
БАДÁРИ (Бадарийская культура) — 
культура раннего неолита в Египте 
(около 4400–4000 или 4500–
3800/3700 гг. до н. э.), открывающая 
додинастический период его исто-
рии; один из первых очагов земле-
делия на берегах египетского Нила. 
Названа по городу Эль-Бадари 
(араб. El-Badâri) на восточном берегу 
Нила в Среднем Египте, мухафаза 
(провинция) Асьют (Ил. 1). 
 

Относительная хронология  
и локализация 

Культура Бадари следовала за культурой 
Таса, которую многие специалисты считали 
ее ранней фазой, и предшествовала куль-

туре Нагада I (амратской). С последней 
она, возможно, была синхронна на исходе 
своего бытования. Основные памятники 
(группы поселений и кладбищ — Матмар, 
Мостагедда, Бадари, Хаммамийа, Кау-эль-
Кебир) располагались на отрезке протя-
женностью около 35 км к юго-востоку от 
Асьюта на кромке пустыни. Разрозненные 
следы ее присутствия (артефакты, стоянки, 
возможно, один могильник) обнаружены 
в Верхнем Египте: в Махгар-Дендере, Вади-
Хаммамате, Арманте, Иера конполе.  

Открытие и изучение 
Бадарийская культура открыта, 
исследова на и введена в научный обиход 
британскими археологами Г. Брантоном 
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Ил. 1. Карта распространения памятников бадарийской культуры



и Г. Кэтон-Томп сон, про-
водившими раскопки ее 
памятников в 1922–
1931 гг. [Brunton 1927–
1930; 1937; 1948; Brunton, 
Caton-Thompson 1928]. 
Повторное обследование 
(более 30 додинастиче-
ских объектов) и пробные 
раскопки на поселении 
Хаммамийа (ключевом 
для изучения как куль-
туры Бадари, так и еги-
петской додинастики в 
целом в силу его четкой 
стратиграфии) провели 
британский археолог 
Д. Холмс и американский 
археолог Р. Фридман 
в 1989 г. [Holmes 1989; 
1996; Friedman 1999; Hol-
mes, Friedman 1994]. Про-
исхождение культуры 
окончательно не установ-
лено. По одной из гипо-
тез, ее носители мигри-
ровали на Нил из области 
Наб та-Плайя в Западной 
пустыне на юге Египта, 
в 100 км от Абу-Симбела, 
под воздействием ари-
дизации климата Север-
ной Африки [Wendorf, 
Schild 1994]. Также до-
пускалась ее связь 
с культурой неолитиче-
ского Хартума в Судане 
[Arkell 1947]. 
 
Поселения, жилища и погребения 
Поселения тяготели к пустыне (в те времена 
саванне), граничившей с долиной Нила. 
Постройки были круглыми в плане диа-
метром 1,0–2,3 м, предположительно воз-
водились заслоны от ветра или хижины-
 мазанки, покрытые циновками или шку-
рами, с очагами. Обнаружены большие 
(вероятно, хозяйственные) круглые рас-
ширяющиеся книзу ямы диаметром 0,7–
1,7 м и глубиной 1,0–4,5 м, врытые в грунт 
глиняные сосуды для хранения припасов. 

К поселениям прилегали кладбища (как 
правило, с восточной стороны). Всего рас-
копано около 40 жилых зон и 600 могил). 
Характерны захоронения в устланных ци-
новками овальных (редко прямоугольных) 
ямах; трупоположения в основном скор-
ченные, на левом боку головой на юг, 
в льняных набедренных повязках, иногда 
с подголовником из соломы или звериной 
шкуры, иногда завернутые в циновку или 
шкуру. Некоторые тела помещались в по-
добия гробов из прутьев или тростника. 
Погребальным инвентарем служили 

сосуды из глины и страусиных яиц, 
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Ил. 2а. Культура Бадари.  
Женская статуэтка из слоновой кости.  

По:  Brunton G., Caton-Thompson G. The Badarian civilisation and predy-
nastic remains near Badari. London: British school of archaeology 
in Egypt: Quaritch, 1928. (British school of archaeology in Egypt  

and Egyptian research account; 46). Pl. XXIV, 2 



костяные орудия, амуле-
ты из слоновой кости 
в виде гиппопотама 
и, возможно, головы га-
зели, украшения (брасле-
ты, ожерелья), предметы 
личной гигиены (гребни, 
косметические палетки). 
Найдено несколько мед-
ных бусин и одна медная 
булавка; глиняные и де-
ревянная (фрагмент носа) 
модели лодок. В трех мо-
гилах обнаружены три 
женские статуэтки: две 
из глины, одна из слоно-
вой кости (Ил. 2a, б, в). 
Рядом с покойниками не-
редко клали головы бы-
ков или коров, овец, ан-
тилоп, кошек, собак или 
шакалов. Имеются и от-
дельные захоронения не-
которых из этих живот-
ных (вероятно, одомаш-
ненных), завернутых 
в шкуру или покрытых ци-
новкой. Многие бадарий-
ские погребения (часть 
которых, по Г. Брантону, 
составляла кладбище 
«высокопоставленных 
людей» под индексом 
5100 [Brunton, Caton-
Thompson 1928: 6]) были 
разграблены еще в доис-
торические времена. 

 
Орудия, изделия 

На этапе культуры Бада-
ри обнаруживается пер-
вое известное в Египте 
орудие из металла — 
медная булавка или даже 
проколка длиной около 
7,6 см, изготовленная хо-
лодной ковкой [Brunton, 
Caton-Thompson 1928: 33, 
pl. XXVI, 5112]. Использо-
вались каменные орудия 
на отщепах и пластинах, 
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Ил. 2в. Культура Бадари.  
Женская статуэтка из глины.  

По: Brunton G., Caton-Thompson G. The Badarian civilisation and predy-
nastic remains near Badari. London: British school of archaeology 
in Egypt: Quaritch, 1928. (British school of archaeology in Egypt  

and Egyptian research account; 46). Pl. XXIV, 3

Ил. 2б. Культура Бадари.  
Женская статуэтка из глины.  

По: Brunton G., Caton-Thompson G. The Badarian civilisation and predy-
nastic remains near Badari. London: British school of archaeology 
in Egypt: Quaritch, 1928. (British school of archaeology in Egypt  

and Egyptian research account; 46). Pl. XXIV, 1



выемчатые и зубчатые; топоры, ножи-би-
фасы, скребки, скребла, резцы, проколки, 
вкладыши серпов, наконечники стрел; те-
рочники и прямоугольные, реже овальные 
палетки со следами растирания охры и 
малахита. Из кости изготавливались игол-
ки, булавки, шилья. Встречаются резные 
ложки (Ил. 3) и ковши, маленькие сосуды, 
браслеты, бусины, кольца из слоновой 
кости; бусины из камня (сердолик, яшма, 
алебастр и др.) и раковин красноморских 
моллюсков. 

 
Керамика 

Характерная, ставшая основой для выде-
ления культуры Бадари керамика — ко-
ричневая и красная тонкостенная, лоще-
ная, с волнистой (вероятно, обработанной 
до обжига костяным гребнем) поверх-
ностью с черным верхом; прямостенные, 

конусовидные, полусферические, оваль-
ные горшки и чаши с округлым или плос-
ким дном, блюда, бутылевидные и двойные 
сосуды, колоколовидные кубки с округлым 
дном и врезным геометрическим (прямые 
линии, треугольники) орнаментом и др. 

 
Хозяйство 

Основу хозяйства составляли охота 
и  рыболовство; наблюдаются начатки 
скотоводства. В хранилищных ямах, ку-
хонных сосудах и могилах культуры Ба-
дари были обнаружены единичные и об-
разующие небольшие скопления зерна 
злаков: пшеницы обыкновенной или дву-
зернянки  (эммера)  и  четырехрядного 
ячменя, свидетельствующие о переходе 
к земледелию в египетской долине Нила. 
Однако, по мнению французского архео-
лога Б. Мидан- Рен, обработка земли 
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Ил. 3. Культура Бадари.  
Ложки из слоновой кости.  

По: Brunton G., Caton-Thompson G. The Badarian civilisation and predynastic remains near Badari. London: 
British school of archaeology in Egypt: Quaritch, 1928. (British school of archaeology in Egypt  

and Egyptian research account; 46). Pl. XXII



не являлась основным занятием бада-
рийцев [Midant-Reynes 2000: 160]. Их зем-
ледельческая активность могла быть об-
условлена формированием почвенного 
покрова в пойме Главного Нила, начав-
шимся в Верхнем Египте не ранее VI–
V тыс. до н. э. и достигшим в V тыс. до н. э. 
степени (мощности почв), необходимой 
и достаточной для становления произво-
дящего хозяйства [Прусаков 2009: 99]. 

   
Д. Б. Прусаков  
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