
БУ́ТО (др.-греч. Βουτώ; араб. Tell 
el-Fara‘în или Kom el-Fara‘în, «Холм фа-
раонов») — один из древнейших го-
родов Египта и основных памятников 
культуры Маади, возникший в IV тыс. 
до н. э. и просуществовавший до VI в. 
Расположен на северо-западе дельты 
Нила примерно в 40 км от Средизем-
ного моря и 20 км к югу от лагуны Бу-
руллус в мухафазе (провинции) Кафр-
эш-Шейх (Ил. 1). 

 
Местонахождение 

Город зародился на гезире — плейстоце-
новом или раннеголоценовом наносном 
пес чаном образовании, возвышавшемся 
над аллювиальной равниной. Изначально 
он мог располагаться на морском берегу 
и являться портом. В нижних слоях обна-
ружены постройки и изделия, характерные 
для культуры Маади. Орнамент керамики, 
каменные орудия и элементы архитек-
турного декора позволили установить тес-
ную связь раннего Буто с территориями 
Палес тины, Сирии (Амук) и, через послед-
нюю, Месопотамии археологического пе-
риода Урук. 
 

Историческое значение 
Вероятно, Буто являлся столицей доди-
настического «Северного царства»; обо-
значался топонимами Пе (P), Деп (8p) 
и Джебаут (9bawt), которые относились 
к разным частям поселения (например, 
Джебаут — к святилищу, где почитались 
цапля и бегущий бык (Ил. 2)). Они известны 
уже по источникам раннего египетского 
письма додинастической и раннединасти-
ческой эпох (костяным ярлыкам, оттискам 
цилиндрических печатей). Возможно, Буто 
сыграл важную роль в территориально-
политическом объединении Египта на за-
ключительном этапе додинастического пе-
риода (конец IV тыс. до н. э.). В эпоху 
Древнего царства город, по-видимому, 
пришел в упадок; в письменных источниках 
Среднего царства он не упоминается. Со 
времени Рамессидов (Новое царство) он 
назывался Пер-Уаджет (Pr-WADt) — «Дом 
(богини-кобры) Уаджет», или Уто, от имени 
которой могло произойти греческое на-

звание города — «Буто». Помимо Уаджет, 
здесь почиталась группа богов — так на-
зываемые души Пе-Депа (BAw P-8p), ассо-
циирующиеся с Нижним Египтом. Город 
входил в VI (Ксоисский) ном Нижнего Егип-
та. Во «Введении в географию» Птолемея 
(IV, 5) он упомянут как центр Фтенотского 
нома дельты Нила. Геродот (II, 152) и Стра-
бон (XVII, I, 18) писали о находившемся 
в Буто оракуле богини Латоны (Лето). Наи-
более активно город функционировал 
с конца VIII в. до н. э. до римского периода. 
К IV в. н. э. его население значительно со-
кратилось, а в VI в. — покинуло город. 

 
Открытие, изучение и хронология 
Местоположение города установил 
в 1886 г. У. М. Ф. Питри. Пробные раскопки 
канадского археолога Ч. Каррелли 
в 1904 г. показали, что культурные слои 
Буто, предшествующие позднеегипетскому 
времени, затоплены подземными водами 
и практически недоступны [Petrie 1905: 
36–38]. Раскопки римского, птолемеевско-
го и позднеегипетского слоев города вели 
британские археологи М. В. Сетон-Уильямс 
и Д. Чарлзуорт в 1960-е гг. [Seton-Williams 
1965; 1966; 1967; 1969; Charlesworth 1970]. 
Раскопки Немецкого археологического 
института при участии других организаций 
(например, миссии университета Пуатье), 
начатые В. Кайзером в 1983 г. (геолого-
археологическая разведка) и продолжаю-
щиеся с 1985 г. по сей день (Т. фон дер 
Вай, Д. Фалтингс, У. Хартунг, П. Балле 
и др.), ставили своей целью исследование 
затопленных напластований Буто. При-
менение моторизованных вакуумных на-
сосов сделало возможным изучение до-
династического и раннединастического 
горизонтов, залегающих ниже уровня 
грунтовых вод [Faltings, Köhler 1996; Faltings 
et al. 2000; Hartung 2018; Hartung et al. 
2003; 2007; 2009; 2012; 2016; 2019; 2021; 
Way 1988; 1997]. 
Памятник имеет площадь около 

1 кв. км, мощность культурного слоя до-
стигает 24 м. Археологический памятник 
включает три холма: Комы А, В и С. Ком А 
(северный) и Ком С (южный) составляли 
жилой сектор, к первому прилегало 
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 Ил. 1. Карта Древнего Египта  
с обозначением основных городских центров и археологических памятников
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Ил. 2. Святилище Джебаут в Буто на деревянной табличке царя Хора Аха.  
2a. Прорисовка. По: Petrie W. M. F. The royal tombs of the earliest dynasties. Pt.  2. London:  

Egypt Exploration Fund, 1901. Pl.  X, 2;  2б. Фото: © Penn Museum. Distribution from the Egypt  
Exploration Fund, 1901. URL: https://www.penn.museum/collections/object/122418 (accessed: 28.08.2024)



кладбище греко-римского периода; на 
Коме В с восточной стороны находился 
храм. Археологами выделено и датировано 
семь слоев: I–II (вторая половина IV тыс. 
до н. э.) — додинастический период; III–V 
(конец IV — начало III тыс. до н. э.) — про-
тодинастический и раннединастический 
периоды; VI (вторая четверть III тыс. 
до н. э.)  — Древнее царство; VII (VII–IV вв. 
до н. э.) — Поздний период. Также найдены 
остатки построек эллинистического и рим-
ского времени. 

 
Архаический «дворец» 

Главным открытием в Буто стало рас-
полагавшееся на юго-западе Кома А круп-
ное здание — «дом-лабиринт», или «цар-
ское имение», из сырцового кирпича, де-
рева и камня шириной до 50 м (длина не 
установлена из-за современной застрой-

ки), обнесенное кирпичной стеной. Это 
сооружение было построено в поздний 
додинастический период (конец IV тыс. 
до н. э.), переделано и расширено к концу 
I династии (около рубежа XXX–XXIX вв. 
до н. э.); в конце II династии (около рубежа 
XXIX–XXVIII вв. до н. э.) уничтожено пожа-
ром. В период своего расцвета включало 
частные покои, мастерские, склады, воз-
можно, культовые помещения; вход был 
устроен в форме длинного, несколько раз 
изгибавшегося под прямым углом кори-
дора от двери до центрального «зала 
прие мов» (Ил. 3) [Hartung 2018]. 
 

Греко-римский город 
На западе Кома А найдены остатки больших 
домов из красного кирпича II в. до н. э. — 
IV в. н. э., где обнаружены каменные сосуды 
I династии (видимо, извлеченные жителями 
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 Ил. 3. «Дом-лабиринт» в Буто с обозначением прохода в его помещения.  
По: Hartung U. Recent investigations of early dynastic building structures at Tell el-Faraʽin/Buto // Ancient 

Egyptian and ancient Near Eastern palaces: proceedings of the conference on palaces in Ancient Egypt, held 
in London 12th–14th June 2013, organised by the Austrian Academy of Sciences,  

the University of Würzburg and the Egypt Exploration Society / ed. by M. Bietak, S. Prell. Vienna:  
Austrian Academy of Sciences Press, 2018. Vol. 1. (Denkschriften der Gesamtakademie; 83;  

Contributions to the archaeology of Egypt, Nubia and the Levant; 5). P. 101–112. Fig. 5 



из древнейших слоев поселения). Побли-
зости находилось синхронное этим домам 
кладбище, сильно поврежденное поздней-
шими добытчиками себаха (разложившейся 
азотной органики древних культурных на-
пластований, служившей египетским фел-
лахам удобрением). Известны захоронения 
в ямах в керамических гробах (иногда 
в двух состыкованных широкими горло-
винами больших сосудах), детские — в ам-
форах с отколотым верхом для помещения 
умерших, в основном головой на восток. 
Территорию города покрывали черепки 
глиняной посуды очень высокого качества, 
подражавшей аттической и свидетель-
ствующей о развитом керамическом про-
изводстве в позднем Буто. На севере 
Кома А в конце I тыс. до н. э. — начале 
I тыс. н. э. работали круглые в плане кир-
пичные гончарные печи.  
 

Баня 
Особый интерес представляет раскопан-
ная в 1960-е и в 2008–2011 гг. между Ко-

мами А и B городская баня из кирпича 
и камня площадью около 25 × 20 м, дей-
ствовавшая во II в. до н. э. — II в. н. э. 
Первоначальное «греческое» сооружение 
с круглыми общественными помещениями 
в виде толосов с сидячими ваннами вдоль 
стен во II в. н. э. сменили римские термы 
с печами, гипокаустом (подогреваемым 
полом) и отхожими местами — уникальный 
комплекс для Египта начала новой эры 
(Ил. 4) [Ballet, Marouard 2012; Lecuyot, 
Redon 2014]. 

 
Храм 

Каменный храм на Коме B, сооруженный, 
вероятно, в Поздний период, связывают 
со святилищем богини Лето (Уаджет), о ко-
тором писали античные авторы. Его тер-
ритория площадью около 300 × 200 м 
была обнесена высокой кирпичной стеной 
(сохранилась до наших дней на высоту 
более 10 м), главный вход находился с за-
падной стороны, к нему вел проход между 
Комами А и С. Внутри храмовой ограды 
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Ил. 4. Общественные бани в Буто.  
Фото: © SCA. URL: https://balneorient.hypotheses.org/2242 (accessed: 09.09.2024)



имелись два колодца с лестницами (воз-
можно, ниломеры). Найдены царские стелы 
и статуи Тутмоса III, Рамсеса II и др., а так-
же большая гранитная статуя сокола без 
надписей, по стилю отнесенная египто-
логами к XXVI (Саисской) династии. «Стела 
сатрапа» (311 г. до н. э.) сообщает о пе-
редаче Птолемеем, сыном Лага, храмам 
Буто (очевидно, в том числе и этому) зем-
левладения под названием «Земля Уаджет» 
[Ладынин 2022]. При римлянах храм по-
терял свое значение и был частично де-
монтирован. 
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