выстроенного из сырого 
кирпича,  были  облицованы  изразцами,  расписанными цветными эмалями  и  сложенными  в 
большие рельефные изображения человеческих фигур. 

 Многочисленные и хорошо сохранившиеся грандиозные храмы и гробницы, построенные из 
огромных, прекрасно обработанных керамических орудий и сосудов, вылепленных из глины,  
дают  наглядное  представление  о  том,  какое  значительное  место  занимали  керамика  и  её 
обработка в жизни и культуре Древнего Египта.  Ведь с древнейших времен египтяне очень 
широко  пользовались  керамикой  для  самых  различных  целей .  
 Глина была дешевым и распространенным материалом в Древнем Египте. Из глины, как мы 
видели,  египтяне  делали  сосуды  самой  различной  формы.  Помимо  этого,  глина,  как  мы 
говорили выше, имела большое применение и в строительном деле. Из глины египтяне начиная 
с  доисторической  эпохи  делали  кирпич.  До  периода  Нового  царства  египтяне  почти 
исключительно  пользовались  необожженным  кирпичом,  который они  лишь  обсушивали  на 
солнце. 

В Древнем Египте использовали определенный сорт  глины для бальзамирования мумий,  что 
доказывает антибактериальные свойства этого минерала.
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Cтекло Очень рано появились стеклянные изделия и глазурь различных цветов.

Папирусы Писчий материал, в древности использовавшийся в Египте и других странах. Для изготовления 
папируса  использовалось  одноимённое  водно-болотное  растение  (Cyperus  papyrus), 
принадлежащее к семейству Осоковые. В древности дикорастущий папирус был распространён в 
дельте Нила, ныне же он почти вывелся.
При изготовлении писчего материала  стебли папируса очищали от коры, сердцевину разрезали 
вдоль  на  тонкие  полоски.  Получившиеся  полоски  раскладывали  внахлёст  на  ровной 
поверхности. На них выкладывали под прямым углом ещё один слой полосок и помещали под 
большой гладкий камень, а потом оставляли под палящим солнцем. После сушки лист папируса 
отбивали молотком и выглаживали. Затем получившиеся листы папируса приклеивали один к 
другому; передний из них назывался  протоколон (греч.  προτόκολλον). Листы в окончательной 
форме имели вид длинных лент и потому сохранялись  в свитках (а в более позднее время— 
соединялись в книги (лат.codex)). Сторона, на которой волокна шли горизонтально, была лицевой 
(лат.recto).
Иероглифическое письмо (читай выше). Расшифровки отдельно.

Настольная  игра 
(деревянные 
дощечки)

В Египте были распространены настольные игры — предки наших шахмат. Хотя правила этих  
игр сейчас едва можно достоверно восстановить.

Дощечка писаря В Египте использовалось 2 цвета из минеральных красок Красный и Черный. С помощью такой 
дощечки и тонкой палочки писцы и наносили тексты на папирусы.

Мумия
Одним из важнейших аспектов погребального культа является мумификация или 
бальзамирование тела умершего. Примитивные мумии, обработанные консервирующими 
веществами и обернутые несколькими слоями ткани, найдены в комплексах, которые относят к 
началу династического периода. Ко времени V династии в этой области уже были достигнуты 
определённые успехи. Через разрез на нижней части тела извлекали внутренние органы 
человека, оставляя на месте только сердце, а образовавшуюся пустоту заполняли льняной 
тканью и благовониями. Мумию укладывали в вытянутом положении. В эпоху Нового царства 
этот процесс был усовершенствован. Через специально проделанное в черепе покойника 
отверстие стали извлекать мозг, а ткань пропитывали веществами, предохранявшими её от 
тления.

Золотые  украшения, 
бусы, серьги и т.д.

Найдено  большое  кол-во  украшений  из  золота,  меди.  Искуссно  отлитые  золотые  издели 
украшались кораллами, стеклом, фаянсом.

Печати прокатки Прокатывались  по  глине  или  по  папирусу  (окрашенные).  Использовались  для  подписи  или 
начертания часто повторяющихся фраз или заметок.

Погребальные 
статуэтки

Часто обнаруживаются в захоронениях. Служили спутниками усопшего в загробном царстве, где  
должны были оберегать и обеспечивать его. 

Скарабей Скарабей— один из самых почитаемых символов Древнего Египта. Считалось, что маленький 
жук повторяет путь Солнца: подобно тому, как Солнце совершает путешествие по небу, излучая 
свет и тепло, создавая условия для возрождения жизни во всём сущем, скарабей перекатывает 
свой шар с яйцами с востока на запад, пока зародыши не созреют и не родятся на свет.
Считалось, что все мелкие животные рождаются из плодородного ила Нила, и только скарабей 
рождается из песков пустыни.В Египетской мифологии скарабей почитался, как священное 
насекомое богов Солнца и считался символом созидательной силы Солнца, возрождения в 
загробной жизни.

Движение скарабея с шариком навоза с востока на запад символизирует рождение и движение 
Солнца на небосводе. Египтяне отождествляли скарабея с таинством сотворения светила и 
изображали египетского бога Хепри— творца мира и человека— с головой скарабея.

Изображения священного скарабея встречаются в росписи гробниц, на папирусах. Сохранились 
ювелирные украшения и скульптуры, изображающие скарабеев. В храмовом комплексе Карнак 
недалеко от Луксора сохранилась колонна, которую венчает каменный скарабей. В виде 
изображения скарабея часто изготавливались печати, многочисленные магические предметы и 
амулеты.

Инструменты, 
проколки и т.д.

Скорее  всего  входили  в  набор  мумификатора  для  проведения  различных  манипуляций, 
извлечения органов и т.д.

Оружие Культура  знает  только  медные  и  бронзовые  орудия.  Колесницы  и  лошадей  узнали  досточно 
поздно,  после  завоевания  Египта  ваврварами  Гиксосами.  Страшные  огромные  животные 
поразили тогда Египтян. Для Нового Царства колесница становится основным ударным орудием. 
Часто находятся клинки, кинжалы, наконечники стрел.
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