
ГИ́ЗА (араб. el-Gīza) — один из глав-
ных некрополей Мемфиса, располо-
женный на западном берегу Нила 
и названный по арабскому поселению 
VII в. Ныне это район Эль-Гиза на юго-
западной окраине Каира (Ил. 1–4). 

Основная часть памятников относится 
к расцвету эпохи Древнего царства (IV–
VI ди настии, XXVI — начало XXII вв. до н. э.); 
имеются также единичные гробницы Ран-
него царства (XXX–XXIX вв. до н. э.), в том 
числе так называемая гробница Ковингтона 
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Ил. 1. Карта Древнего Египта  
с обозначением основных городских центров и археологических памятников 



[Covington 1905; Petrie 1907: 2–8], Первого 
переходного периода [Малых 2017], Нового 
царства и Позднего периода [Zivie-Coche 
1991].  

Научное изучение Гизы началось в пер-
вой половине XIX в. (Нестор л’От в составе 
группы Ж.-Ф. Шампольона, позже К. Р. Леп-
сиус, О. Мариет, У. М. Ф. Питри) [Лебедев 
2018; Petrie 1883; 1907: 2–9; Lepsius 1897: 
24–127; Mariette 1889: 488–571]. С разделом 
территории Гизы на три концессии — не-
мецкую (руководители: Л. Борхардт, 
У. Хольшер, позднее Г. Юнкер, К. Кромер) 
[Junker 1929–1955; Kromer 1972; 1978, 1991]; 
итальянскую (Э. Скиапарелли) и амери-
канскую (Дж. Э. Райзнер, К. Фишер, У. Сим-
псон, Д. Данэм, Э. Броварски, П. Дер Ма-
нуэлян) — начались планомерные архео-
логические исследования, результатом ко-
торых стало получение информации по 
планировке и архитектуре царских пира-
мидных комплексов, устройству и худо-
жественному оформлению частных гроб-

ниц, социальному статусу их владельцев, 
формирование вещевых коллекций, даю-
щих представление о египетской матери-
альной культуре III тыс. до н. э. Был сделан 
ряд выдающихся открытий (гробница-тай-
ник царицы Хетепхерес I, мастабы царицы 
Мересанх III, Сешемнефера III и другие 
[Fisher 1924; Reisner 1931; 1942; 1955; Dun-
ham, Simpson 1974; Brovarski 2000; Der Ma-
nuelian 2009]). С 1930-х гг. наметился подъем 
национальной археологии (С. Хассан, А. Фа-
хри, А.-М. Абу-Бакр). Работы концентри-
ровались на участках Центрального и За-
падного плато Гизы [Hassan 1932–1960; 
Abu-Bakr 1953; Handoussa, Brovarski 2021], 
а также на извлечении и реставрации «сол-
нечной» ладьи Хуфу (Хеопса) [Дженкинс 
1986], в настоящее время перемещенной 
в Большой Египетский музей (Grand Egyptian 
Museum (GEM)). Важнейшими открытиями 
1990-х гг. в юго-восточной Гизе стали так 
называемые поселение строителей пирамид 
времени IV династии (М. Ленер) [Lehner 
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Ил. 2. Некрополь Гизы с высоты птичьего полета.  
Фото: © ARNIS SAMARINS / Shutterstock.com



2002; Lehner, Wetterstrom 2007] и кладбище 
строителей пирамид IV–V династий (З. Ха-
васс) [Hawass 2008]. В настоящее время 
археологические исследования в Гизе 
ведут египетские, американские, японские 
и российские специалисты. Японские уче-
ные завершили подъем из скального кот-
лована-тайника второй ладьи Хуфу и начали 
ее реставрацию. Египетские археологи 
инициировали снос прилегающей к архео-
логическому памятнику деревни Назлет-
эс-Самман и на высвобожденной терри-
тории проводят расчистку «восходящей» 
(процессионной) дороги Хуфу и поиск его 
долинного храма. Работы российских егип-
тологов сконцентрированы на изучении 
скальных гробниц восточной оконечности 
Гизы и окружающих их «малых некрополей» 
[Kormysheva, Malykh 2010; Kormysheva et 
al. 2010; 2012; 2015; 2018; 2021]. 

Археологический памятник занимает 
скальное плато, сформированное эоцено-
выми известняками Мокаттамской фор-
мации и частично засыпанное песком Ли-
вийской пустыни (Ил. 5). Ядро некрополя 
Гиза составляют пирамидные комплексы 
царей IV династии Хуфу (Ил. 6), Хафра (Хе-

френа) (Ил. 7–9) и Менкаура (Микерина) 
(Ил. 10, 11). Пирамиды возведены из мест-
ного известняка, добывавшегося здесь же, 
о чем свидетельствуют остатки камено-
ломен у пирамид Хуфу и Хафра (Ил. 12), 
и облицованы привозными материалами 
(известняком из Туры и гранитом из Асуана). 
Царские комплексы окружены обширным 
(около 150 га) некрополем царских род-
ственников, высшей знати, чиновников 
и жрецов среднего и низшего класса, ря-
довых работников, располагающимся на 
так называемых Западном (Ил. 13), Цент-
ральном (Ил. 4, 14, 15) и Восточном плато 
(Ил. 7), кладбище GIS (Giza I South Cemetery) 
и в юго-восточной Гизе (Ил. 16). 

Помимо самой пирамиды, царские пи-
рамидные комплексы Гизы включают верх-
ний и нижний (долинный) храмы (Ил. 17), 
соединяющую их процессионную дорогу 
и захоронения царских ладей. Масштабные 
некрополи знати, окружающие пирамиды, 
демонстрируют предварительную плани-
ровку в расположении ранних мастаб 
IV династии на Западном и Восточном пла-
то Гизы и на кладбище GIS. Главной фор-
мой частной усыпальницы была наземная 
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Ил. 3. Некрополь Гизы с высоты птичьего полета.  Фото: © ImAAm / Shutterstock.com 
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Ил. 5. План археологических памятников плато Гиза

Ил. 4. Мастабы Центрального плато Гизы и Каир.  Фото: © Lal Nallath / Shutterstock.com 
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Ил. 6. Пирамида Хуфу и мастабы Западного плато некрополя Гиза.  
Фото: © С. Е. Малых

Ил. 7. Пирамиды Хафра и Менкаура и остатки мастаб Восточного плато некрополя Гиза.  
Фото: © aamartinez / Shutterstock.com



каменная мастаба с небольшой культовой 
часовней со скромным рельефным декором 
(«стиль Хеопса») и одной-двумя шахтами, 
ведущими в погребальные камеры. В даль-
нейшем свободные участки некрополя ста-
ли заполняться мастабами высшей знати 
и семейными гробницами с тремя и более 
погребениями, богато декорированными 
культовыми и бытовыми сценами. Со вто-
рой половины правления IV династии в Гизе 
начали высекать скальные гробницы, не-
которые из ко торых расположены в каме-
ноломнях. В конце Древнего царства вслед-
ствие общего экономического упадка Егип-
та популярной формой захоронений в Гизе 
стали сырцовые мастабы и шахтные по-

гребения, формирующие так называемые 
малые некрополи вокруг крупных частных 
мастаб [Малых 2014; Simpson 1976; 1978; 
1980; Weeks 1994; Roth 1995].  

Эпохой возрождения Гизы как сак-
рального пространства стали Новое царст-
во и Поздний период, когда у подножия 
пирамид и Большого сфинкса (Ил. 8) были 
возведены храм Сфинкса (при Аменхоте-
пе II, 1438/36–1412 гг. до н. э.) и часовня 
Исиды [Hassan 1953; Zivie-Coche 1991]. 
В Позднем, птолемеевском и римском пе-
риодах гробницы Гизы использовались 
как места вторичных захоронений [Kor-
mysheva et al. 2018, Малых 2022]. В Саис-
ское время на Центральном плато Гизы 
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Ил. 8. Большой сфинкс и пирамиды Хафра и Менкаура в Гизе.  
Фото: © Daily Travel Photos / Shutterstock.com
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Ил. 9. Пирамида Хафра и погребальная шахта Саисского периода в Гизе.  
Фото: © Stock Photos 2000 / Shutterstock.com

Ил. 10. Пирамиды в Гизе, вид с юго-запада.  
Фото: © Fahed3339 / Shutterstock.com
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Ил. 11. Пирамида Менкаура и гробницы частных лиц в Гизе.  
Фото: © Sailingstone Travel / Shutterstock.com 

Ил. 12. Остатки каменоломен у пирамиды Хафра в Гизе.  
Фото: © Antony McAulay / Shutterstock.com
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Ил. 13. Мастабы жрецов и чиновников на Западном плато Гизы.  
Фото: © С.Е. Малых

Ил. 14. Пирамиды Менкаура и его цариц и гробницы знати на Центральном плато Гизы.  
Фото: © inigolai-Photography / Shutterstock.com



были устроены новые шахтные погребения 
(Ил. 9), а в южной части Гизы был создан 
отдельный некрополь, состоящий из гроб-
ниц, сложенных из известняковых блоков. 

Гиза — многослойный памятник, функ-
ционировавший длительное время не только 
как некрополь, но и как поселение: помимо 
собственно «поселения строителей пира-
мид», в долинном храме Менкаура и к югу 
от него обнаружены жилища жрецов, а к за-
паду от пирамиды Хафра — «бараки» ра-
ботников [Reisner 1931: 49–54; Saleh 1974; 
Conard, Lehner 2001]. Многие скальные 
гробницы восточной части Гизы использо-
вались как жилые помещения в Средневе-
ковье и Новое время; в XIX в. некоторые 
из них стали временными обиталищами 
ранних исследователей — Дж. Б. Кавильи, 
Г. Вайса, Н. л’Ота, О. Мариета, У. М. Ф. Пит-
ри [Лебедев 2020a; 2020b]. 

Предметы, обнаруживаемые на памят-
нике, датируются разными периодами — 
от Раннего царства до современности. Те 
из них, что относятся к Древнему царству, 
связаны с погребальным обрядом и по-
минальным культом и представлены ке-

рамическими и каменными сосудами и их 
миниатюрными моделями, каменными 
и медными орудиями труда и их моделями, 
украшениями и амулетами из фаянса, 
меди, поделочных камней, золота и се-
ребра, деревянной мебелью и каменными 
подголовниками. Поздние предметы I тыс. 
до н. э. — II тыс. н. э. включают бытовые 
типы керамики, стеклянные, фаянсовые, 
фарфоровые и бронзовые сосуды, же-
лезные орудия труда, курительные трубки, 
монеты от Птолемеевского времени до 
современности [Малых 2018; 2020; Гонча-
ров, Малых 2020; 2021]. 

Некрополь Гиза значим для изучения 
погребального обряда, поминального куль-
та и материальной культуры Древнего 
Египта. Хорошо видимые издали пирамиды 
и географическая доступность иниции-
ровали активную грабительскую деятель-
ность на памятнике. В настоящее время 
близость мегаполиса, туристическая по-
пулярность и климатические изменения 
пагубно сказываются на состоянии па-
мятника. 

С. Е. Малых 
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Ил. 15. Пирамида Хафра и некрополь частных лиц на Центральном плато Гизы.  
Фото: © Anastasiia-S / Shutterstock.com
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Ил. 16. Мастаба Сешемнефера IV.  
Фото: © Nick Brundle Photo / Shutterstock.com

Ил. 17. Верхний (припирамидный) храм Менкаура в Гизе.  
Фото: © Stock Photos 2000 / Shutterstock.com
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