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РУССКИЙ УГОл зРЕНИя

Трагедия, разворачивающаяся на Ближнем Востоке на наших глазах, заставляет вновь 
и вновь обращаться к истории Святой земли — сравнительно небольшого пространства в Вос-
точном Средиземноморье, сыгравшего ни с чем не сравнимую роль в истории человечества. 
На протяжении многих столетий здесь встречались разные миры, объединенные стремлением 
прикоснуться к святому и заповедному. Одним из таких миров был и русский. Яркая и интерес-
нейшая история русского открытия Святой земли во многом нашла свое отражение в материа-
лах, связанных с Императорским православным палестинским обществом, старейшей непра-
вительственной организацией России, созданной в 1882 г. С момента возникновения главными 
уставными задачами ИППО являлись содействие православному паломничеству на Святую 
землю и научное палестиноведение.

Почти сразу после своего создания Общество вошло в число наиболее активных и си-
стемных собирателей фотографий, посвященных Ближнему Востоку, причем в его коллекцию 
были массово включены и ранние фотографии 1850–1870-х гг. Это собрание, хранящееся ныне 
в ГМИР, представляет самый серьезный интерес и для специалистов по истории ислама. Осо-
бенно интересны фотографии святых мест, почитаемых в равной степени и христианами, и му-
сульманами, и иудеями, равно как и фотографии, представляющие повседневную жизнь ислам-
ского населения разных областей Османской империи. О серьезности интереса ИППО к исламу 
свидетельствуют, например, и две рукописи Корана, поступившие в Санкт-Петербургскую Пу-
бличную библиотеку в 1883 и 1899 гг. из собраний двух начальников Российской духовной мис-
сии в Иерусалиме — епископа Порфирия (Успенского) (1804–1885) и архимандрита Антонина 
(Капустина) (1817–1894).

Святыни Палестины привлекали не только русских христиан, но и мусульман, которых 
в начале XX в. в пределах российских границ проживало уже двадцать миллионов (в Осман-
ской империи — четырнадцать миллионов). Главным местом паломничества для них, конечно 
же, была Мекка, но многие из хаджи, а таких в первое десятилетие XX в. было порядка 16–25 
тысяч в год, стремились попасть и в Иерусалим, тем более что за многие века в Аравии сфор-
мировалась необходимая транспортная инфраструктура. Важно, что «Временные правила 
о паломничестве мусульман», принятые в 1902 г., привели к тому, что хадж и паломничество 

Двор Большой Мечети Омара в Газе. 
Фотоателье «Бонфис». Последняя треть XIX в. ГМИР № 2901
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Внутренний вид Большой Мечети Омара в Газе (прежде — церковь Св. Иоанна, 
основанная на месте языческого храма, посвященного Дагону). 

Британское Палестинское общество. ГМИР № П-2900

православных христиан в Иерусалим были поставлены едва ли не в равные условия. Так воз-
ник русский угол зрения на палестинские святыни, который не был исключительно православ-
ным. Именно такой взгляд и нашел свое отражение в фотоколлекции ИППО.

Совместный проект, реализуемый под эгидой Императорского православного палестинско-
го общества, традиционно объединил специалистов нескольких музеев нашего города — это 
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, Государственный 
музей истории религии и Петербургский музей исламской культуры, который выступил его ини-
циатором. Я убежден, что выставка обязательно найдет своих зрителей, и верю, что, когда на 
эту намоленную землю вновь вернется мир, каталог проекта сможет стать востребованным 
путеводителем по удивительным святыням трех религий.

Михаил Пиотровский, 
Генеральный директор Государственного Эрмитажа, 
Председатель Санкт-Петербургского отделения ИППО



8 9

интерес представляют фотографии, выполненные русскими фотографами — монахом Русской 
духовной миссии о. Тимоном, И. Ф. Барщевским, А. И. Якубовичем и другими. Особую группу 
составляют снимки, созданные в фотостудии Феликса Бонфиса, одного из самых популярных 
коммерческих фотографов на Ближнем Востоке той поры. 

Не меньший интерес с точки зрения истории ИППО в дореволюционной России представ-
ляют хранящиеся в научной библиотеке ГМИР отчеты о деятельности региональных отделений 
Общества за период с 1893 по 1916 г. В дореволюционной России они действовали в 52 епархи-
ях и преследовали своей главной целью сбор средств на нужды русской миссии в Палестине. 
Отчеты выпускались на средства региональных отделений и отражали не только динамику 
роста количества отделений, но и все разнообразие направлений деятельности ИППО, вклю-
чая закупки «туманных картинок» и устройств для их проецирования, раздачи бесплатных бро-
шюр и листков с видами Палестины. Так образы Святой земли оказались достоянием множе-
ства простых людей, а мечта посетить Палестину становилась ближе и исполнимей, тем более 
что ИППО последовательно создавало для этого необходимую инфраструктуру.

На протяжении многих веков русские, исповедовавшие православие, жили бок о бок с му-
сульманами, которые никогда не были на этих землях чужими. Нет ничего удивительного, что 
православные паломники и хаджи сталкивались на вокзалах и в поездах, на причалах Одессы 
и на борту кораблей «Русского общества пароходства и торговли» (билеты и для одних, и для 
других продавались тогда с большой скидкой). Они могли видеть друг друга и в Иерусалиме, 
где на Храмовой горе расположены мечеть ал-Акса и важнейший для мусульман храм «Купол 
скалы». Комплекс на Храмовой горе — третья святыня ислама после мечети ал-Харам в Мекке 
и Мечети Пророка в Медине.

Для нас важно, что на рубеже XIX–XX вв. учреждения Императорского православного па-
лестинского общества в Святой земле активно занималось и историко-научными исследова-
ниями в регионе (здесь же стоит упомянуть и деятельность Русского археологического инсти-
тута в Константинополе, связанную не только с византийским, но и с исламским наследием). 
Мусульманская повседневность Палестины, Сирии и Иордании, равно как и часто общие для 
авраамических религий святыни, становились объектом изучения и описания. Этот интерес на-
шел свое отражение и в работах фотографов, связанных с ИППО, и в фотоколлекциях, которые 
закупались Обществом.

ТРИ ВыСТАВКИ

В собрании Государственного музея истории религии одной из самых интересных и вос-
требованных в научном и выставочном отношении является коллекция предметов, связанных 
с паломничеством в Святую землю во второй половине XIX — начале ХХ в. Эта коллекция 
представлена фотографиями, паломническими сувенирами, книгами, произведениями русских 
художников и графиков и по своему происхождению в первую очередь связана с Император-
ским православным палестинским обществом.

Православное палестинское общество возникло в 1882 г., позже получило статус «Импе-
раторского», после революции было переименовано в Российское палестинское общество при 
Академии наук. Историческое название «Императорское православное палестинское обще-
ство» (ИППО) ему было возвращено в 1992 г. За недолгий период своего существования до ре-
волюции 1917 г. ИППО сумело сформировать обширные коллекции, среди которых выделяются 
библиотека и богатейший архив фотодокументов. Сегодня значительная часть этих коллекций 
хранится в фондах Государственного музея истории религии, созданного в 1931 г. В основу 
коллекций ГМИР были положены экспонаты из собраний Музея антропологии и этнографии 
им. Петра Великого (Кунсткамера), Государственного Эрмитажа, Библиотеки Академии наук 
и Русского музея. Уникальная коллекция фотографий, сделанных в странах Ближнего Востока 
в 1860-е — 1917 гг., поступила в Музей в 1939 г. на основании постановления Президиума АН 
СССР от 17 января того же года.

Известно, что Русская духовная миссия в Иерусалиме, а потом и основатели Император-
ского православного палестинского общества уделяли искусству фотографии особое внимание 
и рассматривали фотографию не только как новейший инструмент научного освоения истори-
ческого наследия Святой земли, но и как способ зафиксировать в развитии ее стремительно 
меняющийся на рубеже XIX–XX вв. облик, успехи русской миссионерской деятельности, процесс 
строительства новых подворий, храмов, домов для паломников. Фотография также служила це-
лям популяризации тех мест, которые были связаны с евангельской историей Иисуса Христа. Из-
вестно, что фотографией увлекался и руководитель Русской духовной миссии с 1865 по 1894 г. 
архимандрит Антонин (А. И. Капустин). Сегодня фотоколлекция ИППО в собрании Музея на-
считывает около 7000 отпечатков, а также несколько сотен негативов на стекле. Наибольший 
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Александровское подворье ИППО в Иерусалиме, общий вид. 
Тимон (Т. Д. Короткий). Около 1890 г. ГМИР № П-1937

В целом массив накопленного фотоматериала был таков, что уже в 1892 г. в Петербурге 
и Москве была организована специальная экспозиция, которую сопровождал опубликованный 
ИППО «Каталог выставки фотографических снимков, планов и акварельных рисунков примеча-
тельных местностей и памятников Иерусалима, Святой земли, Заиорданья, Гаурана и Сирии». 

Фотографии коллекции ИППО постоянно и активно используются ГМИР в своих выставоч-
ных, научных и издательских проектах, которых за прошедшие годы было реализовано великое 
множество. Упомянем тут лишь прошедшую в 2021 г. выставку «„В окулярах стереоскопа“. Фото-
репортажи Бруно Гентшеля со Святой земли 1895–1899 гг.». Ее авторы объединили сделанные 
в жанре репортажной съемки стереофотографии известного австрийского фотографа и описа-
ния путешествий в Палестину его современников (ученых, публицистов, учителей, государствен-
ных деятелей), тем самым как бы проиллюстрировав описания и озвучив фотографии. Работы 
Генштеля уникальны не только из-за особенностей их технического исполнения, но и благодаря 
жанру живой репортажной съемки. Впечатляет на них не столько пространство Ближнего Восто-
ка, сколько его «человеческий ландшафт». По сути, на снимках этого автора представлены все 
типажи Иерусалима конца 1890-х — начала 1900-х гг. — люди самых разных занятий, религий 
и национальностей: крестьяне, торговцы, носильщики, ремесленники, парикмахеры, игроки, зе-
ваки; участники религиозных процессий и многолюдных празднеств; труженики и отдыхающие 
в тени от полуденного зноя; мусульмане, иудеи и христиане различных конфессий.

Мы искренне рады еще одному проекту, инициаторами которого стали наши давние друзья 
и партнеры, представляющие Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунстка-
меру) РАН и Петербургский музей исламской культуры. Проект, объединяющий фотоколлекции 
ИППО, айаты из Корана и, часто, стихи русских поэтов, просто не может не обратить на себя 
внимание. Сегодня он особенно актуален. Я искренне уверена, что проект имеет широкий по-
тенциал показа как в России, так и за рубежом, вызывая интерес и к столь важным для всех нас 
памятникам Святой земли, и к русской культуре, и к значимости диалога, одним из ключевых 
мест для которого всегда была Палестина.

Любовь Мусиенко, 
Директор Государственного музея истории религии
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Строительство церкви Святой Марии Магдалины в Гефсимании 9 августа 1887 г. 
Тимон (Т. Д. Короткий). ГМИР № П-2462

Паломники на железнодорожном вокзале в Иерусалиме. 
Г. Г. Михайлов (?).1909 г. ГМИР № П-7023_26
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Паломники у мечети Омара в Иерусалиме. 
Г. Г. Михайлов (?). 1909 г. ГМИР № П-5990

Пасхальная трапеза во дворе Сергиевского подворья ИППО. 
Тимон (Т. Д. Короткий). 1895 г. ГМИР № П-5370
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стоянии 40–50 км друг от друга (подробнее см.: Семенов, 2016: 103–119). Позднее русские железные 
дороги пролегли в значительной части именно по этим маршрутам.

На гигантских просторах Евразии возник «Pax Russica», прямой наследник «Pax Mongоlica». 
Совместными усилиями и во многом в общих интересах строилась гигантская империя, в кото-
рой принцип жить вместе, оставаясь разными, постоянно доказывал свою целесообразность. 
Периоды усиления унитаристских тенденций в российской истории сменялись периодами уме-
ренности, однако выстраданные веками и усвоенные едва ли не на уровне подсознания жизнен-
ные принципы не позволяли унитаристским идеологемам одержать безоговорочную победу.

Паломничества и «хождения» на Ближний Восток русских монахов, странников и «гостей» вос-
ходят к XII в. Особый размах паломническое движение приобрело на рубеже XIX–XX вв. благо-
даря учреждениям Императорского православного палестинского общества, активно работавшим 
и в России, и на Святой земле. Уже к середине XIX в. можно говорить о масштабности и массовости 
представлений о Востоке, причем не только о тех регионах, которые вошли в состав империи или 
были «на подходе». Хорошо известна значительная роль образов Востока в русской литературе, 
музыке и живописи XIX — начала ХХ в. Особенно важно, что лучшие «ориентальные» художе-
ственные произведения, созданные в России, не творили «миф о Востоке», мало связанный с ори-
гиналом, а часто очень точно отражали конкретно-исторические реалии. Более того, ориентальные 
сюжеты в русской литературе, как правило, происходят из реального переживания подлинных со-
бытия и явлений.

Полумесяц и Крест,
Две Молитвы,
Два Сердца,
(Только мне —
никому не дано)
В моей душе христианского иноверца
Два Солнца
А в небе одно.

Эти слова принадлежат русскому поэту А. Б. Кусикову (1896–1977) (Кусиков, 1919: 3), чье про-
исхождение было напрямую связано с интереснейшими этническими процессами, охватившими 

ВГляДыВАяСь ДРУГ В ДРУГА: ОБРАзы СВяТОЙ зЕМлИ

Скажи мне, ветка Палестины:
Где ты росла, где ты цвела,
Каких холмов, какой долины
Ты украшением была?

М. Ю. Лермонтов1

Мусульманский Восток в России никогда не воспринимался как нечто чужое и экзотическое. 
Один из авторов этого текста не раз отмечал, что важнейшей особенностью российской цивили-
зации, несмотря на весь трагизм нашей истории, является бережное отношение к националь-
ным культурам, уникальная способность жить вместе, оставаясь разными (Резван, 2011: 14–
16). Эта цивилизационная парадигма стала результатом длительных исторических процессов, 
проходивших на громадной территории Евразии на протяжении тысячелетий. «Монгольский 
мир» — «Pax Mongolica» — ценой неисчислимых человеческих потерь объединил огромные 
территории Азии и значительной части Восточной Европы в одно политическое целое и тем 
самым непосредственно способствовал торговым и культурным обменам. Завоевания вызвали 
массовые миграции населения, а самый цивилизационный тип нового государства, не приводя 
к «унитарности», обеспечивал в результате эффективное культурное взаимодействие народов, 
вошедших в империю. В послеордынский период Россия, унаследовав территории и в значи-
тельной степени государственную организацию ордынцев, явилась во многом продолжатель-
ницей прежних цивилизационных традиций. Так, помимо известного во всем мире герба в виде 
двуглавого орла в России вплоть до середины XIX в. в сношениях с государствами Востока ис-
пользовалась тугра, заключавшая в себе арабский текст «Да споспешествует Господь миров!» 
(Rezvan, 2023).

Россия унаследовала в первую очередь от монголов (а те в свою очередь — от китайцев) и по-
чтовую службу (ямская гоньба), которая обеспечивала связность страны. Гоньба представляла со-
бой систему почтовых дворов (ямов), предназначенных для смены лошадей, расположенных на рас-

1 М. Ю. Лермонтов. Ветка Палестины, 1839 г. Поэт использует образ пальмовой ветви, которую ему подарил его 
друг А. Н. Муравьев (1806–1874), поэт и литератор, много писавший по религиозным вопросам.
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Русский ориентализм — явление чрезвычайно многообразное и на удивление плохо изучен-
ное. Отдельным направлениям этого художественного течения (живописи, литературе, музыке, 
архитектуре, балету, фотографии, декоративно-прикладному искусству…) можно легко посвя-
тить специальную монографию. Отсутствие таковых, очевидно, связано с тем, что в отличие от 
западноевропейских аналогов русский ориентализм ни творцами, ни широкой публикой не вы-
делялся из общего течения культурной жизни. В этой связи важной частью текстов, сопровожда-
ющих разделы выставки, стали фрагменты русской поэзии и прозы, посвященной Востоку. Здесь 
и строки величайших национальных русских поэтов А. С. Пушкина (1799–1837) и М. Ю. Лермон-
това (1814–1841), их выдающихся современников П. А. Вяземского (1792–1878), В. К. Кюхельбе-
кера (1797–1846), А. И. Подолинского (1806–1886), Н. П. Грекова (1807–1866), виднейших поэтов 
Серебряного века К. Д. Бальмонта (1867–1942), Н. С. Гумилёва (1886–1921) и О. Э. Мандель-
штама (1891–1938), интереснейшего поэта-имажиниста А. Б. Кусикова (1896–1977), языковеда 
и поэта Л. Н. Цветкова (1881–1937). Важную роль в нашем проекте играет поэзия и проза выдаю-
щегося русского писателя, поэта и переводчика И. А. Бунина (1870–1953), много путешествовав-
шего по Ближнему Востоку. Иерусалим в русской культуре нельзя представить в отрыве от зна-
кового текста великого романа «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова (1891–1940). Мы, конечно 
же, использовали и строки из необычайно популярных в России повестей о Ходже Насреддине, 
полулегендарном народном плуте-мудреце, герое коротких сатирических миниатюр, анекдотов 
и бытовых сказок, которые принадлежат перу Л. В. Соловьева (1906–1962)4. Наконец, мы были 
рады включить в проект и строки наших поэтов-современников — Л. И. Болеславского, Я. В. Ка-
урова, Ю. М. Ключникова, Е. В. Ташлицкого, Г. В. Стручалиной. Как очень точно отмечал акаде-
мик Вяч. Вс. Иванов (1929–2017), замечательный лингвист, переводчик, семиотик и культурный 
антрополог, «Создатели и читатели русской поэзии в наибольшей степени подготовлены к тому, 
чтобы понять Восток и Запад не в их противоположении, а в двуединстве» (Иванов, 1985: 424).

4 Тексты повестей «Возмутитель спокойствия» (1940 г.) и «Очарованный принц» (1950 г.) переведены на фран-
цузский, голландский, датский, иврит и другие языки.

Кавказ накануне и после русского завоевания2. Ему вторил живописец и теоретик искусства 
А. В. Шевченко (1883–1948): «Дух Востока так вкоренился в нашу жизнь, что подчас трудно от-
личить, где кончается национальная черта и где начинается восточное влияние» (цит. по: Успен-
ский, 2006: 130–135). Список подобного рода цитат из работ русских философов, литераторов, 
ученых можно легко продолжить (подробнее см.: Русский ориентализм, 2019). Здесь, в част-
ности, можно вспомнить, например, ориентальные мотивы в творчестве нобелевского лауреата 
И. А. Бунина (1870–1953). В апреле 1903 г. накануне своей первой поездки в Стамбул Бунин 
«первый раз прочитал Коран, который очаровал его, и ему захотелось непременно побывать 
в городе, завоеванном магометанами» (Муромцева-Бунина, 1989: 219). В своих воспоминаниях 
жена писателя В. Муромцева-Бунина отмечает, что «пребывание в Константинополе в течение 
месяца было одним из самых важных событий в его духовной жизни» (Муромцева-Бунина, 1989: 
223). Он посещал этот город еще двенадцать раз, много путешествовал по Палестине, Сирии, 
Ливану, Египту, побывал в Алжире и Тунисе. Стихотворения из цикла «Ислам» и серия очерков 
«Тень птицы» (1907–1911), которые сам Бунин именовал «путевыми поэмами» в прозе, навсегда 
вошли в золотой фонд русской литературы. С путешествием на Ближний Восток связан и кора-
нический цикл «всемирного путешественника» К. Д. Бальмонта (1867–1942) (Кусиков, Бальмонт, 
Случановский, 1921: 12–36):

Клянусь скакунами, что мечут огонь на бегу,
Скакунами, что искрами брызжут под топот копыт, —
Кто враг Откровенья, узнает, как тяжко врагу,
Кто недруг Корана, узнает, как жарко врагу,
Алла всепобеден, его возвещать я могу,
Внимайте, Пророк говорит3.

2 Поэт происходил из купеческой семьи, христианской по вероисповеданию. Отец — черкесогай, мать — ар-
мянка. Черкесогаи — этническая группа армян, обосновавшаяся с XV в. на территории Северо-Западного Кавказа. 
Многовековое проживание в адыгской языковой среде привело к образованию особого этнолекта, усвоению мест-
ных обычаев, традиций, одежды и манер поведения. В отличие от армян Армении они антропологически принадле-
жат к северокавказскому типу. В первой половине XIX в. начали переселение на равнинные российские территории.

3 Константин Бальмонт. Коран. 1. Клянусь, 1909 г.
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Родные Палестины

Сердце будет пламенем палимо
Вплоть до дня, когда взойдут, ясны,
Стены Нового Иерусалима
На полях моей родной страны.

Н. С. Гумилёв5

«Первыми авторами „Иерусалимского текста“ русской литературы стали неизвестные сла-
гатели народных стихов. В творениях безымянных сказителей Святая земля незримо, а иногда 
и зримо соединяется со Святой Русью. Это видно уже на примере наиболее древнего космо-
гонического текста о Голубиной книге. В ней мы находим, что „Иордан-река“ выпадает из „Иль-
мень-озера“, и что „Иордан-река всем рекам мати“, ибо „крестился в ней Сам Иисус Христос“. 
И „Фавор-гора всем горам мати“, ибо „преобразился на ней сам Иисус Христос“. Иерусалим же 
„всем городам отец“, ибо „тут у нас среда земле“» (Колымагин, 2023: 323).

Мощное народное движение, связанное с паломничеством в Святую землю, стало получать 
государственную поддержку лишь с созданием в 1859 г. Палестинского комитета, которому на-
следовала Палестинская комиссия (1864 г.). Однако лишь возникновение в 1882 г. Православ-
ного палестинского общества привело к результату, соразмерному задачам, которые прекрасно 
осознавались в российском обществе. Речь шла не только о содействии паломничеству в Пале-
стину, но и о просветительской работе среди православного арабского населения, о многопла-
новой научно-исследовательской работе по изучению истории и современного положения Па-
лестины и всего ближневосточного региона, библейской археологии и филологии, организации 
научных экспедиций и масштабной издательской деятельности (подробнее см.: Лисовой, 2006).

Важно, что поставленные задачи соответствовали новой роли России на Ближнем Востоке 
и значительному укреплению влияния страны в регионе. Результаты по-настоящему государ-
ственного подхода не замедлили сказаться: к 1914 г. через подворья ИППО ежегодно проходило 
до десяти тысяч человек (паломники могли побывать не только в Иерусалиме, но и в Вифле-
еме, Хевроне, Иудейской пустыне, совершали омовение в водах Иордана, посещали святыни 
Галилеи). По состоянию на 1914 г. Общество, несмотря на активное противодействие разных 

5 Н. С. Гумилёв. Память, 1921 г.

Вид на Иерусалим с мечети Омара. Вдали — русские постройки. 
И. Г. Ностиц. 1894 г. ГМИР № П-4689
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педиция на Синай (1902 г.) по исследованию грузинских рукописей, которую возглавлял извест-
ный филолог, востоковед, историк, этнолог и археолог Н. Я. Марр (1864–1934). С целью поиска 
и изучения древних рукописей в 1908–1910 гг. в Сирии, Ливане, Египте и Палестине работал 
выдающийся русский арабист И. Ю. Крачковский (1883–1951). Печатное наследие, связанное 
с научными и научно-популярными работами, осуществленными под эгидой ИППО, насчитывает 
несколько сотен публикаций (подробнее см.: Крылов, Сорокина, 2007).

Звездным часом «Русской Палестины» мог бы стать приезд в 1890 г. в Константинополь 
и Иерусалим наследника-цесаревича Николая, будущего императора России. Поездка планиро-
валась в рамках его знаменитого Восточного путешествия, но такой маршрут не был по понят-
ным причинам согласован османскими властями7. Тем не менее активная деятельность ИППО 
продолжалась до 1913 г. и была прервана лишь начавшейся мировой войной.

Важно, что совместная работа ученых, связанных с ИППО, не прекратилась и после рево-
люции 1917 г. В 1918 г. часть Общества, оставшаяся в Советской России, была переименована 
в Российское палестинское общество при Академии наук. Продолжал издаваться «Палестин-
ский сборник», в котором было опубликовано в том числе и множество работ, связанных с ара-
бистикой и исламоведением, сохранялись и развивались профильные научные школы. Новое 
дыхание работа Общества приобрела в 1992 г., когда было восстановлено его историческое 
название.

Отдельно нужно рассказать и о масштабных фотоработах, предпринятых под эгидой ИППО, 
и о собранной обществом фотоколлекции. Эпиграфом к этой части может стать максима со-
временной исследовательницы истории фотографии В. В. Нурковой «Фотография оказалась 
наследницей скорее не живописи, а зеркала, точнее последствием их взаимопроникновения. 
Но культура зеркал, фиксирующая мгновенный след части мира, текучий и неуловимый, в фото-
графии достигает своей предельной цели — стабильности и неизменности, а в ограниченных 
рамках человеческой жизни — вечности» (Нуркова, 2006: 281).

Петербургская Академия наук, а вслед за ней и Россия познакомились с фотографией в год 
ее изобретения. Для ведущих российских фотографов искусство и фотография всегда были си-
нонимами, и это диктовало их особую требовательность в отношении съемочного оборудования, 

7 Сохранилась записка А. Н. Нелидова, посла России в Османской империи с 1883 по 1897 г., по поводу орга-
низации путешествия наследника по турецким владениям: РГИА. Ф. 1340. Оп. 1. Д. 149. Л. 78 — 86 об. Подробнее 
см.: Терюков, 2023: 17–34.

сил, содержало в Палестине, Сирии и Ливане 102 школы и учительских семинарии. Обучение 
было бесплатным и велось на арабском языке по преимуществу, лучшие ученики продолжали 
образование в России. Здесь можно вспомнить, например, Михаила Нуайме (1889–1988), вы-
дающегося писателя, философа и историка, который справедливо признается одним из пяти 
родоначальников современной арабской литературы. В возрасте 11 лет он был направлен для 
учебы в Полтавскую духовную семинарию, где за пять лет (1906–1911 гг.) смог познакомиться 
с русской литературой, оказавшей громадное влияние на его творчество.

Основные задачи научной деятельности ИППО были заложены в его уставе, который требо-
вал «собирать, разрабатывать и распространять в России сведения о Святых местах Востока». 
Общественная и научная востребованность поставленных задач была таковой, что Общество 
смогло объединить вокруг себя группу крупнейших российских специалистов по изучению па-
мятников древнерусской и византийской письменности, рукописному наследию народов Ближ-
него Востока, истории и культуре Передней Азии. Были начаты масштабные археологические 
работы (Беляев, 2003: 9–20), среди результатов которых можно упомянуть, например, открытие 
Порога Судных Врат (1883 г.), через которые, по преданию, Христос шел на Голгофу, и класси-
ческие по своей значимости исследования исторического места храма Соломона на Храмовой 
горе (А. А. Олесницкий, 1886 г.) (Олесницкий, 1875; 1878; 1889; Троицкий, 1913). Нельзя не упо-
мянуть и интереснейшую по своим результатам экспедицию в Хауран, Аджлун и Заиорданье, 
реализованную в 1891–1892 гг. под руководством Н. П. Кондакова (Кондаков, 1904). В 1898 г. 
путешествие в Сирию и Иерусалим совершает директор Русского археологического института 
в Константинополе профессор Ф. И. Успенский (1845–1928), исследовавший археологические 
памятники Сирии6.

Громадный том можно посвятить результатам изучения рукописного наследия Востока, 
предпринятого при содействии ИППО. Здесь и работы А. А. Дмитриевского (1856–1929), со-
вершившего в 1886–1903 гг. девять научных путешествий по христианскому Востоку, три из них 
включали работу в библиотеках и архивах Иерусалима и Синая (Дмитриевский, 1890), и экс-

6 Замечательно, что и наше время отмечено на Святой земле интересными работами российских археологов. 
Здесь можно упомянуть и масштабные работы в Пальмире, и проведение совместных сирийско-российских под-
водно-археологических исследований в акватории провинции Тартус и острова Арвад, и работу археологической 
миссии в Иерихоне, которая привела там к созданию Русского музея, экспозиция которого, по состоянию на 2021 г., 
состоит из нескольких сотен экспонатов и включает в себя предметы I–XIV вв., относящиеся к Византийской и Ис-
ламской эпохам.
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сыграл упомянутый выше И. Ф. Барщевский (1851–1948). Маршрут экспедиции ИППО, в которой 
ему довелось участвовать, начинался в долине Бекаа, пролегал через Хауран и Трансиорда-
нию. Экспедиция побывала в более чем 30 различных городах и исторических поселениях — 
Баальбеке, Дамаске, Изре, ал-Канавате, Босре, Джараше, Аммане, Иерихоне и многих других. 
Конечным пунктом маршрута был Иерусалим. Сегодня коллекция ГМИР насчитывает более 
850 работ И. Ф. Барщевского (подробнее см.: Бархатова, Вах, 2021). В архиве ИППО сохранил-
ся список из шестидесяти фотографий 1908–1909 гг., полученных от Михайлова из Иерусалима. 
Речь идет, по-видимому, о Г. Г. Михайлове (на нескольких фотографиях стоит штамп с его фами-
лией и инициалами). Не исключено, что он являлся родственником Н. Г. Михайлова — управля-
ющего подворьями ИППО в Иерусалиме в 1888–1909 гг. (Дорогами Палестины, 2022: 140–147). 
31 снимок в «Палестинской коллекции» принадлежит генерал-лейтенанту графу И. Г. Ностицу 
(1824–1905), талантливому фотографу-любителю и участнику-экспоненту большинства фото-
графических выставок в обеих столицах Империи. Ностиц побывал в Палестине в 1894 г. Инте-
ресно, что две его фотографии с видом на Иерусалим сделаны с минарета мечети Омара.

К 1850-м гг. туристические поездки в Стамбул, Иерусалим и Египет создали большой спрос 
на фотографии в качестве сувениров. В связи с этим небольшая группа фотографов тех лет от-
правилась в Стамбул, Каир, долину Нила, в Иерусалим и Святую землю, чтобы воспользовать-
ся этим спросом. Среди этих фотографов-первопроходцев были французы Феликс Бонфис (Fé-
lix Bonfils) (1831–1885) и Ипполит Арну (Hippolyte Arnoux) (работал в период между 1860–1890 гг.), 
итальянский фотограф французского происхождения Танкред Дюма (Tancrède Dumas), открыв-
ший в Бейруте студию в 1860 г., итальянец Луиджи Фиорилло (Luigi Fiorillo), начиная с 1870 г. 
работавший в Алжире, Египте (где открыл студию в Александрии), Палестине и Эритрее, греки 
братья Цангаки (Zangaki)9, о которых известно чрезвычайно мало, за исключением их иници-
алов К. и Г., а также того, что они работали среди прочего в Порт-Саиде и Каире примерно 
с 1860-х по 1890-е гг. В «Палестинскую коллекцию» включены также 170 цветных фотохромо-
типий швейцарской фирмы Photoglob (Photohrom in Zurich), сделанные на основе фотографий 
коммерческих фотографов.

Появление большого количества оригинальных фотографий, новых фотокамер, удешев-
ление типографских работ привело к публикации сборных фотоальбомов «интересных мест» 

9 В «Палестинской коллекции ГМИР хранятся 800 фотографий фотоателье «Бонфис», 370 снимков Бруно Гент-
шеля, по 150–160 работ Танкреда Дюма и братьев Цангаки и более 340 работ Луиджи Фиорилло.

ибо «язык, на котором говорили о фотографии в середине XIX в., был смешением научности, 
техники, искусства и магии» (Sontag, 1977: 10). С 1858 по 1917 г. в России выходили в свет 33 
специализированных журнала, посвященных вопросам фотографии. Сегодня выпуски этих жур-
налов — интереснейший и во многом уникальный источник по истории отечественного фото-
искусства. Новая, во многом романтическая эпоха фотографов-путешественников наступила 
с появлением нового поколения фототехники — значительно более легкой и обеспечивающей 
высокое качество снимков в полевых условиях. Множились фотоработы исследователей и пу-
тешественников, русских офицеров, разведчиков, дипломатов… Среди русских фотографов тех 
лет — множество выпускников Академии художеств.

Понятно, что для этнографов, работавших в поле, появление новых технических средств 
и фотоматериалов, возможность проявки и обработки полученных фотографий в полевых усло-
виях означали настоящую революцию в методике полевой работы. Мы сегодня с легкостью рас-
суждаем о визуальной этнографии и медийной революции рубежа XX и XXI вв., забывая о том, 
что появление «дорожных фотокамер» означало не менее радикальные изменения.

О том, какое значение придавалось в то время фотоматериалам, свидетельствует архив 
Второй русской туркестанской экспедиции (1914–1915). Значительная часть средств, направ-
ленных на закупку снаряжения (это где-то четверть всех экспедиционных расходов), пошла на 
приобретение фотографических пластинок. Всего из расчета на год их было закуплено 60 пудов 
(т. е. почти тонна), а это поклажа как минимум трех верблюдов (подробнее см.: Резван, 2016: 
183–193). Очевидно, что ровно то же можно сказать и об упомянутой выше экспедиции Н. П. Кон-
дакова (1891–1892 гг.), участником которой был выдающийся русский фотограф И. Ф. Барщев-
ский (труд Н. П. Кондакова по итогам экспедиции включает около тысячи фотоснимков).

Случилось так, что Арабский Левант, включающий территории современных Сирии, Лива-
на, Палестины и Иордании, оказался одним из первых регионов, попавших в объектив фото-
графов из России. Уже во второй половине 1850-х гг. в Палестине работал П. И. Севастьянов 
(1811–1867) (Севастьянов, 1859: 258–261). Множество фотографий 1850–1870-х гг. были вы-
полнены по заказу начальников Русской духовной миссии в Иерусалиме8, где уже в 1884 г. по-
явился свой штатный фотограф — монах Тимон (Т. Д. Короткий, 1838–1910). В собрании ГМИР 
хранится свыше 420 его работ. Значительную роль в формировании «Палестинской коллекции» 

8 Здесь важно, что архимандрит Антонин (1817–1894) сам мог работать как профессиональный фотограф. См.: 
Вах, 2018; Герд, 2020.
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и созданию широкодоступных технологий просмотра стереофотографий. Такие альбомы и го-
товые к просмотру наборы стереофотографий, снабженных подписями на нескольких языках, 
охотно закупались для библиотек гимназий и университетов, став частью быта многих евро-
пейцев и русских. Для нас важно, что ИППО последовательно приобретало на международном 
рынке фотоработы, представлявшие для него интерес10.

Понимание важности как фотофиксации рукописей и археологических древностей, так и зна-
чения фотографий в деле популяризации уставных задач ИППО привело к опережающему росту 
фотоколлекции Общества. К десятилетию со дня его создания в Петербурге и Москве была орга-
низована специальная выставка, которую сопровождал специальный каталог, опубликованный 
ИППО11. В 1900 г. фотоколлекция Общества насчитывала ок. 4500 отпечатков, а к началу Первой 
мировой войны ее общая численность уже превышала 7400 единиц хранения, из которых более 
6700 относились к региону Ближнего Востока12. Как говорилось выше, в 1913 г. Палестинское 
общество было вынуждено остановить свою деятельность на Святой земле. Соответственно, 
прекратилось и формирование фотографической коллекции, которая тем не менее осталась 
жить, являясь и сегодня безусловно востребованным историческим источником.

10 В «Палестинской коллекции» ГМИР представлены работы десятков коммерческих фотографов (более 2200 
отпечатков). Лишь в двух случаях мы ради контекста использовали фото, не входящие в Палестинскую коллекцию 
(ГМИР № Вр-32_74 и № КП-11878/41).

11 См.: Каталог выставки, 1892. Работа по каталогизации фотоколлекции ИППО была продолжена В. Д. Юш-
мановым (Юшманов, 1894; 1900).

12 Подробнее о «Палестинской коллекции» ГМИР см.: Терюкова, Федотов, 2017; Федотов, 2015; Терюкова, 
Чумакова, Шахнович, 2015.
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ям и религиозным традициям населения, выгоды местной торговли от расширения контактов 
с Россией значительно смягчили в глазах местного населения последствия военных экспеди-
ций. В 1886 г. права местного населения были уравнены с правами, которыми пользовалось 
в пределах Империи русское население, была введена независимая судебная система, вместо 
назначения волостных управителей было принято решение о введении «выборного начала».

В последние годы в России все активнее публикуются работы, которые последователь-
но отстаивают «неколониальный» статус окраин Российской империи. Так, известный отече-
ственный историк А. В. Ремнев убедительно доказывает, что, несмотря на многие сложности, 
«в политике в отношении азиатских окраин доминировал не столько колониальный, сколько 
территориальный принцип», а Империя дистанцировалась от терминов «колония» и «колони-
ализм» вполне осознанно (Ремнев, 2010: 173–175)14.

Важно, что в начале XX в. в пределах российских границ проживало уже двадцать мил-
лионов мусульман (в Османской империи — четырнадцать миллионов) (Общий свод по Импе-
рии, 1905: 6–7; Рыбаков, 1913)15. Активное железнодорожное строительство второй половины 
XIX — XX вв., создание пароходных компаний, осуществлявших перевозки из российских пор-
тов Черного моря в порты Средиземного, привело к возникновению новой инфраструктуры, 
которая простиралась на тысячи километров и серьезнейшим образом повлияла на организа-
цию хаджа не только из Центральной Азии, но и из Персии, Афганистана и Китайского Турке-
стана: «завоевания Россией мусульманских земель и народов и ее революция мобильности, 
по сути, превратили Империю в перекресток глобального хаджа» (Kane, 2015. Ср.: Low, 2020).

При этом становление такой сети носило в целом противоречивый характер. С одной сто-
роны, в основе идеологии страны лежало православие, ослаблять которое никто не стремил-
ся, с другой — многие из мусульман не хотели доверять столь важное в их жизни дело чинов-
никам христианского царя. Эти противоречия проявлялись постоянно, но в целом не могли 
сдержать процессы, объективно необходимые как самой Империи, так и значительной части 
ее населения (Арапов, 2001a).

14 Подробнее о дискуссии, связанной со спецификой русского колониализма, см.: Соболев, 2013.
15 См. также: Crews, 2006: 1–14. Общая численность мусульман в императорской армии во время Первой миро-

вой войны была больше численности армии турецкого султана (по разным данным от 800 тыс. человек до 1,5 млн 
человек). См.: Исхаков, 2014:  112.

Увидеть Мекку

Все, что свершить возможно человеку,
Он совершил — и он увидит Мекку.

Н. С. Гумилёв13

В 1554 г. Иван Грозный завоевал Астраханское ханство со столицей в городе Хаджи-Тар-
хан, само название которого отсылает к роли города, стоявшего на главном караванном пути 
из Центральной Азии в Мекку. Тем самым Россия естественным образом унаследовала и тра-
дицию хаджа, которая зачиналась в Поволжье чуть более одиннадцати веков назад после 
принятия ислама Волжской Булгарией, и необходимость участия в его организации. Указ Ека-
терины II от 17 июня 1773 г. о веротерпимости официально поставил российских мусульман 
под покровительство имперской власти. Общий контроль над духовной жизнью мусульман 
осуществлял Департамент духовных дел иностранных исповеданий МВД. Одним из резуль-
татов указа стало последовательное создание Оренбургского магометанского духовного со-
брания (1788), Таврического магометанского духовного правления (1794), а также Закавказских 
магометанских духовных правлений суннитского и шиитского учений (1872) (подробнее см.: 
Арапов, 2001b; Литвинов, 1998). В 1817–1864 гг. в ходе самой длинной в истории России войны 
к Империи был присоединен Кавказ. На протяжении всей первой половины XIX в. эти террито-
рии оставались одним из центральных элементов трансевразийского транспортного коридо-
ра, который активно использовался хаджи (Арапов, 2002b; 2003b; 2005).

К середине XIX в. Казань, главный центр российского мусульманства, стала в ряд основ-
ных интеллектуальных столиц ислама и по ряду направлений могла соперничать с такими 
центрами, как Стамбул, Каир и Бейрут. Этому способствовал высокий уровень образованно-
сти коренного населения, идеи религиозно-политического возрождения, охватившие не толь-
ко верхи мусульманской интеллигенции, но и самые широкие массы.

Присоединение к России Туркестанского края имело своим следствием уменьшение напо-
ловину поземельного налога. Освобождение населения от воинской повинности, значитель-
ные вложения капитала, определенный уровень уважения русской администрации к обыча-

13 Н. С. Гумилёв. Паломник, 1911 г.
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править одного из своих доверенных офицеров мусульманского происхождения в Мекку в ка-
честве «специального агента», чтобы информировать российскую администрацию на Кавказе 
о ситуации в городе и возможных влияниях на русских паломников, которые были бы вредны 
с точки зрения русских интересов. Нессельроде идею поддержал, но выразил сомнение в ее 
осуществимости вследствие противодействия османских властей16.

Довольно быстро в России осознали, что защита русских хаджи может стать прекрасным 
предлогом для открытия русских консульств на Востоке там, где более всего сталкивались ин-
тересы соперничавших европейских держав (речь в первую очередь шла о противодействии 
британским интересам). Одним из первых такую идею озвучил Е. И. Чириков (1804–1862), рус-
ский комиссар-посредник по турецко-персидскому разграничению (1849–1852), обративший 
внимание на тысячи паломников с Южного Кавказа, направлявшихся к шиитским святыням 
и далее в Мекку. Согласно рапортам Чирикова в Генеральный штаб, создание консульских мис-
сий серьезно усилило бы разведывательные возможности России в регионе (Докладная запи-
ска, 1997; см. также: Kane, 2015: 43). Американская исследовательница Эйлин Кэйн отмечает, 
что, «открывая консульства для поддержки своих паломников, совершающих хадж, Россия опи-
ралась на глобальные сети, уже имевшиеся у мусульманского населения Империи, и незамет-
но расширяла свое влияние и институциональное присутствие в мире» (Kane, 2015: 84).

Действительно, российское посольство в Стамбуле, консульства в Багдаде (открыто 
в 1880 г.)17, Мешхеде (открыто в 1889 г.), Джидде (открыто в 1891 г.), Бомбее (открыто в 1900 г.), 
Басре (1901 г.), Бендер-Бушире (1901 г.), вице-консульство в Кербеле (открыто в 1881 г.) сыграли 
важную роль не только в получении самой разнообразной разведывательной информации, но 
и в попытках установления контроля над структурами, созданными на путях хаджи и в самой 
Аравии для приема мусульман Центральной Азии задолго до вхождения этих территорий в со-
став Российской империи. В значительной степени результатом работы консульских учрежде-
ний стала «Записка о паломничестве мусульман, значении его и мерах к упорядочению», со-
ставленная по заказу МВД Империи в 1896 г. (см. также: Арапов, 2002a).

Напомним, что последние годы XIX в. ознаменовались серьезными успехами России на 
Ближнем и Среднем Востоке, что не в последнюю очередь было связано с вовлеченностью 

16  Национальный исторический архив Грузии. Ф. 5. Оп. 1. Д. 424. Подробнее см.: Kane, 2015: 37.
17  Здесь работал, например, связанный с русской военной разведкой Александр Адамов. Подробнее см.: 

Kudriavtceva, Rezvan, E., Rezvan, M., 2021. См. также: Арапов, 2003; Наумкин, 2009; Литвинов, 2015: 399.

С точки зрения имперских властей хадж имел религиозную, внутриполитическую, санитар-
но-эпидемиологическую, экономическую, пропагандистскую и дипломатико-стратегическую 
составляющие.

Не только в России, но и в других европейских державах полагали, что возникновение вол-
нений в колониях с мусульманским населением часто связывалось с приказом из Мекки. Так, 
корреспондент агентства Рейтер сообщал из Константинополя 24 октября 1878 г. (шла рус-
ско-турецкая война 1877–1878 гг.): «Председатель комитета «Красного полумесяца» отправил-
ся в Мекку под предлогом наблюдения за исполнением санитарных мер ввиду приближения 
праздника Курбан-байрама. Настоящая же цель его поездки состоит в том, чтобы переговорить 
с богомольцами из Индии, Афганистана и из Средней Азии, которые должны прибыть в Мекку 
в большом числе в будущем месяце и повлиять на них в смысле благоприятном для британ-
ской политики и враждебном России» (Голос. 1878. № 289). Оценивая объективность этой ин-
формации, следует отметить, что она, по крайней мере, свидетельствует о мнении журналиста 
агентства Рейтер относительно возможного военно-политического влияния хаджа.

В России хорошо понимали, что достойная реализация права мусульман на паломничество 
в Мекку была важной частью обеспечения лояльности этой части населения. Далеко не послед-
ней составляющей геополитического соперничества между Британией и Россией за господ-
ство в Южной и Центральной Азии была борьба за «образ» империи в глазах мусульманского 
населения. Важной задачей было и противодействие пантурецкой и панисламской пропаганде 
(Бороздин, 2011). Контроль над связанными с хаджем транспортными коридорами гарантиро-
вал в том числе и нераспространение эпидемий в границах страны (только завозная эпидемия 
холеры 1893 г. стоила России минимум 250 тысяч жизней). Наконец, транспортные расходы 
хаджи могли принести в казну миллионы рублей. В этой связи важнейшей задачей было пере-
направление потоков хаджи с караванных маршрутов, идущих через Афганистан и Индию, на 
российские транспортные пути, организация поддержки хаджи по всему маршруту (в том числе 
консульской поддержки вне переделов Империи). Основой решения таких масштабных задач 
являлась достоверная информация, и роль разведки и связанной с ней аналитики была здесь 
ключевой.

Судя по всему, А. И. Нейдгардт (1784–1845), тогда главноуправляющий Закавказским кра-
ем и командир Отдельного Кавказского корпуса, один из первых оценил это в полной мере 
и предложил Карлу фон Нессельроде (1780–1862), министру иностранных дел Империи, на-
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ровала исламский институт хаджа» (Kane, 2015: 6). Важно то, что автор рассматривает значе-
ние процесса с точки зрения «этнографии движения»: «Историки Российской империи часто 
воспринимают пространство как нечто само собой разумеющееся. <...> Отслеживая маршруты 
паломников, совершающих хадж, мы можем начать видеть империю в новом пространствен-
ном измерении. Империя — гибкий термин, и я использую его для обозначения географиче-
ского пространства иной формы и более широкого, чем формальная территория Российской 
империи, обозначенная на карте» (Kane, 2015: 12).

При этом по большей части вне охвата этой, на сегодняшней день ключевой по проблеме 
работы оказались отчеты русских разведчиков: упомянутого выше штабс-капитана Давлетши-
на (Стамбул, Джидда, Мекка, Медина, 1898 г.), капитана Б. А. Шелковникова (Багдадский, Мо-
сульский, Бассорский вилайеты Османской империи, 1902–1903), Н. В. Терлецкого (Хиджазская 
железная дорога, 1904 г., 1910 г. — Сирия, Аравия), штабс-капитана И. Х. Чанышева (Афгани-
стан, 1909–1910 гг.), П. В. Антаки (Стамбул и Каир, 1911 г.). Сохранившиеся в отечественных 
архивах материалы, связанные с деятельностью российской разведки в конце XIX — начале 
XX вв. продолжают иметь серьезное научное значение. Они являются важнейшим и малоиз-
ученным первоисточником в том числе и по истории российского ислама и позволяют увидеть 
подлинные цели официального Петербурга в его политике по отношению к миру ислама как 
внутри империи, так и за ее пределами, позволяют проследить судьбы важнейших участни-
ков событий той поры. Важно, что публикуемые материалы далеко не исчерпывают тематику, 
связанную с деятельностью русской разведки на Ближнем и Среднем Востоке на рубеже XIX–
XX вв. (Kudriavtceva, Rezvan, E., Rezvan, M., 2021).

В контексте нашего проекта важно, что дорога Иерусалим — Иерихон составляла часть 
основного маршрута, используемого мусульманами Средиземноморья для совершения па-
ломничества в Мекку, так что многие из русских хаджи имели возможность посетить и ислам-
ские святыни, расположенные в Иерусалиме. В этом отношении интересны заметки русского 
врача А. В. Елисеева (1858–1895), несомненно выдающегося и необычайно популярного пу-
тешественника и писателя: «кроме Мекки и Медины, этих, по преимуществу, мусульманских 
паломнических мест магометанского мира, есть еще и другие религиозные центры, притяги-
вающие массу паломников. Эль-Кудс (Иерусалим), который они уважают как место поклоне-
ния Христу — „великому пророку“; Эль-Халиль (Хеврон), где находятся гробницы патриархов 
Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа и др., чрезвычайно уважаемых мусульманами; и наконец, 

Британии в события на юге Африки, стоивших империи громадных финансовых затрат и серьез-
ных людских и имиджевых потерь.

Удивительным образом история одного из важнейших паломнических движений Евразии 
привлекла последовательное внимание специалистов сравнительно недавно. В 1993 г. с боль-
шим опозданием в Бейруте на арабском языке была опубликована книга Е. А. Резвана, на-
бранная и смакетированная еще в СССР и посвященная истории хаджа из России (Rizwan, 
1993). Она основана на документах и материалах на русском, узбекском и татарском языках из 
архивов и библиотек России и СНГ. И хотя вышло уже четвертое арабское издание книги, по 
понятным причинам она оказалась малодоступной и российским, и западным специалистам. 
Центральное место в публикации занимают материалы, связанные с путешествием в 1898 г. 
в Мекку и Медину офицера русской армии штабс-капитана Абд ал-Азиза Давлетшина. Это не 
только его отчет, опубликованный в 1899 г. в Санкт-Петербурге с грифом «Секретно» (Отчет 
штабс-капитана Давлетшина, 1899; см. также: Резван, 2000), но и дневники путешествия 
в Мекку, которые хранятся в Архиве востоковедов Института восточных рукописей РАН18. По 
своему значению материалы, собранные и обработанные Давлетшиным, далеко выходят за 
стандартные рамки «отчета о командировке» и по ряду позиций превосходят аналогичные тру-
ды западных путешественников и разведчиков (Ralli, 1909).

Прорывом в изучении хаджа из России стала монография Эйлин Кэйн, опубликованная 
в 2015 г. (Kane, 2015; см. также: Житенёв, 2007; 2012; Арапов, 1999; Литвинов, 2016; Васильев, 
2013). В основе книги, охватывающей период с 1840-х до конца 1920-х гг., лежит работа автора 
в архивах и рукописных коллекциях Москвы, Тбилиси, Одессы, Санкт-Петербурга и Стамбула. 
В своей работе Кэйн утверждает, что «наряду с усилиями по привлечению внимания мусульман 
к внутренним источникам исламского авторитета и их поощрению к присоединению к создан-
ным государством исламским институтам, Россия также спонсировала, фактически активизи-

18  См.: Архив востоковедов ИВ РАН. Ф. 70. Оп. 1. Для того чтобы читатель получил представление обо всем 
спектре мнений и оценок, существовавших в России на рубеже XIX–XX вв. относительно хаджа, в Приложениях 
представлена целая серия материалов. Здесь и впечатления от хаджа простых паломников из Поволжья, Южного 
Урала и Туркестана, выявляющие систему их приоритетов и интересов, дающие представление о многочисленных 
народных верованиях, связанных с хаджем, взгляд на хадж мусульманского публициста-прогрессиста и европеи-
зированного сотрудника русского консульства в Джидде, мнение о паломничестве русско-подданных мусульман 
публициста великодержавно-шовинистического направления и, наконец, официальный документ Министерства 
внутренних дел Российской империи, посвященный регламентации паломничества мусульман, а также многие дру-
гие материалы.
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Подводя итоги, вновь отметим, что в начале XX в. число русскоподанных мусульман, от-
правлявшихся в хадж, составляло ежегодно от 16 до 25 тысяч человек. Добавив сюда 10 ты-
сяч русских православных паломников, можно понять реальное число жителей Империи, вы-
езжавших ежегодно на Ближний Восток в рамках религиозных практик. Таким образом, за два 
рубежных десятилетия XIX–XX вв. общее число русскоподданных паломников могло составить 
в целом более полумиллиона человек. Сегодня, после ограничений советских атеистических 
десятилетий, количество православных и мусульманских паломников приблизительно соответ-
ствует цифрам начала XX в.

* * *

В 2017 г. в рамках проекта «Материальный мир Корана (повседневная жизнь Аравии вре-
мен Пророка)» в Иордании работала международная историко-этнографическая экспедиция. 
Исследования по проекту ведутся вдоль важнейшего торгового коридора, который проходил 
через Аравийский полуостров с юга на север. Путь благовоний всегда был и дорогой паломни-
чества. Очередной этап движения каравана, сопровождавшийся передачей или продажей то-
вара, завершался обязательным паломничеством к святым местам с благодарностью за успех 
рискованного торгового предприятия. Торговый путь, таким образом, становился важным кана-
лом передачи религиозных представлений и верований. В рамках программы экспедиции был, 
в частности, осуществлен сбор материалов для обоснования рабочей гипотезы, согласно кото-
рой набор ветхо- и новозаветных пророческих преданий, зафиксированных Кораном, тесно свя-
зан с цепочкой святых мест, протянувшихся вдоль важнейших аравийских караванных маршру-
тов (Резван, 2019). Одним из ключевых терминалов Пути благовоний была древняя Газа, один 
из городов Филистимского пятиградия, сообщения из которой занимают сегодня первые места 
в новостных лентах. Мечеть Саййида ал-Хашима — одна из крупнейших и старейших святынь 
в Газе. Здесь согласно мусульманской традиции находится место захоронения прадеда Мухам-
мада — Хашима б. Абд ал-Манафа, погибшего в Газе во время торгового путешествия.

Наш выставочный проект является продолжением этой работы, теперь уже на новом 
и необычайно интересном материале — богатейшей «Палестинской коллекции» ГМИР. Фото-
работы, отобранные для выставки (включая и фото старинной мечети в Газе), представляют 

Эль-Маср-Кахира (Каир) — где находится чуть не „сорок-сороков“ мечетей (между ними мечеть 
Амру — одна из величайших святынь ислама); вот те центры поклонения, куда стекаются бо-
гомольцы со всех концов магометанского мира. Не все паломники однако носят почетное имя 
хаджей; для того, чтобы получить его и вместе с ним внешнее отличие в зеленом цвете, надо 
непременно пойти в Аравию, к святыням Геджаса, поклониться гробу Магометову. <…>

Желающие отправиться в далекое и трудное богомолье собираются в известные пункты, 
где и устраиваются настоящие паломнические караваны. Жители азиатского мусульманского 
мира — индусы, персы, малоазиатские турки, среднеазиатцы, собираются в Дамаске, тогда как 
мусульмане Африки, турки из европейской Турции, албанцы и др. — в Каире. <…> Из Дамаска 
богомольцы идут на Мцериб, Калат-Эфтем, Калат-Церка, через Петру и Моавию; другие же, 
оставляя в стороне сирийскую и моавийскую пустыни, направляются через Иерусалим, Хев-
рон и Акабу, чтобы по дороге помолиться в Эль-Кудсе и в Эль-Халиле. Путешествующие тем 
или другим путем сходятся в Акабе, через которую проходит также и путь хаджей — дерб-эль-
хаджиадж, идущий от Каира и пересекающий весь Синайский полуостров по прямой линии от 
Суеца до Акабы» (Елисеев, 1884: 43).

В приложениях к каталогу мы публикуем фрагменты трех очень разных книг. В одном слу-
чае это образец художественной прозы И. А. Бунина, выдающегося русского прозаика и поэта, 
много путешествовавшего по Палестине. Во втором — эмоциональный и занимательный рас-
сказ русского писателя-путешественника А. В. Елисеева о посещении христианских святынь 
Иерусалима (он прибыл в Святую землю по заданию ИППО). И, наконец, в третьем — сухое 
описание Мекки и Медины А. А. Давлетшина, русского офицера-мусульманина, совершившего 
хадж в качестве разведчика. Проза Бунина, вызвавшая большой общественный интерес, несо-
мненно, привлекла в Палестину множество образованных и обеспеченных россиян. Книга Ели-
сеева, которую активно приобретали, например, для гимназических и университетских би-
блиотек, не могла не заронить в души молодых людей желание дальних странствий и встречи 
со Святой землей. Важно, что по результатам своей поездки Давлетшин попытался снять 
существовавшие опасения, развеять имевшиеся в отношении хаджа предубеждения и реко-
мендовал при отсутствии реальной эпидемической опасности не только отказаться от всех 
запретов, но и облегчить для паломников путь из России в Мекку. После серьезного обсужде-
ния власти в основном приняли эту точку зрения. Для нас важно, что тексты приложений во 
многих случаях прямо связаны с иллюстрациями, публикуемыми в этой книге.
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Вид на Мечеть скалы. Иерусалим. 
Фотостудия «Цангаки». 1870–1890 гг. ГМИР № П-5151

и собственно исламские места поклонения, и святыни, почитаемые в равной степени и христи-
анами, и мусульманами, и иудеями, и повседневную жизнь исламского населения Палестины.

Нужно также отметить, что выставка является продолжением и другой нашей важной 
совместной работы, связанной с изучением «Аравии Пророка», мира яркой повседневности 
времен Мухаммада и первых мусульман, которая «вычитывается» из текста Корана при вни-
мательном обращении к этому памятнику. Таким образом, наш проект — продолжение много-
летней плановой работы, реализованной Международным центром исламских исследований 
МАЭ РАН (Резван, 2018; Кудрявцева, Резван, 2016; Kudriavtceva, 2020; 2021).

Эта выставка никогда бы не состоялась без искреннего и многообразного содействия Ека-
терины Александровны Терюковой, заместителя директора ГМИР по научной работе, и Петра 
Викторовича Федотова, хранителя фототеки и заведующего отделом «Фотонегамульти-
медиа». ГМИР. Наша искренняя признательность известному ученому-арабисту и дипломату 
Владимиру Ниловичу Саутову, который оказал проекту значительную практическую помощь.

Ефим Резван, Анна Кудрявцева
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нам удивительную историю борьбы исламской цивилизации за передачу и сохранение слов Ал-
лаха без малейших искажений. В этом отношении Коран — по-настоящему уникальный памят-
ник, который, по существу, донес до нас голос пророка, звучавший некогда в Мекке и Медине. 
Мечеть Омейадов в Дамаске — одно из немногих мест, где такие древние рукописи были со-
хранены (сейчас важнейшие из них входят в собрание Музея турецкого и исламского искусства 
в Стамбуле). В коллекции Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге хранятся 
две рукописи Корана, подаренные начальниками Русской духовной миссии в Иерусалиме.

Говоря о России, нужно подчеркнуть, что Коран находился в личных библиотеках таких дер-
жавных правителей России, как Иван Грозный, Пётр I, Екатерина II. Судьба публикаций, пере-
водов и редких рукописей Корана также нередко была связана с личными решениями первых 
лиц государства. Первый полный русский перевод Корана был опубликован в России в 1716 г. По 
указу Екатерины II в 1787 г. в Санкт-Петербурге впервые в России был напечатан полный араб-
ский текст Корана. Одновременно с этим было отдано распоряжение о строительстве мечетей 
за государственный счет. Коран был напечатан специально отлитым для этой цели шрифтом, 
сделанным по рисункам муллы ‘Усмана Исма‘ила. Это издание отличалось от европейских пре-
жде всего тем, что носило мусульманский характер: текст к печати был подготовлен и снабжен 
комментарием на арабском языке (напечатан на полях) тем же муллой ‘Усманом Исма‘илом. 
Современные исследования показывают, что петербургское и последовавшие за ним стерео-
типные казанские издания Корана сыграли значительную роль в истории печатных публикаций 
коранического текста. Очень интересна роль Корана и в русской культуре в целом. Здесь доста-
точно вспомнить, например, строки А. С. Пушкина (Подражания Корану, 1824 г.):

С небесной книги список дан
Тебе, пророк, не для строптивых;
Спокойно возвещай Коран,
Не понуждая нечестивых!

КОРАН

И не мог этот Коран быть измышленным помимо Аллаха, а только — в подтверждение 
истинности того, что было ниспослано до него, и в изъяснение писания, — в нем нет со-
мнения! — от Господа миров (Коран 10: 37)

И когда ты читаешь Коран, то проси защиты у Аллаха от сатаны, побиваемого кам-
нями. Поистине, нет у него власти над теми, которые уверовали и полагаются на своего 
Господа (Коран 16: 98–99)

И сказал посланник: «О Господи, ведь мой народ принял этот Коран за бред!» И вот 
так, для всякого пророка Мы сделали врага из грешников. Довольно Твоего Господа, как 
водителя и помощника! И сказали те, которые не веруют: «Чтобы был ему ниспослан Ко-
ран за один раз!» Так это — для того, чтобы укрепить им твое сердце, и Мы читали его по 
порядку (Коран 25: 30–32)

На протяжении вот уже полутора тысяч лет значительная часть человечества — сотни 
и сотни миллионов, миллиарды людей — считали и считают текст Корана не просто Словом 
Бога, «прямой речью» Господа, обращенной к каждому из них через века и поколения, но и осо-
бым «кодом», раскрывающим прошлое и предсказывающим будущее. Текст Корана бесконечно 
проецировался на живую повседневность. При этом важно, что многообразие — важнейшая 
черта исламского мира.

Коран — памятник, занимающий центральное место в религиозно-философской системе, 
которая на протяжении четырнадцати веков играет важную роль в истории человечества. По су-
ществу, с момента своего возникновения он интерпретировался и изучался прежде всего в кон-
тексте противостоящих политико-идеологических и конфессиональных интересов. Идеологиче-
ская заданность изучения постоянно обусловливала выбор подхода к Священной книге ислама 
и характер ее истолкования. Вплоть до настоящего времени религиозная принадлежность ав-
тора того или иного исследования самым непосредственным образом сказывается на оценке 
Корана как историко-культурного памятника.

Сегодня Коран — одна из самых читаемых книг в мире, которая публикуется ежегодно гро-
мадными тиражами. Древнейшие рукописи Священной книги мусульман способны рассказать 
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С натуры. Египтяне, читающие арабскую книгу. 
Фотоателье «Бонфис». Последняя треть XIX в. ГМИР № П-5552

Дамаск. Купол, в котором хранятся священные книги. 
Фотоателье «Бонфис». Последняя треть XIX в. ГМИР № П-5601
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Библиотека медресе Махмудийа в Медине. 
Начало XX в. ГМИР № НВВР-1025/255

Мусульманский школьный учитель в Сирии. 
Фотоателье «Бонфис». Последняя треть XIX в. ГМИР № П-3659
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рого праведного халифа ‘Умара б. ал-Хаттаба. Могилу неизвестной Фатимы бт. Ахмад ас-Сибти 
(ум. в 1048 г.), согласно местной традиции, отождествляют с могилой Фатимы, внучки ‘Али и се-
стры Сукайны. Это маловероятно, поскольку последняя умерла в Мекке в 735 г., а надпись на 
ее могиле ясно говорит, что именно эта Фатима скончалась в 439 г. хиджры, в месяце раджаб 
(январь 1048 г.). «Фатима», «Хусейн» и эпитет «Сибт» — важные имена в шиитской традиции. 
Таким образом, вполне вероятно, что Фатима, имя которой изображено на этой могиле, пред-
ставленной ниже на одной из фотографий, происходила из знатной шиитской семьи.

В программу российских школ на протяжении многих десятилетий входит стихотворение 
А. С. Пушкина «Пророк» (1826 г.), навеянное чтением Корана. Оно закачивается строками, кото-
рые практически все в России знают наизусть:

И Бога глас ко мне воззвал: 
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли, 
Исполнись волею моей, 
И, обходя моря и земли, 
Глаголом жги сердца людей».

ПРОРОК И ЕГО БлИзКИЕ

за союз курайшитов, союз их в путешествии зимой и летом… Пусть же они поклоня-
ются Господу этого дома, который накормил их после голода и обезопасил после страха 
(Коран 106: 1–4)

Кто же будет препираться с тобой об этом после того, как пришло к тебе знание, то ска-
жи: «Приходите, призовем наших сынов и ваших сынов, наших женщин и ваших женщин, 
и нас самих и вас самих, с потом воззовем и направим проклятие Аллаха на лжецов!» 
(Коран 3: 61)

Мечеть Саййида ал-Хашима — одна из крупнейших и старейших святынь в Газе, известная 
с XII в. и расположенная в квартале ад-Даррадж Старого города. При мечети располагался кара-
ван-сарай для приезжих торговцев из Египта, Аравии и Марокко, а также медресе, являвшееся 
значимым центром религиозного обучения в XIX — начале XX в. Существующее ныне здание 
мечети было построено в 1850 г. по приказу османского султана ‘Абд ал-Маджида I.

Здесь под куполом мечети согласно мусульманской традиции находится место захоронения 
прадеда Мухаммада — Хашима б. ‘Абд ал-Манафа, погибшего в Газе во время торгового путе-
шествия. Хашим б. ‘Абд Манаф, обладавший правом обеспечения паломников в Мекке пищей 
и водой, формировал торговые караваны курайшитов зимой в Йемен и/или Абиссинию, а летом 
в Сирию. Так же Хашим б. ‘Абд Манаф ввел в рацион питания паломников жидкое кушанье са-
рид, в которое крошился (араб.: хашама — «ломать») хлеб.

Мухаммад безмерно любил своих близких. По преданию, христиане из Наджрана спорили 
с ним о божественности Иисуса / ‘Исы. По приказу Аллаха Мухаммад призвал их к взаимным за-
клинаниям (мубахала) — Божьему Суду. Пророк вышел к соперникам в окружении членов своей 
семьи — вместе с дочерью Фатимой, внуками Хасаном и Хусейном и двоюродным братом и зя-
тем ‘Али б. Абу Талибом. Противники Мухаммада испугались испытания.

Кладбище Баб ас-Сагир в Дамаске расположено недалеко от мечети Омейядов за одно-
именными воротами. Здесь сохранились могилы некоторых выдающихся сподвижников Мухам-
мада и павших в битве при Кербеле. Среди них могила внучки Мухаммада Умм Кулсум (Зайнаб 
ас-Сугра) (627—685/705), младшей дочери Фатимы аз-Захра’ и ‘Али б. Аби Талиба, жены вто-
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Наби ал-Хашим, могила деда Мухаммада. Город Газа. 
Фотоателье «Бонфис». Последняя треть XIX в. ГМИР № П-2903

Двор мечети в Газе. 
Фотоателье «Бонфис». Последняя треть XIX в. ГМИР № 2902
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Гробница, почитаемая как место погребения дочери Мухаммада. Дамаск. 
Фотоателье «Бонфис». Последняя треть XIX в. ГМИР № П-4272

Гробницы членов семьи Мухаммада. Дамаск. 
Фотоателье «Бонфис». Последняя треть XIX в. ГМИР № П-4271
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транзита хаджи, которые стремились осуществить и свою мечту, и религиозный долг, несмотря 
на все сложности и препятствия (Н. С. Гумилёв. Паломник, 1911 г.):

Ахмет-Оглы берет свою клюку
И покидает город многолюдный.
Вот он идет по рыхлому песку,
Его движенья медленны и трудны.
— Ахмет, Ахмет, тебе ли, старику,
Пускаться в путь неведомый и чудный?
Твое добро враги возьмут сполна,
Тебе изменит глупая жена. — 
«Я этой ночью слышал зов Аллаха,
Аллах сказал мне: — Встань, Ахмет-Оглы,
Забудь про все, иди, не зная страха,
Иди, провозглашая мне хвалы;
Где рыжий вихрь вздымает горы праха,
Где носятся хохлатые орлы,
Где лошадь ржет над трупом бедуина,
Туда иди: там Мекка, там Медина».

Слово «Мекка» в русском языке давно стало символом места невероятно притягательно-
го. Последние годы в научный оборот последовательно вводятся интереснейшие воспоминания 
о хадже, принадлежащие российским паломникам и дипломатам, оказавшимся в святом городе 
на рубеже XIX–XX вв. Очень интересные заметки о Мекке оставил, в частности, русский офицер 
‘Абд ал-‘Азиз Давлетшин, совершивший хадж в 1898 г.

ХАДж

И завершайте хадж и посещение ради Аллаха. Если вы затруднены, то — из жертвен-
ных животных, что легко. И не брейте своих голов, пока не дойдет жертва со своего места. 
А если кто из вас болен или у него страдание в голове, то — выкуп постом, или мило-
стынею, или жертвой. А когда вы в безопасности, то тому, кто пользуется посещением 
для хаджа, тому — то из жертвенных животных, что легко; а кто не найдет, то — пост три 
дня во время хаджа и семь, когда вернетесь; вот — десять полных. Это — для тех, у кого 
семья не находится при запретной мечети. И бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах силен 
в наказании! Хадж — известные месяцы, и кто обязался в них на хадж, то нет приближения 
(к женщине), и распутства, и препирательства во время хаджа, а что вы сделаете хорошего, 
то знает Аллах. И запасайтесь, ибо лучший из запасов — благочестие. И бойтесь Меня, об-
ладатели рассудков! Нет на вас греха, если вы будете искать милости от вашего Господа. 
А когда вы двинетесь с Арафата, то поминайте Аллаха при заповедном памятнике. И по-
минайте Его, как Он вывел вас на прямой путь, хотя до этого вы были из заблуждающихся 
(Коран 2: 196–198)

Хадж — одна из главных манифестаций принадлежности к мусульманской общине и один из 
важнейших элементов взаимоотношений Российского государства и общины мусульман. Стре-
мительное развитие Российской империи на рубеже XIX–XX вв., по сути, превратило страну в пе-
рекресток глобального хаджа. Проходивший через Россию путь хаджи из Китайского Туркестана 
и Персии был настолько удобен, безопасен и сравнительно дешев, что в середине 1920-х гг. 
советские консульские учреждения стали получать запросы от мусульман относительно возмож-
ности транзита хаджи через территорию Советской России к ее черноморским портам для даль-
нейшего следования в Джидду. Речь шла об использовании инфраструктуры, созданной в цар-
ское время. Несмотря на свой воинствующий атеизм, прагматики-большевики увидели в хадже 
возможность прямого пропагандистского обращения к зарубежным мусульманам (и к широким 
массам, и к элитам, которые, как они полагали, собирались раз в год в Мекке). В 1926 г. совет-
ское руководство одобрило специальное предложение об участии страны в организации хаджа. 
С привлечением всех возможных сил и средств советская Россия начала реализовывать проект 
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Возвращение мекканских поклонников. Дамаск. 
И. Ф. Барщевский. 1891 г. ГМИР № П-1232

Возвращение мекканских поклонников. Дамаск. 
И. Ф. Барщевский. 1891 г. ГМИР № 1227
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Возвращение мекканских поклонников. Дамаск. 
И. Ф. Барщевский. 1891 г. ГМИР № 1237

Возвращение мекканских поклонников. Дамаск. 
И. Ф. Барщевский. 1891 г. ГМИР № 1231
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При этом сегодня для огромного множества жителей России Иерусалим, так или иначе, ассо-
циируется с образами из культового для русскоязычного читателя романа М. А. Булгакова (1891–
1940) «Мастер и Маргарита»: «...Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавиди-
мый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной антониевой 
башней, опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над гипподромом, хасмонейский 
дворец с бойницами, базары, караван-сараи, переулки, пруды… Пропал Ершалаим — великий 
город, как будто не существовал на свете…».

Иерусалим был местом паломничества не только для православных христиан, но и для му-
сульман России. Стихотворные строки, принадлежащие русскому поэту Александру Кусикову, 
дают прекрасный образ взаимопроникновения духовных традиций (Коевангелиеран,1919 г.):

Звездный купол церквей,
Минарет в облаках,
Звон дрожащий в затоне
И крик муэдзина.
Вездесущий Господь,
Милосердный Аллах — 
Ля иля иля-ль ла,
О во Имя Отца,
Святого Духа,
И Сына.

ИЕРУСАлИМ

И вот Мы сказали тебе: «Поистине, Господь твой объемлет людей!» И Мы сделали то 
видение, которое показали тебе, только искушением для людей…» (Коран 17: 62)

По практически единодушному мнению комментаторов здесь упомянуто видение Мухамме-
да, когда ему, стоявшему на ограде Каабы, был показан Иерусалим. Для самого пророка и его 
первых последователей некоторое время именно этот город, святой и для иудеев, и для христи-
ан был направлением молитвы — киблой. Откровение (см. Коран 2: 144, 149–150), ниспослан-
ное спустя 16 или 17 месяцев после переселения пророка в Йасриб (Медину), ознаменовало 
изменение киблы: вместо Иерусалима ею стала Кааба в Мекке.

Коллекция ИППО сохранила нам множество образов Иерусалима. Мы особо упомянем здесь 
Дамасские ворота (араб.: баб ал-амуд — «Ворота колонны») — главные ворота мусульманского 
квартала Старого города Иерусалима (современный вид приобрели в 1537 г.) и Золотые ворота 
(араб.: баб аз-захаби). Согласно еврейскому преданию, через эти ворота, ведущие прямо на 
Храмовую гору, в Иерусалим войдет Мессия. По христианской традиции Иисус прошел этими 
воротами в Пальмовое воскресенье. В османские времена ворота, заложенные камнем в 1541 г. 
при Сулеймане Великолепном (1494–1566), были превращены в смотровую башню. Сводча-
тый зал на уровне первого этажа разделен четырьмя колоннами на два прохода, которые ведут 
ко Дверям Милосердия (араб.: баб ар-рахма) — и Дверям Покаяния (араб.: баб ат-тауба). На-
против Золотых ворот на Масличной горе находится русский православный монастырь св. Ма-
рии Магдалины.

Идея о схождении Горнего града, в котором праведники обретут вечную жизнь и спасение, 
присутствует и в иудаизме, и в исламе, и в христианстве, где она приобрела особое значение. 
Важным символом российского православия является Воскресенский Новоиерусалимский мо-
настырь под Москвой. На территории общей площадью 50 кв. км был осуществлен замысел 
грандиозной пространственной иконы, в центре которой находился Воскресенский монастырь, 
воздвигнутый «в меру и подобие» храма Гроба Господня в Иерусалиме. Монастырь был основан 
в 1656 г. патриархом Никоном (1605–1681), по замыслу которого под Москвой должен был быть 
воссоздан комплекс святых мест Палестины.
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Золотые ворота. Иерусалим. 
Фотостудия «Цангаки». 1870–1890 гг. ГМИР № П-5076

Дамасские ворота. Иерусалим. 
Фотостудия «Цангаки». 1870–1890 гг. ГМИР № П-5126
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Продавцы четок в Иерусалиме. 
Фотоателье «Бонфис». Последняя треть XIX в. ГМИР № П-5511

Нищенствующие дервиши в Иерусалиме. 
Фотоателье «Бонфис». Последняя треть XIX в. ГМИР № П-3672
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дан монахам-августинцам и превращен в церковь Templum Domini («Храм Господа»). В мечети 
Ал-Акса тогда же был устроен королевский дворец. Изображение Купола Скалы присутствовало 
на одной из печатей ордена тамплиеров, которые принимали Купол Скалы за Второй Храм и ча-
сто строили свои церкви по его образу и подобию. При Салах ад-Дине (Саладине, 1137–1193), 
вернувшем город мусульманам в 1187 г., здание вновь стало мечетью. Храм неоднократно пере-
страивался, особенно в 1520–1566 гг. во время правления Сулеймана I Великолепного.

О символике Храмовой горы в русской поэзии можно, наверное, написать отдельную книгу 
(см., например, О. Э. Мандельштам. Эта ночь непоправима…, 1916 г.):

Эта ночь непоправима,
А у вас еще светло.
У ворот Ерусалима
Солнце черное взошло.
Солнце желтое страшнее — 
Баю баюшки баю.
В светлом храме иудеи
хоронили мать мою.
Благодати не имея
и священства лишены,
в светлом храме иудеи
отпевали прах жены.
И над матерью звенели
голоса израильтян.
Я проснулся в колыбели,
черным солнцем осиян.

ХАРАМ АШ-ШАРИФ

Хвала тому, кто перенес ночью Своего раба из мечети неприкосновенной в мечеть от-
даленнейшую, вокруг которой Мы благословили, чтобы показать ему из Наших знамений. 
Поистине, Он — Всеслышащий, Всевидящий! (Коран 17: 1)

Харам аш-шариф (араб.: «благородное святилище») — обнесенная высокими стенами пря-
моугольная площадь, находящаяся с восточной стороны Старого города Иерусалима. Первона-
чально под «отдаленнейшей мечетью» (ал-масджид ал-акса) понимались небеса, куда согласно 
преданию Мухаммад был вознесен однажды ночью. Традиция рассматривать «ночное путеше-
ствие» Мухаммада как перелет в Иерусалим, отличая его от его последующего вознесения на 
небеса, складывается в конце VII в. Согласно преданию, Мухаммад спал около Каабы, когда 
к нему явился Джибрил (Гавриил в христианской традиции) с крылатым конем Бураком. В со-
провождении Джибрила Мухаммад отправился на Бураке в путешествие. После посещения Хев-
рона и Вифлеема он прибыл в Иерусалим, где встретил Ибрахима, Мусу и ‘Ису и руководил их 
совместной молитвой.

Отдаленнейшая мечеть (араб.: ал-масджид ал-акса) — мечеть, расположенная на Храмовой 
горе Иерусалима. Работы по ее созданию были начаты в первых годах VIII в. Многократно восста-
навливалась и перестраивалась. Сегодняшний вид приобрела после реставрации 1938–1943 гг.

Купол Скалы (араб.: масджид куббат ас-сахра) — одна из главных святынь ислама, мусуль-
манское святилище над Камнем Основания на Храмовой горе в Иерусалиме, один из наиболее 
ранних памятников исламской архитектуры. Здание воздвигнуто в 687–691 гг. Находится рядом 
с мечетью Ал-Акса, и вместе они составляют единый комплекс Харам аш-Шариф.

Скала благороднейшая (араб.: ал-сахра ал-мушаррафа) — место, над которым располага-
лась святая святых Иерусалимского храма. В иудаизме считается краеугольным камнем (Кам-
нем Основания) мироздания. Для мусульман святыни Храмовой горы по своему сакральному 
значению стоят сразу после мечети ал-Харам в Мекке и Мечети Пророка в Медине.

По своему плану и внутреннему убранству храм близок к византийским мавзолеям, которые 
возводили над местом гибели или захоронения святого мученика или же на месте, связанном 
с библейской историей. После захвата города крестоносцами в 1099 г. Купол Скалы был пере-
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Мечеть ал-Акса. Средний неф. 
И. Ф. Барщевский. 1891 г. ГМИР № П-2132

Мечеть ал-Акса. Иерусалим. 
Фотохромотическое общество в Цюрихе. Последняя треть XIX в. ГМИР № П-4132
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Купол Скалы (внутренний вид). 
И. Ф. Барщевский. 1891 г. ГМИР № П-2072

Купол Скалы. 
И. Ф. Барщевский. 1891 г. ГМИР № П-2049
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его построить здесь мечеть, позже расширенную другим выдающимся исламским правителем 
и полководцем султаном Бейбарсом (1223–1277). Свой нынешний вид комплекс приобрел к кон-
цу XV в. Изучением Наби Муса активно занимался епископ Порфирий Успенский (1804–1885), 
инициатор, организатор и первый начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме, выдаю-
щийся археолог и палеограф, полагавший, что в основе построек Наби Муса лежит лавра свя-
того Евфимия Великого.

Святая земля для многих русских поэтов неразрывно связана с образом Моисея (см.: 
Л. И. Болеславский. Моисей, 2009 г.):

…И с равнин Моавитских на гору Нево,
На вершину Фасги, против Иерихона,
Он взошел, раб Господень. Желал одного, —
Чтоб Израиль был счастлив в земле обретенной.
……………………………………….
А пока, он, Израиля ставший душой,
С ним прощался… И — умер в земле Моавитской.
Не ищите его: то ли в землю ушел,
То ли в небо взошел! Чтобы снова явиться!

НАБИ МУСА

И когда пришел Муса к назначенному Нами сроку и беседовал с ним Господь, он ска-
зал: «Господи! Дай мне посмотреть на Тебя». Он сказал: «Ты Меня не увидишь, но посмо-
три на гору; если она удержится на своем месте, то ты Меня увидишь». А когда открылся 
его Господь горе, Он обратил ее в прах, и пал Муса пораженным. Когда же он оправил-
ся, то сказал: «Хвала Тебе! я обратился к Тебе, и я — первый уверовавший». Он сказал: 
«О Муса! я избрал тебя пред людьми для Моих посланий и Моего слова. Бери же то, что 
я дам тебе, и будь благодарным!» И Мы написали для него на скрижалях о всякой вещи 
увещание и разъяснение для всякой вещи. Возьми же это с силой и прикажи твоему наро-
ду, чтобы они держались за лучшее в этом! я покажу вам обиталище нечестивых! (Коран 
7: 143–145)

В Аравии времен Мухаммада Муса / Моисей был фигурой известной. Фрагменты связанных 
с ним историй упоминаются в стихах доисламских поэтов. В Коране о Мусе рассказано больше, 
чем о ком-либо другом. Он — освободитель израильтян от египетского рабства, пророк и послан-
ник, избранник, приближенный к Аллаху, которому были дарованы Тора и свитки.

Наби Муса (араб.: «пророк Муса») — исламский религиозный комплекс на древнем кара-
ванном пути между Иерусалимом и Иерихоном. Палестинские мусульмане верят, что здесь рас-
положена могила пророка Мусы, и отмечают в честь него семидневный религиозный праздник 
перед Страстной пятницей по календарю Греческой православной церкви. Участники с флагами 
и музыкой собирались в Иерусалиме, молясь на Храмовой горе, затем следовали в Наби Муса, 
откуда возвращались накануне православной Страстной пятницы и вновь шли процессией к ме-
чети Ал-Акса и Куполу Скалы.

Дорога Иерусалим — Иерихон составляла часть основного маршрута, используемого му-
сульманами Средиземноморья для совершения паломничества в Мекку. Наби Муса с XIII в. сто-
ит у колодцев, где заканчивался первый день движения паломников. Отсюда можно увидеть 
и гору Нево (араб.: джабал Нибу, ныне в Иордании). Согласно Второзаконию именно с этой 
горы Господь показал Моисею Землю обетованную. По традиции место, где сейчас стоит Наби 
Муса, было явлено во сне знаменитому победителю крестоносцев Салах ад-Дину, что побудило 
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Праздник Наби Мусы. 
Бруно Гентшель. Конец XIX — начало XX в. ГМИР № П-5462

Мечеть Наби Муса. Из коллекции епископа Порфирия Успенского. 
Вторая половина XIX в. ГМИР № П-3602
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Праздник Наби Мусы. 
Бруно Гентшель. Конец XIX — начало XX в. ГМИР № П-5464

Праздник Наби Мусы. 
Бруно Гентшель. Конец XIX — начало XX в. ГМИР № П-5463
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а в каждом помещении сделали михрабы, указывающие направление на Мекку, и вскоре мечеть 
Наби Дауд стала одной из самых важных мусульманских святынь в Иерусалиме. Известно, что 
в 1690 г. здесь усердно молился ‘Абд ал-Гани ан-Набулуси (1641–1731), выдающийся мусульман-
ский ученый, поэт и суфий. Согласно Корану Дауд обладал чудесным голосом и неустанно сла-
вил Аллаха, в этой связи его образ стал особо притягательным для мусульманских мистиков.

Для паломников из России это место было всегда одним из самых важных в Святой земле 
(П. А. Вяземский. Палестина, 1850 г.):

Эпопеи священной
Древний мир здесь разверст:
Свиток сей неизменный
Начертал божий перст.

Не так давно в готическом Сенакле, в своем нынешнем виде возведенном францисканцами 
в XIV в., побывала современная российская поэтесса Г. В. Стручалина (Сионская горница, 2019 г.):

Тесно, людно в старинной горнице
На холме у Сионских врат.
В полумраке острее помнится,
Кто и сколько — раз виноват.

От молитвы ли, от сомнения
Лишь продернется шепоток.
И шуршит в непрерывном движении
Бесконечный людской поток.

Тлеет углем полоска алая —
Вязь арабского витража.
От любви здесь — крупица малая.
От предательства — три ножа.

НАБИ ДАУД

Мы ведь открыли тебе так же, как открыли Нуху и пророкам после него, и Мы откры-
ли Ибрахиму, и Исма‘илу, и Исхаку, и Йакубу и коленам, и ‘Исе, и Аййубу, и Йунусу, и Хару-
ну, и Сулайману, и дали Мы Дауду псалтырь (Коран 4: 163)

И когда они показались перед Джалутом и его войсками, то сказали: «Господи наш! 
Пролей на нас терпение и укрепи наши стопы и помоги нам против людей неверных!» 
И обратили они их в бегство с дозволения Аллаха, и убил Дауд Джалута, И даровал ему 
Аллах власть и мудрость, и научил тому, что Ему было угодно. И если бы не удержива-
ние Аллахом людей друг от друга, то пришла бы в расстройство земля, но Аллах — об-
ладатель благости для миров! (Коран 2: 250–251)

И вспомни раба Нашего, Дауда, обладателя мощи. Поистине, он был обращающимся! 
Ведь Мы подчинили ему горы, — вместе с ним они славословят вечером и на заходе, 
и птиц, собрав их, — все к нему обращаются. И Мы укрепили его власть и даровали ему 
мудрость и решительность в речи (Коран 38: 17–20)

В Коране Дауд — первый царь-пророк среди израильтян, победитель Джалута / Голиафа, об-
лагодетельствованный мудростью и даром судейства, находившийся под особым покровитель-
ством Аллаха, который подчинил ему горы и птиц, но главное — ниспослал Забур (Псалтырь). 
Аллах научил Дауда обрабатывать железо и делать кольчуги (по всему мусульманскому миру он 
традиционно считается покровителем ремесленников, работающих с металлом).

На горе Сион, знаковом месте для мусульман, иудеев и христиан, в крупном средневековом 
комплексе зданий, находится «Сионская горница» (также Сенакль, от лат. Coenaculum) — второй 
этаж здания, построенного, согласно преданию, на месте, где совершилась Тайная вечеря и про-
изошло сошествие Святого Духа на апостолов. На первом этаже здания находится действующая 
синагога с гробницей царя Давида. Частью комплекса является и мечеть Наби Дауд, обязанная 
своим появлением османскому султану Сулейману Великолепному. По существующему пре-
данию на протяжении долгих лет иудеи и христиане спорили, кому должен принадлежать дом 
с гробницей Давида и горницей Тайной вечери. Стороны обратились к Сулейману, и он решил 
не выбирать между ними, но превратить все здание в мечеть. В комплексе построили минарет, 
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Наби Дауд. 
Фотостудия «Цангаки». 1870–1890 гг. ГМИР № П-5481

Наби Дауд. Вид с севера. 
И. Ф. Барщевский. 1891 г. ГМИР № П-2589
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Вид на Сионскую и Масличную гору с дороги в Вифлеем. 
Фотоателье «Бонфис». Последняя треть XIX в. ГМИР № П-2670

Вид на гору Сион с запада. 
Бруно Гентшель. 1895–1900 гг. ГМИР № П-4799
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Его полагалось, например, класть на предназначенное для мужчины седло осла, если на нем 
была вынуждена ехать женщина. Об этом говорит также и то, что в отдельные периоды мусуль-
мане предпочитали садиться на такой коврик в доме представителей других религий, оставаясь 
тем самым на «своей территории». 

Важно, что использование специального ковра для молитвы не является в исламе строго 
обязательным. В качестве саджжады в принципе могут быть использованы листья, шкуры, пред-
меты одежды и т. п. В этом проявляется одна из важных особенностей исламского ритуала — 
его открытость и простота. В исламе нет обряда, соответствующего освящению храма у христи-
ан, равно как нет и таинства рукоположения — постановления в священнослужители. 

 Полуденную молитву в пятницу рекомендуется совершать в мечети. При этом коллективная 
молитва в исламе играет особую роль. Именно она в разные времена и в разных странах служи-
ла и служит объединению мусульман, осознанию ими своей общности. 

Мечеть, минарет и призыв на молитву — знаковые образы мира ислама. Они не могли не 
найти своего отражения и в русской культуре (см., например, В. К. Кюхельбекер. Смерть Байрона, 
1824 г.):

Вспылал далекий минарет;
Иман, над прахом возвышенный,
Трикрат провозгласил вселенной:
«Бог только бог — иного нет…»
Услышали; в мгновенье ока
Все пали ниц сыны пророка.

МЕЧЕТь / АН-НАБИ САМУИл

Оживляет мечети Аллаха тот, кто уверовал в Аллаха и в Последний день, выполнял 
молитву, давал очищение и не боялся никого, кроме Аллаха, — может быть, такие окажут-
ся идущими верно! (Коран 9: 18)

Среди множества фотографий из коллекции ИППО, так или иначе представляющих мечети, 
мы выбрали Ан-Наби Самвил или ан-Наби Самуил (араб.: «пророк Самуил») — религиозный 
комплекс, расположенный на известной каждому христианину дороге в Эммаус, прославленной 
явлением воскресшего Иисуса двум ученикам (Лука 24: 13–31). Ан-Наби Самвил стоит в четы-
рех километрах к северу от Иерусалима на вершине крутого холма высотой 908 м. Почитается 
как место захоронения библейского пророка Самуила. Известно, что в VI в. здесь был построен 
монастырь. В XII в., во времена крестоносцев, на этой территории были возведены крепость, 
монастырь и церковь, посвященная святому Самуилу Силомскому. В XIV в. здесь была создана 
мечеть, перестроенная в 1730 г. и включившая в свой состав церковь времен крестоносцев. На 
протяжении веков Ан-Наби Самвил являлся популярным местом паломничества и христиан, 
и мусульман, и иудеев. Предполагаемая гробница находится в подземном помещении, которое 
после войны 1967 г. стало синагогой.

Исламским представлениям об особом месте для молитвы присущ ряд важных особенно-
стей, не всегда понимаемых представителями других религий. Так, мусульмане используют для 
молитвы особые ковры, которые известны под разными названиями: саджжада, мусалла, би-
сат, хасир, хумра, джай-намаз, намазлык… Молитвенные ковры чаще всего несут изображение 
ниши, острие свода которой обращают при молитве в сторону Мекки. Саджжада (от того же кор-
ня, что и масджид — «мечеть») является для мусульманина практически самостоятельным ме-
стом отправления культа. Считается, что, разостлав такой ковер для молитвы в любом неосквер-
ненном месте, мусульманин тем самым как бы отделяет себя от внешнего мира. Молитвенный 
ковер — это храм, который полагается принести с собой, а после молитвы свернуть и унести.

Обычно размер молитвенного ковра ограничен площадью, позволяющей совершать покло-
нение, стоя на коленях и касаясь его носом и лбом. Такой ковер мог не только выделять для 
человека особое пространство для молитвы, но и обладал «отделительной функцией» в целом. 
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Мечеть Наби Самуила. 
Фотоателье «Бонфис». Последняя треть XIX в. ГМИР №  П-3042

Дорога в Еммаус и Мечеть Наби Самуила. 
Луиджи Фиорилло. Конец XIX в. ГМИР № П-3041



84 85

Арабы, выходящие из мечети. Тунис. 
Фотохромотическое общество в Цюрихе. Конец XIX — начало XX в. ГМИР № П-6979

Вход в мечеть. Ас-Санамейн. Сирия. 
И. Ф. Барщевский. 1891 г. ГМИР № 1268
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Божественный на Божием престоле;
Христос на небо, выше всех светил,
В свое отечество, туда, отколе
Сошел на землю, в славе воспарил.

В XIX в. популярным среди православных паломников сувениром была стопа, вырезанная 
из полотна. Купить такой сувенир можно было на арабском базаре в Иерусалиме. В конце XIX в. 
в России была выпущена хромолитография «стопочки». Ею благословляли русских паломников 
монахини Елеонского Вознесенского русского монастыря.

Небольшой погребальный склеп рядом с Храмом вознесения почитается иудеями, христи-
анами и мусульманами. Согласно иудейской традиции здесь похоронена пророчица Хулда (см. 
IV Царств, 22: 14–20). Христиане полагают, что это место захоронения святой Пелагии Анти-
охийской (V в.). Мусульмане же считают, что здесь похоронена Раби‘а ал-Адавия (717–801), про-
славленная представительница басрийской школы аскетов, героиня многочисленных исламских 
притч, прославляющих бескорыстную и всепоглощающую любовь к Богу и отречение от земных 
благ (Раби‘а ал-Адавия. Молитвы Рабийи (перевод с арабского Ю. М. Ключникова), 2006 г.):

Когда люблю Тебя из страха в ад попасть,
Испепели меня — готова я пропасть.
Когда о Рае лишь все помыслы мои,
Оттуда изгони Ты душу Рабийи.
Из Рая изгнанная, поклонюсь я чуду,
Что чувствую Тебя всегда и всюду.
В аду же мучаясь, печально закричу:
«Я так Тебя любила, за что теперь плачу?!»

‘ИСА / ИИСУС И ЕлЕОНСКАя ГОРА

Вот сказал Аллах: «О ‘Иса! я упокою тебя, и вознесу тебя ко Мне, и очищу тебя от тех, 
которые не веровали, и сделаю тех, которые последовали за тобой, выше тех, которые не 
веровали, до дня воскресения. Потом ко Мне будет ваше возвращение, и я рассужу между 
вами относительно того, в чем вы разногласили» (Коран 3: 55)

И отправили Мы по следам их Ису, сына Марйам, с подтверждением истинности того, 
что ниспослано до него в Торе, и даровали Мы ему Евангелие, в котором — руководство 
и свет, и с подтверждением истинности того, что ниспослано до него в Торе, и руковод-
ством и увещанием для богобоязненных (Коран 5: 46)

И поистине, из людей Писания нет никого, кто бы не уверовал в него до его смерти, 
а в день воскресения он будет свидетелем против них (Коран: 4: 59)

Образ ‘Исы / Иисуса занимает в Коране особое место. Он был вознесен на небеса и подо-
бен Адаму, так как тоже сотворен Аллахом. Он — великий пророк и чудотворец, «слово Бога» 
и «дух Его», в Коране он упоминается также как ал-масих («мессия»). Ему было ниспослано от-
кровение — Инджил / Евангелие.

Храм вознесения на Елеонской горе стоит на месте, где, согласно преданию, Христос воз-
несся на небеса. Первая церковь была построена тут в конце IV в., разрушена в 614 г. во время 
персидского нашествия, перестроена около 1150 г. крестоносцами. При Салах ад-Дине церковь 
стала мечетью, был возведен каменный купол и устроен михраб — специальная ниша в стене, 
указывающая молящимся направление на Мекку. Мечеть и минарет поставлены рядом в 1620 г., 
На полу внутри здания находится каменная плита, несущая, как полагают, след правой ноги 
Иисуса. Сообщают, что еще в средние века часть скалы с отпечатком левой ноги была вырезана 
и перевезена в мечеть Ал-Акса. Стопа Спасителя, или «стопочка», как называли камень палом-
ники из России, вызывала у них чувство глубокого благоговения. Стопа Спасителя обращена на 
север, и русские паломники полагали, что Господь возносился на небо с лицом, обращенным 
к северу, к России, и, возносясь, благословлял ее (В. К. Кюхельбекер. Вознесение, 1832 г.):
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Елеон. Русское место архимандрита Антонина. Приют. Мозаика. 
И. Ф. Барщевский. 1891 г. ГМИР № П-2520

Минарет и мечеть на Елеонской горе. Иерусалим. 
Неизвестный фотограф. Конец XIX — начало XX в. ГМИР № П-2488
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Лавка со свечами и ладаном в Иерусалиме (среди паломнических сувениров — «стопочка»). 
Бруно Гентшель. 1895–1900 гг. ГМИР № П-5512

Елеон. Место архимандрита Антонина. Вид на Иерусалим с востока (панорама). 
И. Ф. Барщевский. 1891 г. ГМИР № П-2527
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стороны находится молельный зал. Его фасад и колоннады облицованы цветным мрамором, 
декорированы мозаичной плиткой и покрыты позолотой. В восточной части двора находится 
мавзолей, в котором покоится голова Хусейна б. ‘Али, внука пророка Мухаммада.

Интерьер трехсводного молитвенного зала также богато украшен. Его стены покрыты инкру-
стацией из мрамора. Здесь стоит гробница с главой Иоанна Крестителя / Йахйи, сложенная из 
белого мрамора и украшенная нишами из рельефных стекол зеленого цвета. Сквозь специаль-
ный проем можно бросить внутрь поминальную записку, фотографию или деньги.

Образ Иоанна Предтечи — один из ключевых в православии. Вот как в своей поэме «Иоанн 
Креститель» увидел казнь святого Л. Н. Цветков, православный поэт и преподаватель Минской 
духовной семинарии на рубеже XIX–XX вв.:

И царь сказал: «Проси всего,
Чего желаешь ты, девица;
Хотя полцарства моего — 
И тем готов я поступиться».
И мать велела ей просить
Главу пророка Иоанна,
И царь был должен уступить
Той просьбе варварской и странной:
Он обещался ей при всех,
Что выполнит ея желанье.
И совершил он тяжкий грех —
И отдал страже приказанье.
И был казнен пророк святой…
Но он исполнил назначенье
И приготовил путь прямой
Христу для нашего спасенья.
К тебе, предвестниче Христов,
К тебе, святой, мы прибегаем,
И о прощении грехов
Смиренно Бога умоляем.

ИОАНН КРЕСТИТЕль / ЙАХЙА И МЕЧЕТь ОМЕЙяДОВ

«О закарийа, Мы радуем тебя вестью про мальчика, имя которого Йахйа! Мы не дела-
ли ему раньше одноименного». Он сказал: «Господи, как будет у меня мальчик: и жена моя 
бесплодна, и дошел я в старости до предела?» Сказал Он: «Так сказал твой Господь: „Это 
для Меня — легко. я ведь сотворил тебя раньше, а был ты ничем“». Он сказал: «Господи! 
Дай мне знамение!» Сказал Он: «знамение для тебя в том, что ты не будешь говорить 
с людьми три ночи, будучи здоровым». И вышел он к своему народу из алтаря и внушил 
им: «Возносите хвалу утром и вечером». «О Йахйа, держись Писания сильно!» И дарова-
ли Мы ему мудрость, когда он был мальчиком, и милосердие от Нас и чистоту. И был он 
богобоязненным, и благим своим родителям, и не был он тираном, ослушником. Мир ему 
в день, когда он родился, и в день, когда умрет, и в день, когда будет воскрешен живым! 
(Коран 19: 7–15)

Кораническая история о Закарийи, Йахйе и Марйам во многом перекликается с начальными 
главами Евангелия от Луки. Важно, что в девятнадцатой суре Корана, известной под названием 
«Марйам», после рассказа о рождении ‘Исы следуют напоминания об Ибрахиме, Мусе, Исма‘иле 
и Идрисе. Краткая история каждого вводится словами: «И вспомни в Книге...».

Мечеть Омейядов, или Большая мечеть Дамаска — одна из крупнейших и старейших ме-
четей в мире. Она расположена в месте, которое на протяжении многих и многих веков имело 
особый статус. Некогда здесь стоял храм Хаддада — бога грома и бури, владыки земли и плодо-
родия у ханаанеев. В римскую эпоху тут находился храм Юпитера. Во времена Византии — цер-
ковь, в которой, по преданию, сохранялась одна из важнейших святынь христианства — голова 
Иоанна Крестителя, отсеченная по приказу Ирода. При Валиде I, омейядском халифе, правив-
шем в 705–715 гг., церковь была выкуплена у христиан, и на ее месте стала возводиться мечеть, 
строить и украшать которую были приглашены лучшие архитекторы и художники из Афин, Рима, 
Константинополя… Речь шла о строительстве главного храма государства, чьи территории про-
стирались от Пиренеев до границ Индии.

Огромный комплекс главной мечети столицы халифата всегда поражал воображение изы-
сканностью и красотой. Двор мечети с трех сторон окружает сводчатая галерея, с четвертой 
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Гробница Иоанна Предтечи в большой мечети в Дамаске с запада. 
И. Ф. Барщевский. 1891 г. ГМИР № П-1172

Мечеть Омейадов. Дамаск. 
Фотохромотическое общество в Цюрихе. Последняя треть XIX в. ГМИР №  П-4120
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Мечеть Омейадов. Атриум. 
И. Ф. Барщевский. 1891 г. ГМИР № П-1175

Мечеть Омейадов. Внутренний вид (с востока). 
И. Ф. Барщевский. 1891 г. ГМИР № П-1170
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Мы проводим солнце, обувь скинем
И свершим под звездным, темным, синим
Милосердным небом свой намаз.
Пастухи пустыни, что мы знаем!
Мы, как сказки детства, вспоминаем
Минареты наших отчих стран.
Разверни же, Вечный, над пустыней
На вечерней тверди темно-синей
Книгу звезд небесных — наш Коран!
И склонив колени, мы закроем
Очи в сладком страхе, и омоем
Лица холодеющим песком,
И возвысим голос, и с мольбою
В прахе разольемся пред тобою,
Как волна на берегу морском.

Ему вторит Николай Гумилёв (Судан, 1918 г.):

Вечер. Глаз различить не умеет
Ярких нитей на поясе белом.
Это знак, что должны мусульмане
Пред Аллахом свершить омовенье,
Тот водой, кто в лесу над рекою,
Тот песком, кто в безводной пустыне.
И от голых песчаных утесов
Беспокойного Красного моря
До зеленых валов многопенных
Атлантического океана
Люди молятся.

МОлИТВА

О вы, которые уверовали! Кланяйтесь и падайте ниц, поклоняйтесь вашему Господу 
и творите добро, — может быть, вы будете счастливы! И усердствуйте об Аллахе достой-
ным его усердием! Он избрал вас и не устроил для вас в религии никакой тяготы, как 
и в общине отца вашего, Ибрахима. Он назвал вас мусульманами раньше и в это (время), 
чтобы посланник был свидетелем для вас, а вы были свидетелями для людей. Выполняй-
те же молитву, давайте очищение и держитесь за Аллаха! (Коран 22: 77–78)

Он [‘Иса] сказал: «я — раб Аллаха, Он дал мне писание и сделал меня пророком. И сде-
лал меня благословенным, где бы я ни был, и заповедал мне молитву и милостыню, пока 
я живу» (Коран 19: 31–32)

Выполняй молитву при склонении солнца к мраку ночи, а Коран — на заре. Поистине, 
Коран на заре имеет свидетелей! И ночью усердствуй в нем добровольно для себя, — мо-
жет быть пошлет тебе твой Господь место достохвальное! (Коран, 17: 78–80)

Молитва — одно из пяти обязательных предписаний ислама. Порядок молений Кораном 
последовательно прописан не был. Считается, что он сложился как подражание действиям Му-
хаммада, его молитвенным позам, движениям и словам. Исламская молитва может совершать-
ся индивидуально или коллективно. Ежедневный молитвенный цикл состоит из пяти обязатель-
ных молитв (рассветной, полуденной, предвечерней, вечерней и ночной). Необходимыми для 
моления условиями являются намерение (нийат — такого рода осознанная мотивация играет 
в исламе ключевую роль в богословско-правовое оценке любых действий человека), ритуаль-
ная чистота, одежда, соответствующая нормам ислама, и обращение лицом в сторону Каабы, 
важнейшей мусульманской святыни, стоящей во внутреннем дворе Заповедной мечети в Мекке.

Как уже говорилось выше, коллективная молитва — традиционно выступает в качестве од-
ного из важнейших образов исламского мира (см.: И. А. Бунин. Тонет солнце, 1905 г.):

Тонет солнце, рдяным углем тонет
За пустыней сизой. Дремлет, клонит
Головы баранта. Близок час:
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Мусульманская молитва. 
Фотохромотическое общество в Цюрихе. Конец XIX — начало XX в. ГМИР № П-4203

Муэдзин, призывающий к молитве. 
Фотоателье «Бонфис». Последняя треть XIX в. ГМИР № П-3656
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Феллахи-мусульмане на молитве. 
Бруно Гентшель. 1895–1900 гг. ГМИР № П-5667

Мусульманская молитва. 
Фотохромотическое общество в Цюрихе. Конец XIX — начало XX в. ГМИР № П-4204
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Так за ничтожный талисман,
От гроба Магомета взятый,
Факиру дайте жемчуг, злато
И все богатства чуждых стран —
Закону строгому послушный,
Он их отвергнет равнодушно!

Фрагмент рассказа И. А. Бунина (1870–1953), совершившего в 1907 г. поездку в Палестину, 
может быть легко проиллюстрирован фотографией бедуинского шейха из Пальмиры (см. ниже). 
Впечатления от этой поездки легли в основу многих рассказов и стихов Бунина, включая и рас-
сказ «Весной, в Иудее» (1946 г.):

«И странно было видеть, как тепло, несмотря на зной, были одеты мужчины: кубовая рубаха 
до колен, ватная куртка, а сверху а́ба, то есть длинная и тяжелая, широкоплечая хламида из 
пегой шерсти, полосатой в два цвета — черного и белого; на голове — ке́фийе — желтый с крас-
ными полосами платок, распущенный по плечам, висящий вдоль щек и в два раза охваченный 
на макушке тоже пегим, двуцветным шерстяным жгутом.

Аид был лет пятидесяти, невысок, широк в кости, очень худ и очень крепок; лицо — обо-
жженный кирпич, глаза прозрачные, серые, пронзительные; медная борода с проседью, жест-
кая, небольшая, подстриженная, и такие же подстриженные усы, — бедуины то и другое всегда 
подстригают; обут, как все, в толстые подкованные башмаки. Когда он был у меня в Иерусалиме, 
на поясе у него был кинжал, в руках длинная винтовка».

МУЖЧИНА

В домах, которые Аллах дозволил возвести и в которых поминается Его имя, — вос-
хваляют Его там утром и вечером мужи, которых не отвлекает ни торговля, ни купля от 
поминания Аллаха, выстаивания молитвы, принесения очищения. Они боятся дня, когда 
перевернутся и сердца, и взоры, чтобы вознаградил их Аллах за лучшее, что они сдела-
ли, и чтобы умножил Он им от Своей щедрости. Аллах дает пропитание, кому желает без 
счета! (Коран 24: 35–37)

Богатство и сыновья — украшение здешней жизни (Коран 18: 46)
Мы завещали человеку благодетельствовать своим родителям; мать носит его с тя-

гостью и производит с тягостью (и вынашивание его и отлучение — тридцать месяцев), 
а когда он достигнет крепости (и достигнет сорока лет), он говорит: «Господи, внуши мне 
благодарить за Твою милость, которую Ты оказал мне и моим родителям; внуши делать 
добро, угодное Тебе, и устрой для меня благое в моем потомстве!» (Коран 46: 15)

Коран свидетельствует и о первостепенном социальном статусе мужчины, и о его высо-
кой социальной ответственности. Его жизнь делится на три главных периода: детство, зрелость 
и старость, границы которых определяются способностью к произведению потомства. Сам про-
рок, волею судьбы, мужского потомства не оставил. По преданию, его особой любовью пользо-
валась Мария, коптская невольница, родившая ему сына Ибрахима, умершего в младенчестве 
и горько оплаканного Мухаммадом.

Коран принес в Аравию новый взгляд на человека, имеющего ценность в своей соотнесен-
ности с идеалами Откровения по преимуществу. Важнейшими качествами «настоящего мужчи-
ны» стали не столько представление о чести, мужество и презрение к опасности, отличие в под-
вигах и великих делах, терпение и самоконтроль, щедрость и гостеприимство, но, прежде всего, 
глубокая и искренняя вера.

Русская культура неоспоримо свидетельствует не только об осознанном интересе к исламу, 
но и о понимании глубины исламского благочестия, свидетелями которого, волею судеб, были 
и великие русские поэты (см., например, М. Ю. Лермонтов. Стансы: К Д***, 1831 г.):
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Весны и лета сочетанье
В живом огне ее очей,
И тихий звук ее речей
Рождает негу и желанье
В груди тоскующей моей.

Литературной иллюстрацией к приводимой ниже фотографии, представляющей женщину-
бедуинку, легко могут стать строки И. А. Бунина (1870–1953) из рассказа «Весной, в Иудее» 
(1946 г.):

«Я участвовал тогда в небольшой экспедиции, имевшей целью исследование восточных бе-
регов Мертвого моря, легендарных мест Содома и Гоморры, жил в Иерусалиме, поджидая своих 
спутников, задержавшихся в Константинополе, и совершая поездки в одну из бедуинских стоя-
нок по дороге в Иерихон, к шейху Аиду, которого мне рекомендовали иерусалимские археологи 
и который взялся оборудовать все нужное для нашей экспедиции и лично вести ее <…>.

Я увидал его племянницу в тот самый день, когда сидел у него в шатре уже как „друг“: она 
прошла мимо шатра, держась прямо, неся на голове большую жестянку с водой, поддерживая 
ее правой рукою. Не знаю, сколько лет ей было, думаю, что не больше восемнадцати, узнал 
впоследствии одно — четыре года перед тем она была замужем, а в тот год овдовела, не имев 
детей, и перешла в шатер дяди, будучи сиротой и очень бедной. „Оглянись, оглянись, Сула-
мифь!“ — подумал я. (Ведь Суламифь была, верно, похожа на нее: „Девы иерусалимские, черна 
я и прекрасна“.) И, проходя мимо шатра, она слегка повернула голову, повела на меня глазами: 
глаза эти были необыкновенно темные, таинственные, лицо почти черное, губы лиловые, круп-
ные — в ту минуту они больше всего поразили меня… Впрочем, одни ли они! Поразило все: 
удивительная рука, обнажившаяся до плеча, державшая на голове жестянку, медленные, изви-
листые движения тела под длинной кубовой рубахой, полные груди, поднимавшие эту рубаху… 
И нужно же было случиться так, что вскоре после этого я встретил ее в Иерусалиме у Яффских 
ворот!»

ЖЕНщИНА

И завещали Мы человеку его родителей. Мать носит его со слабостью поверх слабо-
сти, отлучение его — в два года. Благодари Меня и твоих родителей: ко Мне возвращение 
(Коран 31: 14)

И скажи [женщинам] верующим: пусть они потупляют свои взоры, и оберегают свое 
целомудрие, и пусть не показывают своих украшений, разве только то, что видно из них, 
пусть набрасывают свои покрывала на разрезы на груди, пусть не показывают своих 
украшений, разве только своим мужьям, или своим отцам, или отцам своих мужей, или 
своим сыновьям, или сыновьям своих мужей, или своим братьям, или сыновьям своих 
братьев, или сыновьям своих сестер, или своим женщинам… (Коран 24: 31)

Согласно дошедшим до нас источникам, женщины в Аравии времен пророка играли самую 
активную роль в различных сферах жизни. Отношение к матери определялось как неоплатный 
долг. Принципиальное отличие «супруг чистых» от чувственных доисламских чаровниц состоит 
в том, что в рамках этических представлений, закрепленных Кораном, внешний облик сокрыт за 
завесой. На передний план выдвигается главное — обращенный лишь на супруга взор удиви-
тельно выразительных очей, в котором сосредоточена их драгоценная душевная красота. В то 
же время русская, как и в целом европейская поэзия не могла скрыть и своего восхищения 
удивительным очарованием женщин Востока (например, образ известной светской красавицы 
А. П. Керн у А. И. Подолинского, см.: Портрет, 1829 г.):

Когда, стройна и светлоока,
Передо мной стоит она,
Я мыслю: гурия пророка
С небес на землю сведена!
Коса и кудри темно-русы,
Наряд небрежный и простой,
И на груди роскошной бусы
Роскошно зыблются порой.
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Молодая магометанская девушка дома. Иерусалим. 
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Тип женщины бедуинки. 
Фотоателье «Бонфис». Последняя треть XIX в. ГМИР № П-3647
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манской традицией. Хорошо известно, что именно исламские семьи благодаря высокой рож-
даемости обеспечивают гармоничное развитие человеческого потенциала целого ряда стран. 
В основе этого, несомненно, лежит семейная этика, зафиксированная Кораном.

В апреле 2023 г. в ГМИР прошла выставка «Русские учителя на Святой земле (1882–1914)». 
Откровением для многих посетителей выставки стала судьба Анны Алексеевны Студенковой 
(1875–1971). Она родилась в семье кухарки и солдата, погибшего во время русско-турецкой 
войны. Четырехлетнюю девочку определили в приют при Покровской общине сестер милосер-
дия в Петербурге, здесь же она окончила Покровскую гимназию. В 1895 г. двадцатилетняя девуш-
ка, смелая и шаловливая по характеру, отправилась работать учительницей в Бейт-Джальскую 
семинарию. Через несколько лет она познакомилась с учителем Назаретской семинарии ИППО 
Василием Андреевичем Соловьевым и в 1900 г. вышла за него замуж. Через два года ее супруга 
назначили помощником инспектора Северо-сирийских школ Общества, и они переехали в ли-
ванский Триполи. Здесь у них родились дети — сначала дочь Екатерина, а потом сын Леонид, 
будущий автор замечательных повестей о Ходже Насреддине, несомненно — самых читаемых 
в России книг, посвященных Востоку (Л. В. Соловьёв. Очарованный принц, 1950 г.):

«Но человек, имеющий жену, должен иметь и потомство; Ходжа Насреддин не уклонялся от 
этого правила: на четвертый год супружеской жизни Гюльджан подарила ему четвертого сына. 
Радовался Ходжа Насреддин, радовалась Гюльджан, шумно ликовали, хлопая в ладоши, бра-
тья новорожденного <…>. Через месяц тронулись дальше — Гюльджан на своем белом ишаке, 
а Ходжа Насреддин на сером. Перед Ходжой Насреддином, на самой холке ишака сидел стар-
ший сын, второй сидел позади, на крестце ишака, и забавлялся тем, что, поймав и загнув к себе 
ишачий хвост, выбирал из кисточки застрявшие в ней репьи; третий сын ехал в правой перемет-
ной суме, а четвертого уложили в левую».

СЕМья

Из Его знамений — что Он создал для вас из вас самих жен, чтобы вы жили с ними, 
устроил между вами любовь и милость. Поистине, в этом — знамение для людей, кото-
рые размышляют! (Коран 30: 21)

А если вы боитесь, что не будете справедливы с сиротами, то женитесь на тех, что 
приятны вам, женщинах — и двух, и трех, и четырех. А если боитесь, что не будете спра-
ведливы, то — на одной или на тех, которыми овладели ваши десницы. Это — ближе, 
чтобы не уклониться (Коран 4: 3)

И давайте женам их вено в дар. Если же они соблаговолят чем-нибудь из этого для 
вас, то питайтесь этим на здоровье и благополучие (Коран 4: 4)

И решил твой Господь, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него, и к родите-
лям — благодеяние. Если достигнет у тебя старости один из них или оба, то не говори 
им — тьфу! и не кричи на них, а говори им слово благородное. И преклоняй пред ними 
обоими крыло смирения из милосердия и говори: «Господи! Помилуй их, как они воспи-
тали меня маленьким» (Коран 17: 23–24)

Брак в исламе считается делом богоугодным. Сожительство с женщиной без заключения 
брака в исламе запрещено и считается прелюбодеянием. В утверждении обязанностей супру-
гов Коран подчеркивает традиционные роли мужчины и женщины, отмечая особую уязвимость 
женщин и детей. Важно, что женщина в Коране наделяется полноправным религиозным стату-
сом, за ней закрепляется целый ряд имущественных прав. Так, одним из главных условий для 
заключения брака является махр, имущество, которое выплачивается мужем непосредственно 
жене и становится частью ее законной собственности, являясь «личной страховкой» на случай 
непредвиденных жизненных обстоятельств, включая и развод. По преданию, пророку Мухам-
маду принадлежат слова о том, что «наилучший дар или милостыня — это та, которую человек 
расходует на своих близких». Важно, что стремление к чадородию рассматривается и как основа 
стабильного будущего: детям предписано заботиться о своих родителях.

Призывы «инвестировать в сокращение населения», которые, к большому сожалению, часто 
тиражируют сегодня средства массовой информации, входят в прямое противоречие с мусуль-
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С натуры. Арабские женщины на повозке. 
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Семья арабов (Рамалла). 
Фотоателье «Бонфис». Последняя треть XIX в. ГМИР № П-3619

Шейх с семьей. Неджран. 
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сочинения, поэтические антологии, правовые трактаты… На протяжении многих веков великий 
мусульманский базар оставался местом взаимопроникновения культур (Л. В. Соловьёв. Возму-
титель спокойствия, 1940 г.):

«„Дорогу! Дорогу!“ — кричал Ходжа Насреддин, но даже сам с трудом различал свой голос 
в тысячах других голосов, ибо кричали все: купцы, погонщики, водоносы, цирюльники, бродя-
чие дервиши, нищие, базарные зубодеры, потрясавшие ржавыми и страшными орудиями своего 
ремесла. Разноцветные халаты, чалмы, попоны, ковры, китайская речь, арабская, индусская, 
монгольская и еще множество всяких наречий — все это слилось воедино, качалось, двигалось, 
гудело, и поднималась пыль, и замутилось небо, а на площадь бесконечными потоками при-
бывали новые сотни людей, раскладывали товары и присоединяли свои голоса к общему реву. 
Гончары выбивали палочками звонкую дробь на своих горшках и хватали прохожих за полы ха-
латов, уговаривая послушать и, пленившись чистотою звона, купить; в чеканном ряду нестерпи-
мо для глаз сияла медь, воздух стонал от говора маленьких молоточков, которыми мастера вы-
бивали узоры на подносах и кувшинах, расхваливая громкими голосами свое искусство и понося 
искусство соседей. Ювелиры плавили в маленьких горнах серебро, тянули золото, шлифовали 
на кожаных кругах драгоценные индийские самоцветы, легкий ветер порой доносил сюда густую 
волну благоуханий из соседнего ряда, где торговали духами, розовым маслом, амброй, муску-
сом и различными пряностями; в сторону уходил нескончаемый ковровый ряд — пестрый, узор-
ный, цветистый, разукрашенный персидскими, дамасскими, текинскими коврами, кашгарскими 
паласами, цветными попонами, дорогими и дешевыми, для простых коней и для благородных».

ТОРГОВля

Аллах разрешил торговлю и запретил лихоимство. К кому приходит увещание от его 
Господа, и он удержится, тому (прощено), что предшествовало: дело его принадлежит 
Аллаху; а кто повторит, те — обитатели огня, они в нем вечно пребывают! (Коран 2: 275)

Горе обвешивающим, которые, когда отмеривают себе у людей, берут полностью, 
а когда мерят им или вешают, сбавляют! Разве не думают эти, что они будут воскрешены 
для великого дня — того дня, когда люди встанут пред Господом миров (Коран 83: 1–6)

В первом и самом важном жизнеописании пророка Мухаммада — «Сире» Ибн Исхака / Ибн 
Хишама — есть такой эпизод: «Курайшиты говорили Мухаммаду: „Ты знаешь, что помимо нас 
нет другого такого народа, чья страна была бы более тесной, вода — более скудной, а жизнь — 
более тяжелой. Ты попроси своего Господа, <…> пусть он отодвинет эти горы, стесняющие нас, 
и выровняет наши земли и пусть выведет в них реки, как реки Сирии и Ирака. <…> Попроси Его, 
пусть устроит тебе сады, дворцы, сокровища из золота и серебра, пусть обогатит тебя этим. 
<…> Ты ведь стоишь на рынках, как мы стоим, и добываешь пропитание, как мы добываем“». 
Исламские завоевания реализовали мечту курайшитов, но честная торговля всегда оставалась 
делом богоугодным. Откровения, полученные Мухаммадом, были обращены к самым обычным 
людям — обитателям торговых поселений, расположившихся вдоль караванных маршрутов, пе-
ресекавших Аравию в разных направлениях. При этом виды и способы торговой деятельности 
рассматриваются в Коране в первую очередь с точки зрения этических норм.

Важно, что в том или ином виде в Коран вошли ключевые элементы религиозного опыта, 
традиций, образов, легендарных мотивов, представленные практически на всем громадном про-
странстве посреднической торговли. Естественным образом и религиозная система, возникшая 
на основе Корана, была интуитивно понятной и на всем этом пространстве, и далеко за его 
пределами.

«Первой глобализацией» была арабо-исламская. Мусульмане контролировали важнейшие 
морские и сухопутные торговые маршруты, которые одновременно были и путями передачи зна-
ний. История книжности мусульманской цивилизации неразрывно связана с именами купцов 
и торговых посредников. Они успешно вели торговые дела, создавая при этом географические 
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И в ночь чудесных снов рои
К его слетятся изголовью.
И примут гурии с любовью
Его в объятия свои.

В городах свежая дождевая влага загрязнялась органикой, застаивалась и быстро загнива-
ла. Горожане всегда испытывали острейший недостаток воды, пригодной для питья. Водоносы 
должны были не только обладать большой физической силой и выносливостью, но и следовать 
определенным гигиеническим правилам и цеховому уставу. К этой древней профессии всегда 
относились с почтением (см.: Я. В. Кауров. Монастырь. Из цикла «Песни Ходжи Насреддина», 
2019 г.):

Тут заказывают с чашками поднос
Сам искуснейший гончар Исфандияр,
Фероуз — известный миру водонос,
И влиятельный писец Абубакар!
А чайханщик — добродетельный простак,
Долгий век Аллахом будет он храним,
Нет монеты, кипятку нальет и так
Сладкогласный уважаемый Муслим.

ВОДА

И послали Мы ветры оплодотворяющими и низвели с неба воду, и напоили вас ею, но 
не вы ее храните (Коран 15: 22)

Видели ли вы воду, которую пьете? Разве вы ее низвели из облака, или Мы низво-
дим? Если бы Мы пожелали, Мы бы сделали ее горькой, отчего же вы не поблагодарите? 
(Коран 56: 68–70)

Скажи: «Видите ли вы, если вода ваша окажется в глубине, кто придет к вам с водой 
ключевой?» (Коран 67: 30)

В Аравии практически отсутствуют реки, постоянно несущие воду и обеспечивающие регу-
лярное орошение, а осадки в целом носят сезонный характер и распределяются неравномерно, 
но при этом гидрографические особенности каждого из регионов полуострова на протяжении не-
скольких тысячелетий позволяли оседлому населению приспосабливаться к ним и максимально 
использовать в сельском хозяйстве имевшиеся скудные водные ресурсы. В этом отношении 
Аравия стоит в одном ряду с великими цивилизациями Древнего Востока. Свидетельством тому 
выступают древние цистерны, вырубленные в скалах, и глубокие колодцы.

В странах с жарким и сухим климатом живительная сила воды кажется еще более удиви-
тельной. Там, где проливаются благословенные дожди или где из недр земли бьют источники, 
иссушенные каменистые и песчаные почвы могут едва ли не на глазах покрыться зеленью. Чи-
стая, прохладная вода — одно из важнейших богатств рая (Н. П. Греков. Из Корана, 1860 г.): 

Но Правоверный в этот день
Возьмет от Господа награду:
Двух вертоградов темных сень
И двух источников прохладу.
И будут двух родов плоды
Висеть на ветвях там зеленых,
И течь струи живой воды
Из двух источников студеных;
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Тут, конечно же, сложно не вспомнить стихотворение М. Ю. Лермонтова, издавна входящее 
в программы российских школ (ниже мы приводим лишь первые строки стихотворения «Три 
пальмы», 1839 г.):

В песчаных степях аравийской земли
Три гордые пальмы высоко росли.
Родник между ними из почвы бесплодной,
Журча, пробивался волною холодной,
Хранимый, под сенью зеленых листов,
От знойных лучей и летучих песков.

И многие годы неслышно прошли;
Но странник усталый из чуждой земли
Пылающей грудью ко влаге студеной
Еще не склонялся под кущей зеленой,
И стали уж сохнуть от знойных лучей
Роскошные листья и звучный ручей…

Благодаря выдающемуся композитору А. А. Спендиарову (1871–1928) это стихотворение «ста-
ло музыкой». В 1905 г. он создал на сюжет стихотворения Лермонтова симфоническую картину, 
пополнившую сокровищницу русского музыкального ориентализма.

Необходимо отметить, что естественным образом изображения пальм являлись обязатель-
ной частью задников при изготовлении в ателье постановочных фотографий, связанных с Ближ-
ним Востоком. Мечеть Джеззар Паша (иначе — Белая мечеть), обрамленная рядами финиковых 
пальм, была построена в 1781–1782 гг. по приказу Ахмада ал-Джаззара, губернатора провин-
ций Сидон и Дамаск, который известен, прежде всего, победой над Наполеоном при осаде Акко 
в 1799 г. Мечеть — прекрасный образец османской архитектуры, вобравшей в себя как византий-
ский, так и персидский стили. Фундаментом послужили остатки храма крестоносцев. Комплекс 
включал также медресе с общежитиями для студентов, библиотеку и помещения для судебных 
заседаний. Сегодня это самая большая мечеть в Израиле за пределами Иерусалима. В мечети 
хранится важная реликвия — ша‘р ан-Наби — волос из бороды Мухаммада.

ФИНИКОВАя ПАльМА

Поистине, Аллах — дающий путь зерну и финиковой косточке; изводит живое из мерт-
вого и выводит мертвое из живого! (Коран 6: 95)

И сказали они: «Не поверим мы тебе, пока ты не изведешь нам из земли источника, 
или будет у тебя сад с финиковыми пальмами и виноградом, и ты проведешь между ними 
каналы в изобилии» (Коран 17: 90–91)

Недоверчивые слушатели требовали от Мухаммада доказательства истинности его послания 
и знака божественной милости к нему. При наличии проточной воды орошение финикового сада 
не доставляет жителям оазисов больших хлопот, поэтому владение садом с источниками — пре-
дел желаний и знак благосклонности небес (Н. С. Гумилёв. Рощи пальм и заросли алоэ, 1908 г.):

Рощи пальм и заросли алоэ,
Серебристо-матовый ручей,
Небо, бесконечно-голубое,
Небо, золотое от лучей.

Финиковая пальма — одно из наиболее древних одомашненных растений. Она создает саму 
возможность жизни людей в пустыне. Благодаря пальме возникло не только оазисное земледе-
лие, но и тип географического ландшафта громадных пространств Ближнего Востока и Северной 
Африки. На протяжении многих веков финики здесь являлись важнейшим элементом рациона. 
На пустынных и засоленных землях только финиковая пальма могла создать зеленый покров, 
тень от которого дала возможность возделывать хлебные злаки, овощи и бахчевые растения.

Плоды финиковой пальмы едят свежими, сушеными, из них выжимают сок и готовят множе-
ство традиционных блюд. Важно, что высокая ликвидность фиников превращала их в вариант 
«денег»: ими можно было погашать долги. По преданию, пророк рекомендовал съедать в первой 
половине дня семь фиников в качестве противоядия и профилактики возникновения любых не-
дугов. Употреблялась в пищу и нежная белая мякоть сердцевины молодых пальм. Первым «оде-
янием» Каабы были полотнища, сплетенные из стеблей пальмовых веток.
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вают, формируя шары, а потом и сами лепешки, и то, как накалывают их серединки, посыпая 
кунжутом или маком. Для растопки тандыра используют только древесину фруктовых деревьев 
(Е. В. Ташлицкий. Самаркандская лепешка, 2018 г.): 

Восточное чудо, божественный хлеб,
Священная трапеза вкуса и цвета,
Вкуснее лепешки такой — просто нет,
Пробуйте ломтик от «солнца» — вот этот…
Манящего дива насыщенный рай,
Отведай, вкуси это благо земное,
От зерен пшеничных святой «каравай»,
Из древних глубин подношение живое…
Огонь и вода, горсть муки от щедрот,
Умелые руки… жар печки-тандыра…
Ее дастархан с нетерпением ждет,
Царица семейного круга и пира.
Восточный базар… Самарканд, «оби нон»,
Мальчишка спешит на базар по дорожке…
Дутара красивый, раскатистый звон…
Нигде не найдешь ты вкуснее лепешки…

ХлЕБ

Те, которые расходуют свои имущества на пути Аллаха, подобны зерну, которое вы-
растило семь колосьев, в каждом колосе сто зерен. И Аллах удваивает, кому пожелает. 
Поистине, Аллах объемлющ, знающ! (Коран 2: 261)

Приведи им притчей двух человек: одному Мы устроили  два сада из виноградников, 
окружили их пальмами и устроили между ними посевы» (Коран 18: 32)

В Коране обращает на себя внимание множество образов, связанных с посевами и зер-
ном, несмотря на то что Ибрахим поселил своего сына Исма‘ила, «отца арабов», «в долине, не 
имеющей злаков» (Коран 14: 37). Посевы причислены к числу наиболее притягательных ценно-
стей «жизни сей» (Коран 3: 14), и потому неправильное поведение человека, причиняющее ему 
вред, сравнивается в Коране с вихрем, поразившим посевы (Коран 3: 117). Сходным смыслом 
обладают и фрагменты, обещающие возделанные поля в будущей жизни (Коран 42: 20). Злако-
вые культуры (ячмень, крупный овес, шедший на приготовление хлеба, дурра, пшеница, просо) 
высевались особым образом внутри садовых участков в тени пальм. Эта технология в Ара-
вии работает и сегодня. Коран изобилует прямыми и косвенными сообщениями о земледелии 
и растениеводстве до такой степени, что если выбрать и объединить множество профильных 
контекстов, то читатель увидит мир, чьи жизненные интересы связаны с земледелием по пре-
имуществу. Это противоречит широко распространенному взгляду на общество Аравии времен 
пророка как на общество кочевников и купцов-караванщиков. Многое, однако, объясняет тот из-
вестный факт, что чуть менее половины, десять из двадцати двух лет из пророческого служения 
(622–632), Мухаммад жил и проповедовал в Йасрибе, крупном земледельческом оазисе.

В России знают и любят среднеазиатский «тандырный хлеб», воздушный, мягкий, аромат-
ный, невероятно вкусный и похожий на солнце. Секрет вкуса «правильной» лепешки не раз-
гадать постороннему. Тандыр — технология, которой более пяти тысяч лет, и живая традиция. 
Только мастера знают правильное соотношение каолиновой глины и кварцевого песка, а также 
роль конского волоса во всей конструкции. Приготовление лепешки — таинство: тесто замеши-
вают ранним утром после молитвы. Невероятно важны и закваска, которую по традиции хранят 
так, чтобы ее не видели глаза чужака, и точное время «подхода» теста, и то, как его разделы-
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Тело кладут на носилки, которые сопровождает погребальная процессия, причем двигаться ей 
предписано быстро. Ближайшие родственники кладут тело в могиле так, чтобы лицо покойника 
было обращено к Мекке. Могила делается по возможности просторной, обычно с нишей в боко-
вой стене или углублением на дне, чтобы умерший мог «сесть» при появлении ангелов смерти 
Мункара и Накира (см.: Н. С. Гумилёв. Паломник, 1911 г.): 

Он упадет, но дух его бессонный
Аллах недаром дивно окрылил,
Его, как мальчик страстный и влюбленный,
В свои объятья примет Азраил
И поведет тропою, разрешенной
Для демонов, пророков и светил.

Все эти церемонии сопровождаются чтением сур Корана (чаще всего 1, 2, 18, 36, 44, 97). Ре-
лигиозные авторитеты салафитского толка запрещают как-либо отмечать могилу, хотя широко 
распространены надмогильные камни с именем покойного, датами его рождения и смерти, айа-
тами из Корана. Традиция выделяет 3, 7 и 40-й айаты. Надписи на намогильных сооружениях 
и их форма — важный историко-этнографический источник, изучением которого занимались 
и русские специалисты, связанные с ИППО.

КлАДБИщЕ

Из чего Он его создал? — Из капли! Создал его и соразмерил, потом дорогу ему об-
легчил. Потом его умертвил и похоронил. Потом, когда пожелал, его воскресил (Коран 
80: 19–22)

Скажи: «Смерть, от которой вы убегаете, — она встретит вас, а потом вы будете воз-
вращены к знающему сокровенное и явное, и он сообщит вам то, что вы делали» (Коран 
62: 8)

Всякая душа вкушает смерть, и вам сполна будут даны ваши награды в день вос-
кресения. И кто будет удален от огня и введен в рай, тот получил успех. А ближайшая 
жизнь — только пользование обольщением (Коран 3: 185)

Виды надмогильных сооружений, а также обряды погребения в мусульманских странах раз-
личны и во многом связаны с соответствующими обычаями, существовавшими в доисламский 
период. Можно выделить, однако, основные правила, которым следуют практически всюду. По-
чувствовав приближение смерти, мусульманин должен произнести шахаду («свидетельство») — 
первое и важнейшее положение исламского символа веры, выражаемое формулой «Нет ника-
кого божества, кроме Аллаха, а Мухаммад — посланник Аллаха»). Если умирающий не может 
сделать это сам, шахаду следует прошептать ему на ухо. После наступления смерти мусульма-
нина поворачивают  лицом в направлении на ал-Каабу в Мекке. Потом следует ритуальное омо-
вение, которое обычно совершает специальное лицо. После омовения тело облачают в чистую 
одежду самого покойного или в особые погребальные одеяния, состоящие чаще всего из двух 
покрывал. Наиболее распространены покрывала белого, зеленого и черного цветов, но может 
быть использована материя любого цвета, кроме синего, а также близких к нему тонов. Умер-
шему закрывают глаза, подвязывают челюсть, погребальные одеяния плотно стягивают, колени 
связывают, руки складывают на груди. После этого читают молитву за умершего либо в его доме, 
либо в мечети. В последнем случае тело на носилках доставляется туда. Тело шахида — «му-
ченика за веру» — не обмывают и хоронят в той одежде, которая была на нем в момент гибели.

Если смерть наступила утром, погребение должно состояться в тот же день (предпочтитель-
но — до захода солнца), но, если человек умер днем или ночью, его хоронят на следующий день. 
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И. А. Бунин. Иудея (1908 г., из книги очерков «Тень птицы»)

И Господь поставил меня среди поля,
и оно было полно костей.

Иезекииль

I
Штиль, зной, утро. Кинули якорь на рейде перед Яффой.
На палубе гам, давка. Босые лодочники в полосатых фуфайках и шароварах юбкой, с буро-

сизыми, облитыми потом лицами, с выкаченными кровавыми белками, в фесках на затылок орут 
и мечут в барки все, что попадает под руку. Градом летят туда чемоданы, срываются с трапов 
люди. Срываюсь и я. Барка полным-полна кричащими арабами, евреями и русскими.

Пароход, чернея среди зеркального взморья, отдаляется, кажется маленьким. Мала и Яффа. 
До нее еще далеко, но воздух так чист, а восточные контуры ее кубических домиков, среди ко-
торых то там, то тут метелкой торчит пальма, так четки и просты. Уступами громоздится этот ка-
менный, цвета банана, городок на обрывистом прибрежье. От рейда его отделяет длинная гряда 
рифов. За ними, у береговых отмелей, шелком сияют обвисшие паруса на высоких, тонких мач-
тах лодок. Их больше всего возле северной отмели, где когда-то был Водоем Луны, финикийская 
гавань. С севера к Яффе подступает золотисто-синяя от воздуха и солнца Саронская долина. 
С юга — желто-серые филистимские пески. На востоке — знойно-голубой мираж Иудеи. Там, за 
горами, — Иерусалим.

В штиль рифы обнажаются — барка спокойно проскальзывает между их ржавыми, мокрыми 
и нестерпимо блестящими на солнце глыбами. На пристани сараи — таможни. По гладким камен-
ным уступам, в тени звонких переулочков поднимаемся к базару. О Стамбуле напоминает в пер-
вую минуту запах гниющих апельсинов и укропа, смешанный с чадом восточной кухни. Но нет, 
даже в самых глухих закоулках Стамбула нет плит, столь выбитых и отшлифованных копытами и 
туфлями, и такой толпы — таких грубых одежд, такого жесткого загара и таких гортанных криков! 
Вот базар с мокрым фонтаном, с водоносами под бурдюками и кувшинами, с верблюдами и со-
баками, с грудами фруктов и зелени, с кофейнями и лавчонками в крытых полутемных рядах… 

Иван Бунин (1870–1953) — выдающийся рус-
ский писатель, поэт и переводчик. Дважды 
(в 1903 и 1909 гг.) за свои поэтические сборни-
ки был удостоен Пушкинской премии, но под-
линных вершин достиг благодаря своей прозе, 
в том числе — поздней. В 1909 г. избран почет-
ным академиком по разряду изящной словес-
ности Императорской Санкт-Петербургской ака-
демии наук. В 1920 г. эмигрировал во Францию. 
В 1933 г. — первым из русских писателей — стал 
лауреатом Нобелевской премии по литературе 
за «строгое мастерство, с которым он развива-
ет традиции русской классической прозы». Бу-
нин много путешествовал по Востоку. Побывав 
первый раз в Стамбуле в 1903 г., он вспоминал 
впоследствии: «Не знаю путешественника, не 

укорившего турок за то, что они оголили храм, лишили его изваяний, картин, мозаик. Но турец-
кая простота, нагота Софии возвращает меня к началу ислама, рожденного в пустыне. И с пер-
вобытной простотой, босыми входят сюда молящиеся, — входят когда кому вздумается, ибо 
всегда и для всех открыты двери мечети. С древней доверчивостью, с поднятым к небу лицом 
и с поднятыми открытыми ладонями обращают они свои мольбы к Богу в этом светоносном 
и тихом храме:

Во имя Бога, милосердого и милостивого!
Хвала ему, властителю вселенной!
Владыке Дня Суда и Воздаяния!» (Бунин, 1988: 115).

В 1907 г. он отправился в свадебное путешествие с молодой женой Верой Муромцевой-Бу-
ниной, совершив поездку в Египет и Палестину, посетив, в частности, Яффу, Иерусалим, Хев-
рон, Тивериадское озеро и Хайфу. В книгу «Тень птицы» (1907–1911), написанную по результа-
там путешествий на Восток, вошел и очерк Бунина «Иудея», датированный 1908 г.
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ущельями… Иногда они оживляются сожженной зноем зеленью деревьев, растущих на их крем-
нистых ложах, или пелазгическими останками хананейских укреплений на куполообразных вер-
шинах; иногда овцами, рассыпанными по сухим обрывам, среди голышей в лишаях и колючках; 
или рядами каменных оградок, — следами террас, на которых спокон веку разводили здесь сады 
и виноградники… Только где же те «бездны», которыми будто бы поражают Иудейские горы? Где 
высоты, что будто бы «еще дышат величием Иеговы и ужасами смерти»?

Солнце скрылось, в горах тень. Мы уже в самой сердцевине их. Все поднимаясь и подни-
маясь, проползаем кремнистые долины, извивающейся гусеницей огибает поезд серо-желтые 
каменные ковриги, густо усыпанные круглыми голышами… Это именно здесь, в одной из этих 
котловин, «взял посох свой в руку свою Давид и выбрал пять гладких камней из ручья и поразил 
Голиафа…»

Перед вечером поезд выползает, наконец, на темя гор — и вдали, среди нагих перевалов 
и впадин, изрезанных белыми лентами дорог, показываются черепичные кровли нового Иеруса-
лима, окружившего с запада зубчатую сарацинскую стену старого, лежащего на скрытом от нас 
скате к востоку. Тут мой спутник поднимается с места, становится лицом к окну, закрывает глаза 
и быстро-быстро начинает бормотать молитвы. Мы уже на большой высоте, солнце стоит низко, 
поднялся ветер — и дрожь пробегает по телу при выходе из жаркого вагона. Не дрожь ли горького 
разочарования? Новый, но какой-то захолустный вокзал из серого камня. Перед вокзалом галдят 
оборванные извозчики — евреи и арабы. Дряхлый, гремящий всеми винтами и гайками фаэтон, 
пара кляч в дышле… И в то время как сизый носильщик швыряет в фаэтон наши чемоданы, спут-
ник мой по-детски, ладонью наружу, закрывает глаза и тихо плачет, покачивая шляпой.

II
Вчера весь день я бродил по Иерусалиму, нынче объехал верхом вокруг его стен и на закате 

возвратился к Западным воротам.
Как груба и стара громада ворот! Зубчатая сарацинская башня, в упор освещенная низким 

солнцем, вся как будто из потемневшего от времени железа. Небольшая площадь за воротами 
почти вся в тени, падающей и от них, и от тяжкой цитадели Давида с ее рвами и бойницами. 
Направо — несколько европейских домов, магазинов. Напротив — улица Давида: узкий, тем-
ный, крытый холстами и сводами ход между старыми-старыми мастерскими и лавками. Из 
него выныривают навьюченные ослы, фески, женщины, с головой завернутые в покрывала, 

Да, тут все старее, восточнее. И небо над базаром ярче, и зной не тот. А какие дряхлые хананеи 
с красными кроличьими глазами меняют в сумраке рядов бешлыки на лепты и пиастры!

В садах вокруг Яффы — пальмы, магнолии, олеандры, чащи померанцев, усеянных огненной 
россыпью плодов. Запыленные ограды из кактусов в желтом цвету делят эти сады. Между огра-
дами, по песчано-каменистым тропинкам, медленно струится меланхолический звон бубенчи-
ков — тянется караван верблюдов. Где-то журчит по канальчикам вода — под однотонный скрип 
колес, качающих ее из цистерн. Этот ветхозаветный скрип волнует. Но еще больше волнует сама 
Яффа. Эти темные лавчонки, где тысячу лет торгуют все одним и тем же — хлебом, жареной 
рыбой, уздечками, серебряными кольцами, связками чесноку, шафраном, бобами; эти черные, 
курчаво-седые старики-семиты с обнаженными бурыми грудями, в своих пегих хламидах и бе-
дуинских платках; эти измаилитянки в черно-синих рубахах, идущие гордой и легкой походкой 
с огромными кувшинами на плечах; эти нищие, хромые, слепые и увечные на каждом шагу — вот 
она, подлинная Палестина древних варваров, земных дней Христа!

На другой день покидаем Яффу, направляясь по Саронской долине к Иерусалиму. Пустын-
ный путь! Нарциссы долины, из-за легендарного плодородия которой было пролито столько кро-
ви, теперь начинают выпахивать. Иудея опять понемногу заселяется своими прежними хозяева-
ми, страстно мечтающими о возврате дней Давида. Но цветов еще много, слишком много. Всюду 
мак, мак и мак: щедро усеял он эти пашни и нивы своими огненными лепестками.

Очаровательный ветер весеннего дня и приморской степи, солнечное тепло, сладкий аромат 
цветущих олив, хлебов и горячей земли веет в окна коротенького поезда, раз в сутки пробегаю-
щего по долине и горам к Иерусалиму. Он идет по волнистым полям, среди ржавых пашней и зе-
леных посевов, то и дело встречает вереницы верблюдов, стада черных коз и серых овец, куч-
ками толпящихся то там, то здесь под охраной полудиких пастухов и собак, похожих на шакалов.

— Но, боже, сколько маку! — говорит мой спутник, русский еврей, старик с большой серо-
сизой бородой.

А за Лиддой и Рамлэ, — каменными кубами арабских городков, ярко белеющих под ярко-си-
ним небом среди финиковых пальм и кипарисов, — почва становится еще суше, еще кремнистее 
и волнистей, а хлеба еще слабее и жиже. Начинается подъем, — до самого Иерусалима. Уже 
виден впереди серый камень, синь впадин и ущелий. Поезд медленно выбивает такт короткими 
вздохами, свистки его делаются гулки и звонки, путь извилистей; мы глядим на небо уже из какой-
то голой, каменистой котловины. И вот котловины начинают сменяться котловинами, ущелья 
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лю храмов над Гробом и Голгофой. В чистом воздухе необыкновенно близка кажется мечеть. А до 
купола Гроба просто хочется дотронуться. Тысячи черных стрижей верезжат и носятся над этой 
каменной стариною. Солнце опускается, в темных норах и переходах, скрытых кровлею города, 
в грязных базарных рядах замирает шум и говор торга… Боже, неужели это правда, что вот имен-
но здесь был распят Иисус? И неужели это над его Гробом блещет теперь в полумраке визан-
тийских сводов и подземелий жуткое великолепие несметных лампад, огромных погребальных 
свечей, золота и драгоценных камней, стоит бальзамический дым ладана, запах воска, кипариса, 
розовой воды!

Вот с какой-то католической башни одинокий звонкий колокол бьет семь. Когда замирает его 
последний звук, издалека раздается грустный сильный альт, призывающий к смиренному про-
славлению Аллы за мирно угасший день. Ветер с запада, холодный. Солнце скрылось. На город 
и на всю Иудею пала легкая пепельная тень. Моавитские горы — как южное море в тумане… 
Блекнет серо-сиреневая пустыня Иордана. Пепел, павший на город, становится розово-сизым. 
Ветер колеблет перья одинокой пальмы, возвышающейся над ним.

Я оборачиваюсь: мутно-лиловые облака плывут по бледно-алому закату. Выше заката неба 
точно нет: что-то бездонное, зеленоватое, прозрачное. Потом я снова гляжу на восток, и меня 
уже слепит печальная тьма быстро набегающей ночи. Внизу стучат, поспешно закрывая лав-
ки. Жизнь замирает, прячется в свои норы. Сумрачны стали купола Мечети и Гроба. Темным 
ветхозаветным Богом веет в оврагах и провалах вокруг нищих останков великого города. Или 
нет, — даже и ветхозаветного Бога здесь нет: только веянье Смерти над пустырями и царскими 
гробницами, подземными тайниками, рвами и оврагами, полными пещер да костей всех племен 
и народов. Место могилы Иисуса задавлено чернокупольными храмами. Мечеть Омара похожа 
на черный шатер какого-то тысячелетия тому назад исчезнувшего с лица земли завоевателя. 
И мрачно высятся возле нее несколько смоляных исполинских кипарисов.

«Се оставляется вам дом сей пуст…».

III
На Сионе за гробницей Давида видел я провалившуюся могилу, густо заросшую маком. Вся 

Иудея — как эта могила.
Я был в Вифлееме и Хевроне. Путь до Вифлеема самый живой из всех Иудейских путей. 

Я ехал утром, и в жарком блеске утреннего солнца и золотисто-синего воздуха тонули горы 

постукивающие деревянными скамеечками, заменяющими здесь туфли… Вечерний свет, пада-
ющий из ворот на жерло этого входа, делает его совсем черным. Как раз возле него — высокий, 
узкий дом, наш отель. Спрыгнув с лошади, я иду туда, где провожу все вечера, — на крышу. 
Иду по внутренним и наружным лестницам, на одном повороте останавливаюсь: за окном подо 
мной — громадный «водоем пророка Иезекии», темно-зеленая вода которого стоит прямо среди 
домовых стен с решетчатыми окошечками, пробитыми как попало — и очень высоко, и очень низ-
ко. Медленно спускается из одного такого окошечка кожаное ведро на веревке.

Солнце на закате. Я выхожу на крышу, снимаю пробковый шлем, и по голове моей дует с за-
пада сильный и прохладный ветер. Небо глубокое, бледно-синее, без единого облачка. Я на 
темени Иудеи, среди волнистого плоскогорья, лишь кое-где покрытого скудной зеленью. Все мяг-
кого, но очень определенного серо-фиолетового тона. Застывшие перевалы; глубокие долины, 
куполообразные холмы… За мной, в закате — оливковые рощи и раскиданные по холмам здания: 
католические приюты, школы, госпитали, виллы. На севере, на горизонте, — четкий известковый 
конус, гора Самуила. На востоке, за Кедроном и горой Елеонской, — Иудейская пустыня, долина 
Иордана и стеной нежно-фиолетового дыма заступивший полнеба, ровный и высокий хребет от 
века таинственных Моавитских гор. Прямо же подо мною плоской, голой кровлей желто-розового 
цвета лежит каменная масса небольшого аравийского города, со всех сторон окруженного глубо-
кими долинами и оврагами.

«Иерусалим, устроенный, как одно здание!» — вспоминаю я восклицание Давида. И правда: 
как одно здание лежит он подо мною, весь в каменных купольчиках, опрокинутыми чашами рас-
киданных по уступам его сплошной кровли, озаренной низким солнцем. Первобытно-простой по 
цвету, первобытно-грубый по кладке, без единого деревца, — только одна старая высокая паль-
ма на южной стороне, — он весь заключен в зубчатую толщу стен и кажется несокрушимым. Он, 
воспетый Давидом и Соломоном, некогда блиставший золотом и мрамором, окруженный сада-
ми Песни Песней, ныне возвратился к аравийской патриархальной нищете. Уступами сходящий 
к кремнистой ложбине Кедрона, к Переполненной несметными могилами Иосафатовой долине, 
окруженный пустырями и оврагами, он кажется тяжким и грубым вретищем, одевшим славный 
прах былого.

Над ним высятся редкие минареты, католические колокольни и рубчатый черно-синий купол 
приземистой мечети Омара, занявшей место храма Соломона. За стеной домов, над водоемом, 
лежащим подо мною, два тоже рубчатых черно-синих купола. Это главы тяжких, вросших в зем-
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напоминает этот потомок Измаила и Агари! Жизнь совершила огромный круг, создала на этой 
земле великие царства и, разрушив, истребив их, вернулась к первобытной нищете и простоте.

Перед вечером видел я еще один след Иудеи. Ехали мы опять по долине, и проводник указал 
мне на пещеру у подошвы холма — на «пещеру Иеремии». Я свернул к ней. Вечер был мирный, 
с нежно синеющими далями, — летний вечер на юге России. Возле пещеры цвел куст дикого 
шиповника. Стрелой вылетел из нее шакал, мелькнул лисьим хвостом и, вскочив на пригорок, 
сел и навострил уши. На земле, при входе в пещеру, закопченной дымом, валялись пестренькие 
крылышки съеденной совки.

Под Хевроном холмы живописней. Все они опоясаны рядами террас, на которых зеленеют 
старые дубы, сереют старые сливы, лежат толстые лозы ханаанского винограда. Но чувствуется 
одно: приближаясь к первой столице Иудейского царства, все более углубляешься в страну вет-
хозаветных кочевников. Повстречался караван. Медленно двигались высокие верблюды, важно 
выгнув свои тонкие шеи, откинув маленькие головки с темными умными глазами и показывая 
большие продольные ноздри. Несколько черных оборванных разбойников шли сзади…

А Хеврон — это дикое мусульманское гнездо, серый каменный поселок в узкой Долине Воз-
любленного. Базарная уличка его стара и грязна несказанно. Пройдя ее, поднимешься на взго-
рье. Там одиноко стоит нечто вроде маленькой крепости, где почиют Авраам и Сарра — прах 
равно священный христианам, мусульманам и иудеям. Но мальчишки все-таки швыряют камнями 
в подходящих к нему поклонников немусульман, травят их собаками.

В Греции, Риме, Египте историческая жизнь почти не прерывалась. Гибли и они в свой срок. 
«И зарастали дворцы их колючими растениями, крапивой и репейником — твердыни их; и были 
они жилищем шакалов, пристанищем страусов; и звери пустыни встречались в них с дикими кош-
ками, и демоны перекликались друг с другом». Но мешало ли это возникновению среди развалин 
новых царств?

Не то было в Иудее.
В мире нет страны с более сложным и кровавым прошлым. В списках древних царств нет, 

кажется, царства, не предавшего Иудею легендарным бедствиям. Но в Ветхом Завете Иудея все 
же была частью исторического мира. В Новом она стала такою пустошью, засеянной костями, что 
могла сравниться лишь с Полем Мертвых в страшном сне Иезекииля. Ее необозримые развали-
ны ужаснули самого Адриана. Что Навуходоносор перед Титом или Адрианом! Навуходоносор 
«пахал Сион». Тит «выше стен» загромоздил его трупами. Приближение его было приближением 

и долины на востоке, горячо и ярко белело шоссе передо мною, весело зеленели посевы по 
красноватым перевалам вокруг, в садах миссий ворковали дикие голуби. И вспоминались сады 
и виноградники Соломона.

— Цветы показались на земле; время пения настало, и голос горлицы слышится в стране 
нашей… Встань, возлюбленная моя! Выйдем в поле, побудем в селах; поутру пойдем в виноград-
ники, посмотрим, распустились ли виноградные лозы.

Как голос Жениха-Христа, обращенный к Невесте-Церкви, понимала древняя церковь этот 
сладкий весенний зов: «Встань, возлюбленная моя!» Но не ко всей ли земле был обращен этот; 
зов?

По пути в Вифлеем зеленели когда-то сплошные сады, где «деревья опускали цветы долу, 
воды цистерн выходили из краев и на всех ветвях пели птицы, приветствуя проходящую с мла-
денцем на руках Марию».

Вифлеем — жизнь, воздух, солнце, плодородие; его тесно насыпанные по холмам палевые 
кубы смотрят на Восток, на солнечно-мглистые дали Моавитских гор, от которых некогда пришла 
кроткая праматерь Давида Руфь.

Но за Вифлеемом — пустыня. Целый день только глинистые ковриги гор, усеянные круглыми 
голышами, да кремнистые долины. А ведь эта ржавая земля, перемешанная со щебнем, ведь это 
и есть Страна Обетованная, страна, что родит теперь больше всего дикого маку. Точно фиолето-
во-красные озера стоят в долинах среди гор, — усыпанных голышами. Точно сперва кровавый, 
а потом каменный ливень прошел по этой стране.

Водоемы Соломона! Я ждал их с волнением — и вот увидел наконец. Влево от дороги стоят 
руины зубчатой сарацинской крепости. За ней вход в новую глухую, мертвую долину. И уступами 
лежат в этой долине три гигантских цистерны. Первая суха, пуста. Во второй половина покатого 
дна чуть прикрыта бирюзовой водой. В третьей покрыто все дно. Густые зеленые кудри дикого 
плюща виснут со стен. Сквозь них шелковисто и дремотно шумят в тишине серебристые каскады. 
И заунывно-равнодушно наигрывает на плакучей свирели мимо проходящий пастух, зорко погля-
дывая на черных коз, рассыпанных среди голышей по окрестным обрывам. Маленькое, совсем 
черное лицо, женственно обрамленное шерстяным платком под двойным шерстяным обручем. 
Маленькая вьющаяся бородка, огненные глаза. Грубые бедуинские башмаки. На худое тело на-
дета белая рубаха до колен, подпоясанная платком. На плечи накинута траурная шерстяная 
хламида, белая в черных полосах. За плечами — кремневое ружье… Совсем не о Соломоне 
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Иллюстрация из книги А. В. Елисеева «По белу свету. 
Очерки и картины из путешествий» (Елисеев, 1904: 290)

воинства Сатанаила. Тучи сгустились, спустились над храмом Соломона, и, в гробовом молча-
нии, сами собой распахнулись бронзовые двери его, выпуская воинство Иеговы. «Мы уходим!» — 
сказал Иудее неведомый голос. А при Адриане внезапно распалась гробница Давида, и «волки 
и гиены с воем появились на улицах пустынного Иерусалима. То был знак близкого возмездия за 
последнее отчаянное восстание иудеев, перебивших на Кипре около трехсот тысяч язычников, 
в ветхозаветной ярости пожиравших мясо убитых, сдиравших с них кожу на одежды… И чудо-
вищно было это возмездие!

Оно было исполнением пророчеств. Да замрет в Иудее голос торжества и голос веселия, 
голос жениха и голос невесты. Да не останется камня на камне от великого, стократ погибав-
шего в крови и пламени Города Мира. Ибо на долгий, долгий срок земля его, вся пропитанная 
кровью, должна была стать терном и волчцами.

Жить обычной жизнью после всего того страшного, что совершилось над ней, Иудея не 
могла. Долгий отдых нужен был ей. Пусть исчезнет с лица ее всякая память о прошлом. Пусть 
истлеют несметные кости, покроются маком могилы. Пусть почиет она в тысячелетнем забве-
нии, возвратится ко дням патриархов.

И она возвратилась.
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А. В. Елисеев. С русскими паломниками на Святой земле весною 1884 года. 
Очерки, заметки и наблюдения (1885 г., фрагменты)1

Теперь ездить на поклонение к св. местам дальнего Востока стало легко, почти безопасно 
и очень удобно, что, без сомнения, и послужило главною причиною того, что русское паломни-
чество в последнее время увеличивается прогрессивно с каждым годом до того, что в Палести-
не, не смотря на огромные помещения для наших богомольцев, этим последним частенько не 
находится места. Отчасти тому причиною стало и большее распространение в массе сведений 
о Святой земле и о способах путешествия туда, отчасти и то обстоятельство, что теперь редко 
в каком городе не найдется человека, побывавшего в Иерусалиме. В последний год энергиче-
ская помощь паломникам со стороны вновь возникшего Православного палестинского обще-
ства, умело взявшегося за это дело, обусловило такое быстрое возрастание прилива бого-
мольцев, что, если дело пойдет также вперед, то придется ограничить выдачу паломнических 
книжек до известного предела, так как русские помещения в Иeрусалиме оказываются более 
чем несостоятельными. Нe говоря уже об улучшении путей сообщения с Палестиною, благода-
ря которым паломник употребляет теперь не годы и даже не месяцы, a недели на хождение по 
святым местам, улучшилось еще и материальное положение русского народа, стала доступна 
каждому по желанию свобода выезда из России, облегчилось даже выправление нужных бумаг 
на дорогу, хотя для этого и теперь приходится проходить не мало мытарств, не мало покла-
няться и обить порогов! <…>

Осенив себя крестным знамением, часто припадает паломник на землю и молится на вид-
неющийся невдалеке Святой град; долго стоит он, созерцая панораму Иерусалима, как бы ста-
раясь навсегда запечатлеть ее в своем мозгу, пока говор товарищей или крики погонщиков не 
напомнят ему, что надо идти вперед.

Еще четверть версты, и караван паломников у ворот русских построек, расположившихся 
вне города, недалеко от Яффских ворот Иерусалима среди возникающего вокруг стен града 
Давидова нового европейского Иерусалима, на месте прежнего лагеря Императора Тита, там 

1 Мы приводим небольшие фрагменты из книги А. В. Елисеева, снискавшей в России большую популярность 
сразу после ее выхода в свет. Весь текст доступен по ссылке: https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/s-russkimi-
palomnikami-na-svjatoj-zemle-vesnoyu-1884-goda/ (последнее посещение 20.11.2023).

Александр Елисеев (1858–1895) — известный 
русский путешественник и писатель, военный 
врач по образованию. Служил в Туркестане, 
Прибалтике и княжестве Финляндском. Мно-
го путешествовал по Скандинавии. В 1881–
1882 гг. посетил Египет, Палестину и Сирию. 
В 1884 г. вновь отправился в Палестину, а отту-
да через Грецию и Сицилию проехал в Ливию, 
Тунис, Алжир и Сахару. В 1886 г. по поручению 
ИППО путешествовал по Малой Азии и Святой 
земле. В 1890 г. помогал в борьбе с эпидемией 
холеры в Персии. В 1893 г. путешествовал по 
махдистскому Судану, где едва не погиб. Один 
из инициаторов экспедиции в Абиссинию 
(1894 г.). С 1878 г. активно публиковал в перио-
дических изданиях очерки, посвященные сво-

им путешествиям. Особую популярность снискал его прекрасно иллюстрированный четырехтом-
ный научно-популярный труд «По белу свету. Очерки и картины из путешествий по трем частям 
Старого света» (1893–1898). Ниже мы публикуем фрагменты его работы «С русскими паломника-
ми на Святой земле весною 1884 года», вышедшей в свет через год после поездки.

https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/s-russkimi-palomnikami-na-svjatoj-zemle-vesnoyu-1884-goda/
https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/s-russkimi-palomnikami-na-svjatoj-zemle-vesnoyu-1884-goda/
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время. Как и перед домом консульства, так и перед зданием миссии, разбит небольшой садик-
цветник, за которым идут от середины двора больше к восточной стороне огромные цистерны, 
которых несколько. <…>

После этого обозрения богомольцы в одной из горниц Патриархии отдыхают с полчаса, 
с час, смотря по тому, сколько времени заняло у них описанное приготовление к посещению 
самого Храма Воскресения Христова. Отдыхают они приблизительно до двух часов, когда по-
сле обеденного времени перед вечернею снова открывают двери храма. Наконец-то наступает 
давно вожделенная минута, когда паломник достигает апогея своего паломничества, когда он, 
претерпевший все, Христа ради, сподобится наконец упасть ниц перед Гробом Основателя 
религии мира и любви и облобызать священный камень, святейший престол на земле. Не мне 
описывать состояние души паломника, когда он приближается к этой святыне, не мне анали-
зировать те ощущения, которые не переводимы на язык психологии, те струны, которые звучат 
тогда в сердце, наполняя его неизъяснимым, тихим счастьем и вместе с тем священным трепе-
том. Не чувствуешь, где находишься в ту минуту, на небе или на земле, говорил мне старый па-
ломник, не ведаешь, идешь или летишь, движимый неведомою силою; в глазах, наполненных 
слезами священной радости и умиления, расходятся светлые и радужные круги, которые за-
стилают зрение и, не давая ясных изображений, еще более заставляют трепетать священным 
трепетом сердце, дожившего до этой минуты паломника.

Сняв сапоги, в одних чистых чулках, которые потом он прибережет на смертный час, скре-
стив руки на груди, приближается паломник ко входу Кувуклии; многие ползут туда на коленах; 
все совершается чинно, не торопясь, за чем наблюдают, как путеводитель, так и архимандрит 
Гроба Господня. В Кувуклию входят по одиночке, чтобы не мешать один другому ощутить са-
мую трепетную минуту в жизни паломника, когда он, узрев Гроб Господень, падает ниц перед 
ним и, если может еще, воссылает горячую молитву... Но не до молитвы многим; сердце их до 
того переполнено священною радостью, что они уже не могут молиться, а только плачут в уми-
лении. Что тогда происходит на душе паломника, что он ощущает во всем своем существе, то 
ведомо одному Богу, а мы оставим одного паломника в Кувуклии, распростертого в священном 
трепете перед Гробом Господним в минуту «действительного общения между Богом и людьми».

Выйдя из Кувуклии, долго еще молится паломник около нее; многие только теперь получа-
ют возможность молиться, когда пройдут первые трепетные порывы сильно охватившего все 
существо священного чувства. Приложившись ко Гробу Господню, каждый жертвует по силе 

где сходятся четыре дороги, в Вифлеем, Крестный монастырь, Яффу и Наплуз. Уже первое 
впечатление этих построек с царящим над ним великолепным храмом Животворящей Троицы 
производит отрадное чувство в русском сердце; русскому путнику чуется, что в этих прекрас-
ных белых зданиях он будет на русском месте, среди своих русаков, несмотря на то, что окрест 
расстилается страна мусульманская, страна, где много веков уже сидят неверные.

Велика сила общественная; сбирали с народа русского по всей великой России по копееч-
кам, и на эти лепты, жертвованные на улучшение быта православных поклонников в Палестине 
и выросшие в сотни тысяч рублей, воздвиглись громадные здания, где находит верное приста-
нище русский паломник, дотоле обреченный искать гостеприимства в греческих монастырях 
и в лачужках арабов и евреев.

Представьте себе десятин шесть или семь квадратных, обнесенных каменною невысокою 
стеною с несколькими воротами, пять больших каменных флигелей, великолепную церковь 
посередине, два небольшие хорошенькие садика внутри стен, и вы получите понятие о гран-
диозности русских построек в Иерусалиме. Площадь построек хорошо вымощена (но безуко-
ризненно чиста только после Троицы и вообще в летнее время, в не паломнический сезон); все 
вместе дает цельное очень приятное впечатление издали и вблизи. Первое, что видит входя-
щий во двор русских построек, налево двухэтажный флигель русского госпиталя с миниатюр-
ным садиком на южной стороне, а направо за небольшим, но густым цветником прячется дом 
Генерального консульства; напротив госпиталя параллельно западной стены двора выстроен 
громадный флигель, заключающий в себе небольшой дворик и сад, где помещается миссия, 
квартиры служащих и, так называемые, дворянские номера. Далее этого здания возвышается 
величественная церковь на 1200 человек в типе зодчества Афонских храмов, но украшенная 
внутри в русском вкусе, что составляет такую резкую противоположность с безвкусием и бед-
ностью убранства греческих церквей, что всякий иностранец считает своим долгом в числе 
достопримечательностей Иерусалима осмотреть и русский собор. За церковью параллельно 
северной стены идет огромное одноэтажное низкое здание с двором внутри для помещения 
простых богомольцев-мужчин, так называемое, мужской корпус. На площади у церкви лежит 
огромная колонна, не отделенная от матерней скалы. По правой стороне вдоль восточной сте-
ны на нижней оконечности площади под террасою идет женский корпус, тоже одноэтажное 
здание, с двориком, назначенное для помещения богомолок, по обширности превосходящее 
мужской флигель, так как число женщин-поклонниц превосходит число мужчин в настоящее 
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пунктах более или менее замечательных по событиям, происшедшим здесь, как, например, на 
местах падения Спасителя под тяжестью креста, у арки «Се человек», дома Вероники и т. д.

В Гефсиманию партия старается прибыть все-таки к обедне; при входе в подземную цер-
ковь, хранящую Гроб Богоматери, богомольцам даются в руки свечи, с которыми они и совер-
шают поклонение гробнице Божьей Матери, ставя их вокруг последней. <…>

Осмотрев долину Иосафатову, паломники подымаются к стене бывшего Храма Соломоно-
ва, о значении которого проводник ведет более или менее пространную речь. Речь эта ведется 
обыкновенно у Золотых ворот, где партия делает небольшой роздых. Отдохнувши немного, 
идут вдоль стены. Не доходя до Георгиевского монастыря, есть небольшой холм, где путево-
дитель делает короткую остановку для того, чтобы показать издали окрестности Иерусалима, 
разъясняя при этом, что лежит в ту или другую сторону. Паломники тут знакомятся с направле-
нием и относительным положением Вифлеема, Хеврона, Иордана, Назарета, Вифании и т. д.

Достигнув ворот Георгиевского монастыря, где богомольцев встречают с колокольным зво-
ном и молебным пением, партия идет в церковь, где сперва служится на русском языке моле-
бен, а потом предлагается хорошее угощение. <…>

С громогласным пением священных стихов вступает партия поклонников в Вифлеем; на-
род встречает их с радостью. При входе в великолепный Вифлеемский храм, куда прямо на-
правляются паломники, им раздают свечи, зажегши которые, предводительствуемые священ-
ством, они идут в Вертеп Рождества Христова. Тут сперва сам митрополит служит молебен 
по-русски, после чего следует речь путеводителя и прикладывание «ко звезде», обозначающей 
место рождения Великого Учителя. Прикладываясь к этой великой святыне, как и ко Гробу Го-
сподню, многие подползают на коленах, одев предварительно чистое белье. Приложившись, 
жертвуют, причем жертвования кладутся к вящему соблазну на самую серебряную звезду, что 
чрезвычайно профанирует святыню. Но греческие монахи не понимают профанации святыни, 
а потому безобразная выкладка денег на место одной из величайших христианских святынь, 
легко заменимая опущением даяний в кружку или на блюдо, существует поныне. <…>

Обедню на заутрии служит сам митрополит на русском языке в сослужении иеромонахов 
и священников, если таковые находятся среди паломников; всю службу богомольцы, умею-
щие петь, подпевают путеводителю и певчие из поклонников, поющих обедню. По окончании 
литургии путеводитель проводит партию по святыням, находящимся в руках католиков. При 
этом посещают Молочную пещеру, со стен которой соскабливается беловатый камень, идущий 

возможности. Но и тут, как и в Патриархии, только что пережив самую великую минуту в жизни, 
с сердцем «размягчившимся, как воск, духом, способным воспарить» не скупится паломник, 
а выкладывает все, что может пожертвовать. Все ставится ребром, и некоторые жертвуют по-
следнее, оставаясь буквально нищими, едва имея денег на возвращение. Где же и жертвовать, 
думает паломник, как не у Гроба Господня? В наш век охлаждения религиозного чувства и усер-
дия встречаются поклонники, которые норовят сделать все подешевле и стараются отделаться 
двугривенными и пятиалтынными, но все-таки большинство не скупится, на сколько то возмож-
но. Не столько серебро, сколько бумажки, даже в три и пять рублей сыпятся на блюдо, и если 
взять среднюю арифметическую всего количества пожертвований, то рубль можно принять за 
среднюю пожертвования паломника в этом случае.

Все, приложившиеся ко Гробу Господню, после посещения Кувуклии устанавливаются перед 
нею путеводителем, в шеренги; архимандрит Гроба Господня и Святогробское братство в свет-
лых ризах поют канон и стихиры из, так называемого, Сионского песенника (это местное изда-
ние очень распространено между паломниками и стоит от 90 коп. до 1 руб.). При этом даются 
в руки присутствующим опять возженные свечи, за которые снова «по положению» взимается 
по 20 коп. По окончании пения канона архимандрит говорит по-русски поучение из Сионского 
песенника на тему о достижении Святой земли поклонниками, пришедшими из далекой России, 
и о том, что они сподобились наконец в награду за свое хождение узреть Гроб Господень; при 
этом проповедник опять поздравляет богомольцев со счастливым прибытием и приглашает 
следовать за ним.

С пением стихиря, с возженными свечами и в сопровождении архимандрита во главе Свя-
тогробского братства обходят паломники весь Храм, и в общем озирают все его многочис-
ленные святыни; на каждом месте поются надлежащие стихи и говорятся соответствующие 
поучения из Сионского песенника. В настоящее время архимандрит Гроба Господня, свободно 
изъясняющийся по-русски, объясняет все паломникам сам на очень понятном для них языке. 
Свечи, с которыми поклонники путешествуют по святыням Храма, даются им на благослове-
ние. Подъемом на Голгофу и поклонением там оканчивается хождение по Храму Воскресения 
на тот день. <…>

После хорошего отдыха около шести часов утра или скорее по восходе солнца партия под 
предводительством путеводителя идет Страстным путем в Гефсиманию; по дороге вожак рас-
сказывает о событиях, относящихся к месту прохождения, останавливаясь по временам на 
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ся сад и виноградник по восточному склону; Елеонский русский уголок вообще выглядит очень 
уютным и веселым.

От русского места богомольцев ведут в турецкую мечеть к так называемой «стопе Спасите-
ля»; путеводитель и здесь, как и в пещере Лазаря, дает бакшиш сразу за всю партию, собирая 
с каждого по паричке или просто копеек 40–50 за всех. Если бакшиш удовлетворяет мусуль-
ман, то они еще водят паломников на минарет, откуда расстилается прелестный вид на весь 
Иерусалим и все его окрестности; видна даже пустыня Иорданская; а Мертвое море, как на 
ладони, представляясь в виде небольшого озерка, покрытого голубоватою дымкою в глубине 
скал, окружающих его. За это удовольствие, впрочем, приходится обыкновенно прибавлять 
бакшиша, без которого на Востоке ничего не делается. Самая «стопа Спасителя» более чем 
подозрительна; это простое неправильное углубление в камне, очень слабо напоминающее 
форму стопы, чтобы не сказать более, a предание, по всей вероятности, выдумано досужими 
путеводителями, с глубокой древности профанирующими беззаветную веру паломников. Сто-
па Спасителя в Елеонской мечети, по моему мнению, имеет такое же значение, как и колыбель 
Христа в подземелье Омаровой мечети, и другие quasi христианские святыни, которые измыш-
ляются мусульманами для эксплуатации христианского чувства. Зайдя отсюда по дороге на 
гору Галилеи, где делается небольшой привал, проходят и к гроту Пелагеи, где за впуск опять 
приходится пожертвовать по паричке minimum; спуск сюда должен быть тоже осторожен, и без 
свечей невозможно ходить по этим интересным подземельям.

Отдохнув под маслиною, где Богородица получила от Ангела «райскую ветвь», о чем хо-
роший путеводитель сумеет красно рассказать, паломники идут дальше в храм Молитвы Го-
сподней, Патер-Ностер (Pater Noster), где «Отче наш» написано на стенах притвора на разных 
языках; с особенным удовольствием наш богомолец читает молитву на русском (написанную, 
к слову сказать, не особенно грамотно). Тут же находится пещера с католическою церковью 
Символа Веры. За посещение всех этих святынь, как и вообще католических, с поклонников ни 
в какой форме ничего не взимается, монахи не торчат перед глазами со свечами или записью, 
что так прискучивает видеть у православных святынь. Один из братий, наблюдающий за хра-
мом, стоит где-нибудь в углу, молится или читает что-нибудь, не мешая посетителям отдавать-
ся чувству, охватывающему их; буде же у кого найдется усердие поставить свечу или опустить 
пожертвование, он укажет кружку или с поклоном продает свечу. Так как в церковь Патер-Но-
стер обыкновенно ведет поклонников сторож, который подносит также посетителям «цветы из 

на приготовление лепешек, называющихся млеком Богородицы, и помогающих родильницам 
в трудных родах, как искони верят паломники. Это и подобный суеверия, профанирующие сво-
ею практичностью истинное значение тех или других святынь, должны быть не только удалены 
из печатных путеводителей, дающихся на руки простым паломникам, но замереть и в устах 
путеводителя, как недостойные святости места.

От Молочной пещеры проходят к месту, где, по преданию, Иосиф во сне видел поклонение 
братьев, и к деревеньке, населенной православными арабами и называемой нашими палом-
никами Пастушки, так как в ней, говорят, жили пастыри, которым ангелы первым возвестили 
о рождении Спасителя. В деревеньке Пастушках показывают колодезь Божией Матери, напо-
ивший «Мать и Чадо Ее». Отсюда, перейдя поле, по преданию, принадлежавшее некогда Воозу, 
где Руфь собирала колосья, партия богомольцев приходит к пещере Пастырей, из которой эти 
последние увидали отверстое небо и ангелов, поющих: «Слава в вышних Богу»... В пещерке, 
куда надо сойти по ступеням, находится бедная православная церковь с священником арабом, 
кое-как маракующим по-русски и могущим, по крайней мере, отслужить молебен. От пещеры 
Пастырей посещают еще виноградники лавры Св. Саввы, но не всегда, а потом возвращаются 
в митрополию, где пьют чай и отдыхают. Отдохнув, идут к митрополиту благословляться на 
обратный путь. Вифлеемский владыка благословляет каждого паломника четками из оливко-
вого дерева, а поклонников, почище одетых, еще московскими литографиями Вифлеемских 
святынь и просфорами. К вечеру вся партия с пением стихирей возвращается в Иерусалим на 
постройку, что составит конец верст пять или шесть с небольшим. <…>

Из Лазаревой пещеры паломники уносят обыкновенно на память кусочки рассыпающегося 
камня. Отсюда партия начинает подъем на гору Елеонскую, не пропуская по пути ничего заме-
чательного, что лежит, разумеется, на совести путеводителя. Обыкновенно от Вифании прямо 
проходят на русскую Елеонскую постройку, тоже творение о. Антонина, который здесь воздви-
гает и небольшой храм, несмотря на то, что дело постройки тормозится со всех сторон. Началь-
ник миссии еще с вечера заготовляет угощение для посетителей. Богомольцев встречает на 
русской постройке один из иеромонахов миссии в облачении; он служит молебен или в доме, 
или под открытым небом, и провозглашает здравие гостей. Потом следует посильное угоще-
ние, обыкновенно чисто русское: чай вволю и хлеб. Желающие жертвуют и здесь при записи на 
воздвижение храма и поддержание постройки, но жертвования эти невелики, и большинство 
отделывается серебряною монетою, если не пятачками. Вокруг постройки и церкви разбивает-
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жертвоприношения которому совершались в этой долине. С пением духовных песен незаметно 
доходят до Сиона.

Тут путеводитель указывает сперва остатки дома Иоанна Богослова, а потом ведет в дом 
Тайной вечери, Умовения ног, и горницы Сошествия Св. Духа; из этой последней, находящейся 
в турецкой мечети, через решетку показывают апокрифические гроба Давида и Соломона. За 
посещение этих святых мест приходится платить бакшиш, сравнительно с важностью святыни, 
небольшой. Даже при одиночном посещении можно отделаться гривенником или пятиалтын-
ным, а целая партия гуртом платит копеек сорок, пятьдесят; самое большое, что придется по 
паричке или по полкопейки с брата.

Отсюда ведут паломников в дом Кайафы, где (ныне армянский монастырь) приходится «по-
жертвовать на свечку», и в темницу Христову, где собирают с паломников пожертвования на 
масло для неугасимых лампад; привыкши немного к обилию пожертвований, вольно и неволь-
но расточаемых на каждом шагу в Палестине, паломник уже ухищряется беречь деньгу и обык-
новенно при посещении последних Святых мест старается отделаться паличкою, тем более 
что приходится отдавать пожертвования не православным, а армянам. На дворе монастыря 
при входе в ворота находится большая виноградная лоза, возле которой, по преданию, апостол 
Петр трижды отрекся от Христа. Самая темница Христова находится в темном приделе армян-
ской церкви, замечательной престолом, сделанным из части того камня, которым был завален 
вход ко Гробу Господню.

С Сиона входят в город, проходя через Сионские ворота, и идут прямо в армянский жен-
ский монастырь, построенный на месте, где стоял дом первосвященника Анны, куда привели 
Спасителя из Гефсиманского сада. «Тут снаружи у алтаря показывают за железною решеткою 
дерево, к которому, говорят, был привязан Христос, прежде чем был введен в дом первосвя-
щенника, а в церкви на полу означено место, где стоял Спаситель перед первосвященником».

От дома Анны недалека и армянская Патриархия, тоже за одним махом посещаемая по-
клонниками. В большом храме ее есть придел, на полу которого отмечено кругом место, где 
была усечена голова Иакова Брата Господня; в этой же самой церкви хранятся три камня, при-
несенные, по преданию, архангелом Гавриилом в дар Богородице с Назарета, Иордана и Си-
ная; к ним богомольцы «по вере прикладаются». В саду армянской Патриархии, самом боль-
шом в Иерусалиме, показывают поклонникам старый Ливанский кедр, единственный чуть не во 
всей Палестине. Не предлагая записи, армяне подставляют для пожертвований тарелку. Наши 

вертограда», то многие ему дают от себя одну, две парички, тем более, что путеводитель при-
глашает сделать это, так как сторож очень беден.

При спуске с Елеонской горы путеводитель останавливает внимание паломников еще на 
месте Пророческаго плача Спасителя о судьбе Иерусалима, а также заводит к могилам Проро-
ков. Тут ни жертвовать, ни платить бакшиша никому не приходится, потому что они не заняты ни 
арабами, ни христианами (кажется куплены о. Архимандритом Антонином). Для посещения этих 
интересных погребальных пещер необходимы свечи, а путеводитель всегда их имеет у себя за 
пазухой. Многие паломники, впрочем, не лазают в эти подземелья, тем более что в них ничего 
особенного нет с точки зрения богомольца.

От Пророческих гробниц начинается крутой спуск с Елеона в долину Иосафатову, прямо к 
источнику Божией Матери. Подходят сюда обыкновенно с пением молитв и хвалебных песней 
Богородице. Так как источник находится довольно глубоко в земле и туда ведет спуск ступеней 
в 50, то путеводитель и здесь должен наблюдать особенный порядок и очередь, как и в пеще-
рах Лазаря и Пелагеи. Каждый богомолец считает своею священною обязанностью спуститься 
туда, умыть свое пылающее лицо в студеной воде источника и попить из него «с молитвою 
и верою». Между бывалыми паломниками ходит слух, что вода этого студеного ключа действу-
ет чудотворно на болезни глаз. Пока продолжается спуск и умывание, другие немного отдыха-
ют, образуя вокруг источника живописные группы. К ним присоединяются еще арабы и арабки, 
всегда во множестве торчащие около колодезя, и все это у подножия зубчатых стен Иерусали-
ма производит особенное впечатление на паломника.

От ключа Богоматери недалеко и Силоамский источник; достигнув этого места, путеводи-
тель опять ведет речь, цитируя Евангельские сведения об этом источнике, а паломники не пре-
минут испить «освященной водицы» и умыть ею свои запыленный лица.

Отсюда мимо древа Исайи, под тенью которого, по преданию, Пророк был перепилен де-
ревянною пилою, партия богомольцев идет к источнику Иова, где опять делается небольшая 
передышка для того, чтобы путеводитель успел кое-что порассказать. Сотворив новое умове-
ние в источнике Иова, подымаются к селу Скудельничьему и к развалинам церкви св. Онуфрия; 
тут некоторые из паломников посмелее со свечами в руках заползают в погребальные гроты, 
где покоятся еще кости многих погребенных там. Мимо развалин церкви св. Елены по хребту 
идут дальше над долиною Гиннома, причем путеводитель должен вести речь об идоле Молохе, 
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Иллюстрация из книги А. В. Елисеева «По белу свету. 
Очерки и картины из путешествий» (Елисеев, 1904: 192)

паломники недолюбливают армян и жертвуют обыкновенно паличку; редко кто положит гривен-
ник, а другие и вовсе ничего не кладут.

Посетив армянскую Патриархию, причем редко когда удастся увидеть Патриарха, партия 
идет через город домой, заходя еще по пути в дом Давидов, где опять приходится заплатить 
ничтожный бакшиш, хотя по паличке; после этого посещения богомольцы идут через Яффские 
ворота прямо на постройки, совершив действительно обход вокруг всего Иерусалима. В подоб-
ных обходах проводит обыкновенно новоприбывший паломник первые дни своего пребывания 
в Св. Граде; в первую же неделю он, уже знакомый в общем с святынями Иерусалима, начинает 
свое знакомство и с ближайшими его окрестностями. <…>

Экскурсиями в Горнюю и к источнику Иоанна Предтечи оканчивается для паломников обзор 
святынь Иерусалима и его ближайших окрестностей под предводительством путеводителя. 
Это, так сказать, первое знакомство их со Святою землею, во время которого, под руковод-
ством человека сведущего, они только знакомятся с предметом своего паломничества, посе-
щая все святыни, но осматривая их поверхностно, на людях, не имея возможности остаться 
одному со своими мыслями, перечувствовать глубже то, чем сердце хочет насладиться наеди-
не, вдали от всего мира и его соблазнов. За этим первым знакомством, за этим, так сказать, по-
верхностным обзором святынь, для паломника, обыкновенно не спешащего, начинается другой 
период паломничества, период большего и более короткого знакомства со святынями, в про-
должение которого он уже не торопится, а может осматривать все обстоятельно и подробно, 
удовлетворяя вполне своим духовным потребностям, что он и делает или один, или в своей 
компании. Целыми днями затем бродит уже паломник по Иерусалиму, по Елеону или по Храму 
Воскресения, все высматривая, выглядывая, почитывая свой печатный путеводитель, отдыхая 
и сосредоточиваясь, сколько ему будет угодно; целыми днями он живет также в Вифлееме, 
на Елеоне, в наших постройках, и в Горней и наслаждается вполне духовно и телесно своим 
паломничеством. Так как многие по ограниченности своих средств не могут предпринимать да-
леких экскурсий по Палестине, как напр. в Хеврон к дубу Мамврийскому, к Иордану и Мертвому 
морю (хотя огромное большинство старается посетить эти места), не говоря уже о Назаретской 
экскурсии, требующей много времени и затрат больших для паломника денег, то часто описан-
ными экскурсиями вокруг Иерусалима оканчиваются похождения паломника.
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А. Давлетшин. Из «Отчета штабс-капитана Давлетшина 
о командировке в Хиджаз» (1899 г., фрагменты)1

Мекка
Мекка, или Бека (Бекка), или, как она зовется у мусульман вне Хиджаза, Меккеэ Мукярре-

мэ (Макка аль-Мукаррама, то есть великодушная), заключает в себе главные святыни Ислама 
и является ныне главным административным и торговым центром Хиджаза.

Расположение города
Город лежит верстах в 70 к востоку от Джедды (Джидды) и расположен в сильно загромож-

денной каменистыми горами местности, по тесному ущелью, расходясь по его разветвлениям 
и взбираясь, где позволяет крутизна склонов, на прилегающие скалы. Мекка не окружена, как 
другие города Хиджаза, стеной, но на командующих высотах имеет две крепости, занятые ту-
рецким гарнизоном.

Дома
Дома в Мекке построены обыкновенно в три этажа, хотя встречаются в 4 и 5 этажей; архи-

тектура очень своеобразная: все стены облеплены рядами выступных окон, называемых «му-
шарабие». Материалом для постройки служат камень и жженый кирпич, складываемые боль-
шею частью на глине; лес преимущественно с Зондских островов, но встречается и русский 
(доски), доставляемый сюда из Константинополя. Дома построены всплошную один друг к другу, 
без промежутков, как по фасаду, так и вовнутрь, не оставляя никаких дворов; нижний этаж обыкно-
венно нежилой и заменяет отчасти двор, служа для склада громоздких предметов, верхние этажи 
составляют небольшие квартиры, комнат в 2–3, совершенно обособленные, каждая со своими не-
обходимыми службами; над крышей стены возвышаются еще аршина на три, образуя, таким обра-
зом, еще один открытый этаж, служащий для ночного отдыха; для протока воздуха в этих стенах 

1 Мы приводим небольшие фрагменты из главы «Города Мекка и Медина и другие поселенные пункты Хид-
жаза, имеющие значение при паломничестве» из отчета штабс-капитана ‘Абд-ал-Азиза Давлетшина, опубли-
кованного в свое время с грифом «Секретно». Полностью текст доступен по ссылке https://idmedina.ru/books/
history_culture/?1498 (последнее посещение 20.11.2023). Имена собственные, географические названия и термины 
сохраняются в публикуемом тексте в версии источника.

‘Абд ал-‘Азиз Давлетшин (1861–1920) — 
российский военный востоковед и развед-
чик. Сын подполковника Русской император-
ской армии. Службу начал в Закаспийском 
крае. В 1898 г. в чине штабс-капитана был 
командирован в Хиджаз с разведывательны-
ми целями, совершив хадж. Его отчет о по-
ездке сыграл большую роль в разработке 
государственной программы поддержки хад-
жа русскоподданных мусульман. В 1899 г. за 
отличие произведен в капитаны, с 1904 г. — 
подполковник. В 1907 г. за отличие был про-
изведен в полковники, в 1913 г. вновь за отли-
чие по службе получил чин генерал-майора. 
В 1906–1914 гг. — председатель обществен-
ного «Комитета по постройке соборной мече-

ти в Санкт-Петербурге». С 1918 г. — во Всероссийском главном штабе РККА. В 1919 г. выступил 
с инициативой начала подготовки командиров Красной армии со знанием восточных языков 
в Академии Генерального штаба РККА для ведения разведывательной деятельности за рубе-
жом, для чего предложил образовать восточное отделение при Академии Генерального штаба. 
Автор серии научных работ, посвященных в том числе политической географии, исламоведе-
нию, традиционному праву и судебной деятельности в Туркестанском крае. Ниже воспроизво-
дятся посвященные Мекке и Медине фрагменты секретного «Отчета штабс-капитана Давлет-
шина о командировке в Хиджаз» (1899 г.).

https://idmedina.ru/books/history_culture/?1498
https://idmedina.ru/books/history_culture/?1498
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правительством 45 тыс. лир (около 380 000 руб.), но ввиду задержки кредита постройка тянется 
уже шестой год.

Среди массы частных домов в Мекке много еще вакуфных, пожертвованных богатыми па-
ломниками или под медресе, или же более всего под «текие», то есть под помещение во время 
хаджа паломников той национальности, к которой принадлежит жертвователь; таким образом, 
есть текие индийские, малайские, кашгарские, афганские, казанские, киргизские и т. д.

Улицы
Улицы в Мекке не отличаются ни прямизной, ни правильностью планировки; главные улицы 

в общем достаточно широки, 6–8 саж. в среднем, но дома то выступают, то отступают от общей 
линии, потому одна и та же улица имеет в разных местах разную ширину. Кроме того, улицы 
застроены прислоненными к зданиям деревянными будками, обращающимися во время хаджа 
в лавки, бывают заставлены бесчисленными шуртуфами прибывающих кафеля, обставляются 
столиками торговцев и потому кажется еще более узкими; при отсутствии же дворов весь сор 
и отбросы из домов выбрасываются прямо на улицу; по той же причине здесь содержится весь 
домашний скот, здесь же доят коров, коз. Принадлежностью улиц, так же как и в Константи-
нополе, являются целые стаи бездомных собак; мощеных улиц в Мекке нет, поливка нигде не 
производится, для освещения же сами жители вывешивают кое-где фонари с керосиновыми 
лампами.

Население
Число жителей турецкие власти считают 110–120 тыс. человек, сами жители полагают 70–

80 тыс., и последняя цифра, мне кажется, более близка к истине.
Постоянное население города является пестрою смесью представителей всех националь-

ностей, исповедующих Ислам; кроме туземцев-арабов, которые составляют приблизительно 
3/5 общего числа жителей, здесь большое количество малайцев, негров, абиссинцев, египтян, 
индусов, арабов Африки, турок, есть также сарты, персиане, татары, киргизы и др. Из местных 
арабов, как мне объяснили, не многие принадлежат к коренным жителям страны — это большею 
частью пришельцы извне, с течением времени совсем обарабизовавшиеся, потому черты лица 
их разнообразны и цвет кожи всех оттенков от совершенно белого, как у европейцев, до темно-
бронзового, как у абиссинцев. Шериф, его сыновья и многие сеиды, которые считаются самыми 

оставляются частые пролеты, забираемые сложенным в решетку узорами цветным жженым 
кирпичом, ярко выступающим на белом фоне стен; лестницы и в некоторых местах полы по-
крыты особым, приготовляемым из извести, золы и песка, цементом, отличающимся большой 
прочностью; из этого же материала устраивают в некоторых домах резервуары для воды.

Главная особенность меккских более или менее богатых домов — это устраиваемые во всю 
фасадную стену мушарабие; окна эти устанавливаются на выпущенных концах половых балок 
и образуют таким образом нечто в роде закрытых балконов, выступающих из-за стен здания 
аршина на 1 1/2 и закрывающихся целыми рядами подъемных и опускных жалюзи; мушара-
бие украшаются снаружи резными работами, иногда замечательно тонкой и изящной отделки. 
Выступ мушарабие устанавливается внутри низенькими диванами и подушками и, как более 
прохладное место в комнате, служит почетным углом. В менее богатых домах устраиваются 
маленькие мушарабие или простые окна; оконных стекол в Мекке не знают.

Общественные здания
Из общественных построек, кроме Херем-эш-Шерифа (Харам аш-Шариф), о котором будет 

сказано в следующей главе, выделяется своей красивой европейской архитектурой большое 
одноэтажное здание Хекумета (хукумат), то есть управление виляйетом; рядом с ним находится 
обширное здание египетского «текие», где на получаемую ежегодно из Египта вакуфную сумму 
в 160 912 пиастров (из книги «Далиль аль-Хадж») (около 16 тыс. руб.) выдается во время хад-
жа ежедневно утром неимеющим паломникам пища, состоящая из двух небольших лепешек 
и супа; несколько далее есть подобное же богоугодное заведение, содержимое на турецкие ва-
куфы; но лучшая постройка в Мекке — это, без сомнения, находящееся при выезде, оканчива-
ющееся отделкой громадное двухэтажное здание, предназначающееся, как нам объяснил его 
строитель, будто бы для помещения не имеющих пристанища паломников; здание это в форме 
квадрата с внутренним двором имеет по фасу около 70 саж. и действительно очень солидной 
постройки с обширными высокими помещениями, с удобными лестницами, с ванными комната-
ми и пр. По местоположению на окраине города и расположению комнат, выходящих в общий 
коридор, оно могло бы служить отличной больницей; для бедных же паломников это слишком 
роскошно, да они ввиду отдаленности от херема (харама), где имеют ночлег и питание, едва ли 
бы пошли туда добровольно. По словам строителя, на постройку было ассигновано турецким 
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Женщины у арабов закрываются так же, как и у других мусульманских народов, но пользу-
ются значительно большей свободой, чем, например, у наших татар. Они наравне с мужчинами 
посещают мечети, занимая там особо для них назначенное место, ходят одни для закупок по 
базару, много женщин на улицах занимаются разносной торговлей, и их часто можно встретить 
на суде перед казыем (судьей), нередко с жалобами на своих мужей.

Умственная жизнь этого способного и симпатичного народа не только не подвинулась впе-
ред со времени той славной эпохи, когда арабы стояли во главе цивилизации, но, наоборот, по-
шла назад, и те науки, которые они когда-то создали и разрабатывали, теперь уже совершенно 
преданы забвению; простая грамотность, и та имеет очень ограниченный круг распростране-
ния, и громадное большинство почетных меккенцев (мекканцев), служащих руководителями па-
ломников при совершении обрядов хаджа, не умеют ни читать, ни писать. В местных медресе, 
как, впрочем, везде в медресе, преподают одни духовные рутинные науки в мельчайших и не-
нужных их подробностях, пренебрегая и такими необходимыми предметами, как, например, 
арифметика и география; но и медресе полны пришлым народом, туземцы же встречаются как 
исключение.

В Мекке получается очень незначительное число египетских и еще меньше турецких га-
зет, и содержание их тотчас же делается известным всему городу, очень жадному до новостей 
и очень интересующемуся политической жизнью других народов.

Меккские арабы все сунниты, большею частью толка шафи (шафии), и далеко не отлича-
ются религиозностью. Посещение мечети ревностно совершается, пока не уедут паломники; 
тогда же они начинают предпочитать кофейни и другие собрания. Многие из них принадлежат 
к разным дервишским сектам, в особенности рифа (рифаий), и, сколько я мог заметить, туда их 
влечет не религиозное чувство, а перспектива в глухое время, когда нет паломников, участво-
вать в разных процессах, собраниях и т. п. Не будучи религиозным, коренное население Мекки 
свободно также и от фанатизма; большую роль в этом, а также в их общем умственном разви-
тии, как мне кажется, играют путешествия большинства жителей этого города в другие страны: 
после разъезда паломников они предпринимают поездки во все страны, где живут мусульмане, 
чтобы получить «бедэль» (бадль), то есть поручение совершить за кого -нибудь за известное 
вознаграждение хадж, и, как народ любознательный и впечатлительный, всем интересуются 
и ко всему присматриваются, и рассказы их о других нациях часто очень верны и метки.

чистокровными арабами, имеют безукоризненно белый цвет лица; без сомнения, здесь играют 
большую роль наложницы из народностей Кавказа.

Арабы Мекки произвели на меня, в общем, очень хорошее впечатление: они интеллигент-
ны, очень вежливы в обращении и предупредительны с оттенком некоторой гордости, госте-
приимны и общительны, сохраняя всегда чувство собственного достоинства; они большие си-
бариты, любящие богато одеваться, хорошо обставлять свои жилища, хорошо кушать, часто 
принимать и бывать в гостях.

Костюм арабов состоит из длинной и узкой полотняной сорочки, со стоячим воротником, 
поверх которой надевается глухой шелковый жилет, застегиваемый на множество мелких пуго-
вок, на жилет одевается подобие бешмета (антари); на голове белая остроконечная ермолка. 
Выходя из дома антари подпоясываются шелковым кушаком, сверху надевается узкий халат 
«джуббя», ермолка заменяется небольшой чалмой, обернутой вокруг «тадж», а на ноги сверх 
носков надеваются легкие туфли.

Костюм бедного класса того же покроя, но без джуббя и антари.
Комнаты в домах устанавливаются низкими тахтами и подушками для сидения, пол сплошь 

устилается ковром и паласами, а украшение стен состоит из разной посуды, из фарфора и ме-
талла, новых русских самоваров, устанавливаемых в особых нишах или полках, из развеши-
ваемых в большом числе зеркал и написанных на цветной бумаге и вделанных в рамы разных 
изречений.

Постельные принадлежности старательно прячутся в особые комнаты, так как показывать 
их считается большим неприличием.

Кухней служит обыкновенно одна из передних комнат, где на время приготовления кушанья 
устанавливаются мангалы; меня очень поражало обилие жирной пищи, состоящей из неизмен-
ного плова и других тяжелых мясных блюд, принимаемой арабами, несмотря на такой жаркий 
климат, два раза в день, — около полудня и вечером после заката солнца; обыкновенным на-
питком служит вода, остуживаемая в пористых кувшинах, выставляемых на сквозняк в муша-
рабие; в известные часы дня или при приходе гостей подают по-восточному кофе; в последнее 
время в большое употребление вошел чай (черный), который арабы пьют, как и персияне, очень 
крепким, очень сладким и очень понемногу. Почти все курят табак, преимущественно в виде 
кальяна (нергилэ).
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ство всевозможного товара. Главным посредником при торговле европейскими товарами слу-
жит Константинополь, откуда Мекка получает весь запас бумажных и шерстяных материй, 
обуви, галантереи, бакалеи, муки русской, бакинского керосина и пр.

Египет дает преимущественно жизненные продукты: пшеницу, бобы, ячмень, кукурузу, че-
чевицу, рис, сахар, оливковое масло и т. п.

Сирия посылает с дамасским мехмелем и морем через Бейрут большое количество шел-
кового товара, готовые шелковые платья, шитых шелком платков, сушеных фруктов и пастилы.

Из Багдада и Бессоры (Басры) привозят с паломническими караванами шелковый и шер-
стяной товар, рис, овечье и коровье мясо.

Из Персии доставляют ковры, паласы, аба (плащ) и др. шерстяной товар.
Из Индии — колониальные товары, металлическую и фарфоровую посуду, книжный товар, 

кораллы, лекарственные вещества, благовония и т. п.
Из Емена (Йемена) — кофе, опал и сердолик.
С Зондских островов — ладан2.
В Мекке изготовляются весьма ничтожное количество предметов, имеющих сбыт приезжим 

паломникам, — это четки, вытачиваемые из перламутра и др. материалов, серебряные коль-
ца с еменским (йеменским) опалом; выделывают также из серебряных украшений, снимаемых 
ежегодно из херема (харама), кольца, приготовляют для вывоза воды земьземь (зам-зам) же-
стяную посуду и т. п.

Жители Мекки еще зарабатывают значительную сумму денег отдачей паломникам под 
квартиры домов, исполнением по поручениям паломников за них или за отсутствующих их род-
ственников обрядов хаджа, служа руководителями при совершении обрядов, отдачей внаем 
ослов, на которых за отсутствием извозчиков всегда большой спрос, и т. п.

Торговлей во время хаджа занимаются не одни только местные жители, бывает много при-
езжих купцов; более крупная торговля, как мне говорили, в руках индийцев; узнать размер тор-
говых оборотов мне не представилось возможности; очень приблизительно и гадательно мож-
но определить сумму, оставляемую ежегодно паломниками в Мекке, в 5–8 млн рублей. <…>

2 Здесь речь идет об ароматическом агаровом дереве (араб. ‘уд), которое действительно привозили в Аравию 
из Юго-Восточной Азии. Ладан традиционно поступал сюда с юга полуострова (прим. составителей).

Остается еще сказать, что арабы — отличные мастера для работ по камню и по дереву 
и обладают очень изящным вкусом; здания обоих херемов (харамов) в Мекке и Медине очень 
искусной работы; здания в европейском стиле все возведены руками арабских мастеров.

Второе место по численности занимают в Мекке малайцы, или, как их здесь называют, 
«джава», по имени острова Ява; они сильно выделяются своими характерными чертами лица 
и потому, хотя большею частью и носят арабский костюм, но их можно узнать по первому взгля-
ду. Численность малайцев определяется в 1/5 общего количества жителей в Мекке, то есть при-
близительно в 14–16 тыс.; из рассказов я узнал, что «джава» стали прибывать в Мекку особенно 
за последние 20 лет, привлекаемые кто религиозным чувством, а кто — торговыми интересами; 
учащихся здесь молодых малайцев насчитывается до 2000 чел., есть несколько десятков пре-
подавателей той же национальности, из которых трое специально занимаются переводом на 
свой родной язык арабских книг. Отличительная черта малайцев — тихий, мирный характер, 
вошедший здесь в поговорку — говорят, «такой безобидный, как джава», и удивительная соли-
дарность между собой: здешние джава все живут большими коммунами, имея одного общего 
выборного на все общежитие распорядителя-хозяина; остальные национальности, в особен-
ности арабы, относятся к малайцам несколько свысока.

Турки являются преимущественно служащими в разных благотворительных и учебных уч-
реждениях, которые, составляя большею частью турецкие вакуфы, не допускают туземцев.

Другие народности исключительно торговцы или надзиратели в текие своей националь-
ности; из русских мусульман постоянно живут здесь, заведуя текие, восемь семей татар, две 
семьи киргиз и учащихся в медресе семь человек.

Занятия жителей Мекки
Занятия жителей Мекки можно охарактеризовать в двух словах: живут паломниками. Мекка 

еще во время до Ислама была торговым центром для всей Аравии, и время хаджа было вместе 
с тем и временем годовой ярмарки; такой характер сохранился и по настоящее время, и город 
во время съезда паломников превращается в огромный базар, раскидывающийся от самых во-
рот херема по всем улицам и переулкам.

Кроме подвоза большого количества жизненных продуктов, вызываемого потребностью 
стотысячной толпы паломников, сюда доставляется из Константинополя, Египта и соседних 
стран Азии с паломническими караванами или на пароходах через Джедду большое количе-
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передних комнат, всегда с цементным полом, содержатся очень опрятно, но устройство и си-
стема очистки выгребных ям самая ужасная: у каждого дома на улице имеется более или ме-
нее значительных размеров ров, выложенный камнем и наглухо забитый сверху; в этот ров на-
правляются экскременты со всех отхожих мест в доме и сюда же сливаются через отхожие же 
места все помои; раз в год, обыкновенно после разъезда паломников, производится их очист-
ка, для чего нанимают негров, которые, выкопав предварительно рядом на улице же новую яму, 
перетаскивают туда все содержимое в выгребах, затем ее закапывают; засыпка известью или 
другими дезинфицирующими средствами не практикуется. В частных домах в отхожих местах 
не чувствуется особого запаха, может быть, благодаря тому, что жилыми являются не нижние 
этажи, близко расположенные к яме; но общественные ретирады издают ужасное зловоние, 
и около них нельзя пройти, не зажавши нос.

Состояние улиц и базаров
Улицы, как было уже сказано выше, служат местом свалки всякого сора и кухонных отбро-

сов; все съедобное из выбрасываемого сейчас же подбирается уличными собаками и козами; 
раз в сутки главные улицы подметаются, но в переулках сор скопляется месяцами, валяются 
дохлые животные, и жители все это считают совершенно в порядке вещей, нисколько не сму-
щаясь зловонием; в этом году, впрочем, и на одной из главных улиц, близ дворца шерифа, дней 
шесть оставался павший верблюд и был убран тогда, когда почти совсем уже высох.

Понятно, что улицы, никогда не поливаемые и без мостовых, бывают вследствие большого 
движения очень пыльны.

О базарах остается сказать то же самое — везде грязно и очень пыльно.

Бойня
Бойня устроена вне города и, как и следовало ожидать, содержится очень грязно; закапы-

вание остатков производится очень небрежно и незначительным слоем земли.

Кладбища
В Мекке имеется два небольших кладбища, расположенных на окраине города; так как мест-

ность не позволяет расширить площадь, занимаемую кладбищами, то одна могила роется на 
другой и кости прежде похороненных людей вынимаются и складываются в особо устроенные 

Санитарные условия Мекки. Вода
Мекка пользуется водой хорошего качества и в достаточном количестве; недостатка в ней 

не бывает и при большом съезде паломников.
Вода проведена из-за 70 верст из родника Айн эль-Хеник, находящегося в предгорьях 

Джебел-эль-Кора, который, соединяясь с ручьем, идущим из Вади-эль-Но’ман, получает назва-
ние Айн-эль-Зубейдя по имени жены известного багдадского халифа Харун-эль Рашида (Ха-
рун ар-Рашид), средствами которой в 827 году вода впервые была проведена до горы Арафат; 
в 1519 году, при султане Сулейман Кануни, водопровод был продолжен до Мекки, но постоянно 
портился ливнями и потом часто бывал в бездействии; последний раз ремонт был произве-
ден на средства, собранные у паломников и пожертвованные разными лицами при хиджазском 
вали Осман-паше, и в таком виде действует и по настоящее время (из книги «Хиджаз»).

Водопровод состоит из широкой трубы, сложенной из камня на извести и проложенной 
по тальвегу ущелья Вади-эль-Мина, вдоль дороги, идущей из Мекки в Таиф; в некоторых ме-
стах труба пролегает очень неглубоко, так что виден верхний ее свод, но средняя глубина 1–2 
саж.; в некоторых местах устроены отдушины в виде выложенных камнем открытых колодцев, 
служащих вместе с тем и для извлечения воды; у Арафата вода проходит через несколько 
длинных открытых бассейнов, устроенных для купания паломников. Для пользования водой 
в черте города устроены особые спуски в форме обширных, выложенных тесаным камнем вы-
емок глубиной в 1–3 саж., с широкими каменными лестницами и выложенным плитами полом; 
вода пропущена по вытесанному из камня желобу, проложенному у одной из стен выемки на 
высоте около 1 арш. от ее пола; воду черпают из этого желоба жестяными четырехугольны-
ми кружками, так как по незначительной высоте струи воды другая форма посуды неудобна; 
кроме того, сверху в стенах устроено по нескольку колодцев с металлическими блоками для 
добывания воды ведрами, не спускаясь вниз к желобу. Всех водоразборных пунктов в Мекке 
40. Разноска воды по домам производится в больших мехах, и эта тяжелая работа лежит на 
невольниках, настоящих или освобожденных, зарабатывающих себе этим хлеб. В домах вода 
хранится в особых глиняных кувшинах, вмещающих каждый около 10 ведер.

Состояние домов
Дома в Мекке содержатся очень чисто: стены всегда выбелены внутри и снаружи, комнаты 

и лестницы тщательно выметены, отхожие места, помещающиеся на лестницах или в одной из 
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и отвести к властям вора. Зато те порядки, которые требуются постоянного наблюдения, здесь 
отсутствуют, например, благодаря только тому, что движение караванов по улицам не регули-
руется, происходят задержки по целым часам, вся улица заполоняется верблюдами, не остав-
ляя места даже для прохода пеших людей.

Почта и телеграф
В Мекке имеется почтово-телеграфное учреждение, всегда заваленное во время съезда 

паломников работой. Здешняя почта не принимает ни посылок, ни денежных пакетов, ни даже 
заказных писем, а во время хаджа все ее операции заключаются в приеме и выдаче одной 
простой корреспонденции. Перевозкой почты на ослах до Джедды в одну сторону и до Таифа 
в другую занимается один из местных жителей; перевозку же до Медины производят на хейд-
жинах бедуины. Часто слышал жалобы, что простые письма, в особенности во время хаджа, 
много теряются.

Мекка соединена телеграфной линией с Джеддой (Джиддой) и Таифом; во время пребыва-
ния паломников в Мина и там открывается временная станция; Джедда (Джидда) работает по 
кабелю с Суакином — египетским городком на противоположном берегу Красного моря. Чтобы 
покончить с этим вопросом, остается сказать, что в Хиджазе существуют почтово-телеграфные 
учреждения только в трех вышепоименованных пунктах: Мекке, Джедде (Джидде) и Таифе; в Ме-
дине имеется только почта с приемом одних простых и заказных писем, действующая очень не-
регулярно: корреспонденция получается из Мекки то раз в неделю, то раз в две недели; прямого 
же сообщения с Ямбогом (Янбо), где тоже имеется почтовое учреждение, не существует. Пере-
возкой почты по Красному морю занимается бывшее хедифское пароходное общество, суда 
которого в настоящее время заходят еженедельно в Джедду и в две недели раз в Ямбог (Янбо); 
в течение же 3–4 месяцев в году, когда происходит отправка паломников из Ямбога (Янбо) на 
родину, почтовые пароходы ввиду карантинных стеснений совершенно не заходят в этот порт.

Город Медина
Вторым городом по величине в Хиджазе и по значению в мусульманском мире являет-

ся Медина, или, точнее, «Мединэ-и-Неби» (Медина ан-Наби), то есть город пророка, или, 
как он себя титулует, «Мединэ-и-Мунавваря» (аль-Мадина аль-Мунаууара), то есть освя-
щенный город.

тут же землянки «мехзян»; если принять во внимание вообще большую смертность среди па-
ломников и частые эпидемии, то надо полагать, что число покоящихся здесь людей достигает 
громадных цифр. Покойников для обряда «джиназа» (панихида) подносят к Каабе и через не-
сколько минут уносят на кладбище, где всегда держат несколько готовых ям для могил; глубина 
ям по грудь человека. Привоза покойников со стороны, безусловно, не существует и даже из 
таких близких местностей, как Мина (6–7 верст). <…>

Больница и аптеки
Для бесплатного госпитального и амбулаторного лечения бедного класса и раздачи бес-

платного лекарства имеется больница на 30 кроватей, с двумя врачами и одним провизором, 
содержимая на вакуфные средства, пожертвованные матерью султана Абдул-Меджида. Боль-
ница помещается в центре города, в собственном здании и обставлена сравнительно хоро-
шо: больные имеют удобные кровати, чистые постельные принадлежности, получают хорошую 
пищу и пользуются заботливым уходом; при моем посещении все места были заняты; боль-
шинство лежали с гастрическими страданиями; по рассказу врача, в крайнем случае лечебное 
заведение это может принять до 60 человек больных.

В городе имеются очень маленькие и бедные две частные и одна казенная аптеки, распо-
лагающие только самыми употребительными медикаментами.

Административные и судебные власти города
Город непосредственно управляется валием и шерифом, и никаких собственно городских 

учреждений не существует; для решения споров и тяжб имеется нечто вроде городского су-
дьи — «мухтасиб»; для рассматривания шариатских дел присылаются ежегодно из Констан-
тинополя в Мекку и Медину особые казы и, кроме того, есть четыре муфтия, по одному для 
каждого из суннитских толков. Для наблюдения за порядком на улицах я видел только один 
военный караул, близь Херема; в остальных же местах населению самому предоставляется 
надзор за порядком, и оно действительно отчасти заменяет полицейских служителей: в случае 
драк, что часто случается между арабскими уличными мальчишками, выбегают из соседних 
лавок торговцы или сбегаются прохожие и немедленно разнимают дерущихся, упадет ли на 
улице верблюд, случится ли какая-нибудь покража, что здесь, несмотря на большое стечение 
всякого народа, довольно редкое явление, жители сами заботятся поднять верблюда, поймать 
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Население города и его занятия
Число постоянных жителей в Медине считается, по официальным турецким сведениям, 

80 000, но, судя по размерам города, едва ли превосходит половины этой цифры; сами жители 
тоже считают около 40 000.

Население состоит из такого же разнообразного элемента, как и в Мекке; коренных жи-
телей Хиджаза здесь еще меньше, и все лица, называющие себя арабами, за очень малым 
исключением, издавна натурализовавшиеся чужеземцы; половину жителей составляют недав-
ние пришельцы — турки, алжирцы, тунисцы, египтяне, сарты, татары и др.

Мединские арабы показались мне еще более симпатичными, чем жители Мекки: они очень 
приветливы, радушны, гостеприимны, всегда готовы помочь в нужде, прекрасные товарищи 
в дороге, и подобные черты их характера другие жители Хиджаза объясняют по-своему тем, 
что над ними сохранилось еще благословение пророка за то, что они приняли его после бег-
ства из Мекки.

В числе пришлого населения есть несколько сот сартов, являющихся здесь преимуще-
ственно чернорабочими, успешно конкурирующими с невольниками. Турки, египтяне и др. здесь 
играют такую же роль, как и в Мекке.

В Медине же проживает 31 семья русских татар, эмигрировавших сюда в разное время 
и по разным причинам и, излюбовав этот город, образовавших здесь свой небольшой приход 
в предместье Монаха; во главе этого прихода стоит поселившийся здесь лет 40 назад житель 
Астраханской губернии Абд-эс-Сатар (Абд ас-Саттар).

Большая часть здешних татар переселились из России после бывших среди них в 1892 
году волнений, частью же это разные мастеровые и неудачники, приехавшие искать счастье, 
есть также ученики местных медресе, женившиеся и оставшиеся здесь на постоянное житель-
ство. Все средства к жизни члены этой колонии приобретают у паломников своих сородичей: 
они встречают кафеля, идущую со стороны Ямбога (Янбо), стараются поместить паломников 
у себя на квартире, столуют их и стараются заручиваться бедэлями (бадль), а когда же кафеля 
собираются выступать далее, то провожать ее собираются все члены колонии, чтобы получить 
со своих соотечественников обычную в таких случаях милостыню; те, которым удалось полу-
чить бедэль (бадль), едут с паломниками для совершения хаджа в Мекку, откуда возвращают-
ся с другими паломниками, размещая и провожая их тем же порядком. Некоторые из здешних 
татар по окончании хаджа ездят в Россию навестить своих родственников, а главное, собрать 

Медина, лежащая верстах в 350 по прямой линии к северу от Мекки, расположена верстах 
в трех восточнее от развалин древнего еврейского города Ятреб (Ясриб), среди широкой равни-
ны, окруженной горами Оход (Ухуд) с севера и Сейбер с юга, суживающейся к западу и откры-
той с восточной стороны; город окружен каменной стеной с башнями по углам и у четырех своих 
ворот, возведенной в 1535 году и обновленной по окончании движения вагабитов (ваххабитов). 
Собственно город занимает очень большую площадь, около одной квадратной версты; с за-
падной стороны прилегает к нему предместье «Монаха», образовавшееся в новейшее время 
и обнесенное, в свою очередь, тоже оградой, примыкающей своими концами к городской стене.

Улицы
Если въехать через западные ворота этого предместья, именующиеся «Амбарие», через 

которые только и впускаются все кафеля и рякибы, то взорам представляется широкая улица, 
правильно разбитая, с фонарными столбами по сторонам и застроенная большими домами. 
С левой стороны по этой улице у самых ворот обширное здание египетского текие с таким же 
назначением, как в Мекке; с правой стороны, против текие, большие казармы, рядом войско-
вой лазарет и еще дальше дом местного губернатора — мухафиза. Улица кончается обширной 
площадью, где и останавливаются караваны и где помещаются хлебный, дровяной и скотный 
рынки. Предместье Монаха соединяется с городом двумя воротами: главные из них — сирий-
ские — ведут в узкую, не более 4–5 сажен ширины, но наиболее оживленную улицу Медины, 
проходящую через весь город и кончающуюся у ворот херема; другая главная улица, несколько 
более широкая и застроенная лучшими домами в Медине, идет слева, параллельно первой, 
и упирается в другие ворота херема. Остальная часть города перерезана по разным направле-
ниям узенькими переулками, расположенными чрезвычайно запутанной сетью.

Дома
Материалом для постройки домов служит здесь, так же как и в Мекке, камень, употребля-

ется также застывшая лава, покрывающая всю равнину в окрестностях Медины. Архитектура 
домов такая же, как в Мекке, но в нижних этажах устраивается еще особая комната без окон, 
с широкой трубой сверху, проходящей через все верхние этажи; такая комната, называемая 
«кага», как более прохладная служит у мединцев гостиной; в верхних этажах устраиваются му-
шарабие, а на крыше место для ночного отдыха летом и чтобы греться на солнце зимой.
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растающих своих сыновей, братьев и пр., старательно избегая союза с местными арабками, 
находя их слишком требовательными и своенравными.

Занятия жителей здесь те же, что мы видели в Мекке, — отчасти торговля, главным же об-
разом разные заработки около паломников.

Базары в Медине представляют небольшой сколок меккского, ведя обороты совершенно 
теми же товарами, продаваемыми только ввиду более затруднительной доставки и небольшого 
предложения значительно дороже и с резкими колебаниями цен. Особенно сильно подымают-
ся цены на предметы первой необходимости, доставляемые из Ямбога (Янбо), как, например, 
чай, сахар и др.; пшеницу и рис Медина получает отчасти караванами из долины Тигра и Ефра-
та, а коровье и овечье масло и сало подвозятся из Неджда. В 1898 году особенно жаловались 
на высокую стоимость местных жизненных продуктов, вызванную отсутствием дождей в пре-
дыдущую зиму и общей бескормицей <…>.

Вода
Вода в Медину проведена еще в 1590 году из колодцев Айн-э-Зорка (аль-Айн аз-Зарка), 

находящихся верстах в пяти от города, у мечети Кобба (аль-Куба); система устройства водо-
провода такая же, как в Мекке: каменная труба протекает на глубине около двух сажен и имеет 
частые отдушины — колодцы, значительно поднятые из опасения селевых явлений над по-
верхностью земли. Для пользования водой имеются выложенные камнем спуски, но вода не 
черпается из желоба, а при помощи медных кранов пропускается через особые рукава прямо 
в меха; разноска по домам и хранение воды такая же, как и в Мекке. Этой водой пользуются 
в Медине только для питья и пищи, для других же потребностей служат устроенные в каждом 
доме колодцы. Вода в Медине хорошего качества, и недостатка в ней не бывает.

Состояние домов
Дома содержатся очень опрятно, но ретирады такого же устройства, как и в Мекке, и в не-

которых домах, в особенности если много жильцов, в нижних этажах чувствуется зловоние. 
Очистка выгребных ям большею частью производится раз в год; некоторые домовладельцы 
производят эту операцию только в два-три года один раз; содержимое ям вывозится за город.

милостыню, которую им, как жителям святого города, дают охотно, и при возможности получить 
бедэль (бадль). Я видел только одного из здешних эмигрантов, бывшего состоятельного купца, 
бежавшего в Медину от запоя, который один только не интересовался хаджиями и зарабаты-
вал себе хлеб своими трудами. Лет 20 назад упомянутый Абд-эс-Сатар стал собирать в России 
деньги на постройку в Медине медресе и мечети; для сборов пожертвований сначала он ездил 
сам, а когда ему был воспрещен въезд в Россию, то стал посылать с письмами своих ближай-
ших помощников, и, говорят, было собрано таким образом около 50 000 рублей. На эту сумму 
построили медресе с 40 очень тесными кельями, в которых во время хаджа помещаются также 
некоторые из паломников, небольшую мечеть и шесть домов, в которых и живут сами сборщики 
денег. Сбор денег и возведение построек продолжаются и по настоящее время.

Мне неоднократно пришлось слышать от разных лиц, что если умирает остановившийся 
у Абд-эс-Сатара или его 6–7 приверженцев или в медресе хаджи, то его имущество и деньги 
утаиваются самым бессовестным образом, так же поступают с имуществом учащихся в медре-
се, растаскивают их вещи, заменяют собственные книги вакуфными и только тогда дают знать 
властям о смерти ученика.

С целью распространить свое влияние и увеличить вокруг себя число своих приверженцев 
Абд-эс-Сатар и его ближайшие помощники стараются всеми мерами внушить своим живущим 
в России сородичам, что «хиджрет», то есть переселение в государство под мусульманским 
главенством, одна из главных обязанностей каждого правоверного. В 1897 году по поручению 
их пользовавшимся в Медине известностью шейхом Абд-эль-Кадером (Абд аль-Кадир) (ныне 
умершим) была на эту тему составлена особая брошюра, заключающая все стихи Корана, от-
носящиеся к той эпохе борьбы Магомета (Мухаммада) с меккскими язычниками, когда он тре-
бовал переселение к себе редких тогда своих приверженцев из числа жителей названного го-
рода. По отпечатании брошюры в Каире 1000 экземпляров предполагалось послать в Россию, 
где она, как основанная только на Коране, может вызвать брожение среди известной части му-
сульманского населения. Когда в январе текущего года я уезжал из Каира, названная брошюра 
по болезни лица, коему она была поручена, еще не печаталась.

Численность татар в Медине тем не менее не увеличивается и по тяжелым климатическим 
условиям, и вследствие большой смертности не имеет прироста. В случае смерти жен вдовцы 
едут для новой женитьбы опять в Россию, откуда стараются привезти невест также для под-
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Медресе в Медине
Мне удалось более подробно познакомиться с медресе в Медине, где занятия не прекра-

щаются и во время съезда паломников; все сказанное об этих медресе будет справедливо так-
же и в отношении к таким же учебным заведениям в Мекке, разнящимся только составом уча-
щегося элемента: в последнем городе преобладают малайцы, в Медине же преимущественно 
турки, сирийцы, татары и др.

Здесь всего 17 медресе приблизительно с 250 учащимися; все медресе составляют вакуфы 
исключительно турецкие и обеспечены известным доходом, на который содержится учебный 
персонал и выдаются учащимся деньги на пропитание. Наиболее богатым медресе является 
«Махмудие», где учащийся получает по одной турецкой лире в месяц; в остальных в среднем 
выдается ежемесячно два меджидие (около 3 руб. 50 коп.); живущие же в Казанском медресе 
довольствуются на собственный счет.

Все здания медресе построены по одному и тому же типу: четырехугольное здание в один 
или два этажа со двором по средине, куда выходят все двери небольших комнаток-келий, пред-
назначенных каждая для одного человека; число таких комнаток не превышает обыкновенно 
10–15, в «Махмудие» — 26, в Казанском же — 40; в более богатом медресе размер комнат 
около 20 кв. аршин, и во всех имеется по одному небольшому окну, в Казанском же величина 
их 12 аршин и окна устроены только в угловых помещениях. Почти во всех медресе есть свои 
библиотеки и одна более обширная комната, служащая аудиторией. Каждое медресе имеет 
своего надзирателя — «назиря», назначаемого согласно воле вакуфодателя и заведующего 
приемом и увольнением учащихся, выдачей им положенных денег, наблюдением за порядком 
и пр.; кроме «назиря» полагается еще один преподаватель — «мударрис», определяемый так-
же по указанию вакуфодателя или его наследников.

В число учащихся принимаются лица всех национальностей, кроме туземцев, и всех воз-
растов, соответственно числу свободных комнат, не справляясь, какими познаниями владеет 
поступающий. Число лет пребывания в медресе неопределенно, есть живущие там по 20 лет. 
Каких-либо понуждений или поощрений в учебных занятиях или проверки успехов не применя-
ется; учащиеся увольняются против их воли только в случае каких-либо особенно неблаговид-
ных поступков, что почти неслыханный пример, и также в случае женитьбы. Ввиду таких уста-
новившихся порядков в медресе постоянно проживает множество разного бездомного народа, 
не имеющего никакого отношения к учебному делу, из желания только пользоваться готовой 

Состояние улиц
Сам город, заключенный в ограду, расположен еще теснее, чем Мекка: лучшая улица, иду-

щая от Сирийских ворот и сплошь занятая по обеим сторонам лавками, имеет не более 4–5 са-
жень ширины; переулки же чрезвычайно узки, некоторые только 2 1/2 аршин ширины; встреча-
ются помещения, построенные, чтобы выиграть место, над улицей, оставляя внизу невысокие 
проходы, что, конечно, сильно мешает движению воздуха; в предместье Монаха расположение 
домов значительно просторнее, хотя и здесь нет дворов и строения примыкают одно к другому 
вплотную и по улице, и вглубь. Улицы, служащие местом свалки всякого сора и отбросов, под-
метаются раз в сутки.

Но, с другой стороны, две главные улицы Медины вымощены каменными плитами и почти 
везде производится самими домохозяевами поливка улиц; главная причина же, почему улицы 
Медины кажутся чище, та, что в сам город не допускаются верблюды и другие животные, про-
ходящие караваны останавливаются за городом или на площади в Монаха, все ослы и лошади, 
принадлежащие жителям, содержатся тоже в этом предместье.

Бойня
Бойня находится вне города, поблизости его стен, и содержится очень грязно.

Кладбище
Медина имеет одно небольшое кладбище, расположенное сейчас же за городской стеной 

и огороженное невысокой стенкой; способ закапывания покойников здесь такой же, как и в Мек-
ке: ямы роют довольно глубоко, не менее 1 1/2 аршин и, по тесноте места, на старых могилах. 
Привоза покойников со стороны здесь также не существует.

Больница
В Медине аптек нет, лекарства же бесплатно выдаются из больницы, устроенной на тех 

же основаниях, как и в Мекке, на вакуфы, пожертвования матерью султана Абдул-Меджида; 
больница эта занимает довольно просторный трехэтажный дом у самых ворот херема (харама, 
то есть мечети) и располагает тридцатью постоянными кроватями; при больнице имеются один 
врач и один провизор.
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ненно более свободный дух коренных жителей Медины, отчасти следует приписать длинному 
путешествию, действующему на молодых людей отрезвляющим образом; отчасти это объяс-
няется также влиянием весьма популярного в Хиджазе мударриса Сеид-Али-Захир, человека, 
несомненно, очень умного, много видевшего и с очень редко встречающимся среди улемов 
(ученых) либеральным направлением. Названный мударрис читает толкования к хадисам, и его 
лекции, происходящие в хереме (хараме), привлекают всегда множество народа; объяснения, 
даваемые им к изречениям, отличаются от таковых других учителей: во всем он видит более 
широкий внутренний смысл. Мне пришлось присутствовать на одной его лекции по объясне-
нию хадисов, относящихся к «хиджрет» (хиджрат, то есть переселений из немусульманского 
в мусульманские государства), где Сеид-Али находил, что обязанность каждого мусульмани-
на — любить то отечество, где он живет, уважать те власти, которые там существуют, какого бы 
они ни были исповедания, и что выселение, раз нет явного насилия в вере, не имеет основания 
ни в Коране, ни в хадисах. Почтенный мударрис — большой сторонник России; он часто рас-
сказывает своим многочисленным посетителям, из паломников всех стран, о своем посещении 
Москвы, где он осмотрел в подробности все достопримечательности, с большой похвалой от-
зывается о наших порядках. «Вера наша права, в этом нет сомнения, — говорит он, — но спра-
ведливости в мусульманских государствах не существует, ее надо искать у русских».

Библиотеки
Кроме небольших библиотек в каждом медресе, в Медине есть еще два довольно богатых 

общественных книгохранилища: «Шейх уль-Ислама» и «Махмудие», имеющие каждое около 
6000 томов, преимущественно рукописных духовного содержания книг, между которыми есть 
очень редкие экземпляры. Библиотеки, так же как и здания, в которых они помещаются, состав-
ляют вакуфы; на эти же средства содержатся и библиотекари.

квартирой и деньгами на пропитание; в каждом медресе можно встретить несколько дряхлых 
стариков, приехавших в Медину, чтобы здесь дожить свои дни и быть похороненным поблизо-
сти от могилы своего пророка.

Занятие в медресе начинается сейчас же после утренней молитвы, с восходом солнца, 
и все учащиеся и проживающие в медресе обязаны выслушать от своего мударриса одну лек-
цию, а затем они располагают своим временем по своему усмотрению, без всякого контроля; 
обыкновенно же имеющие целью учиться отправляются в херем, где в известные часы дня 
читают лекции, пользующиеся известностью мударрисы Медины, каждый по своему предме-
ту, собирающие вокруг себя значительное количество слушателей; когда учащийся находит, 
что он владеет достаточными сведениями по данному предмету, то переходит к другому му-
даррису и т. д.

Из читаемых предметов, кроме проходимых во всех мусульманских школах духовных наук, 
мединские мударрисы приобрели известность комментариями к Корану, в особенности к хади-
сам (изречениям пророка). Многие учащиеся приезжают в Медину на год или на два специаль-
но, чтобы пройти эти науки у здешних преподавателей.

Каждый живущий в медресе имеет свою обстановку, свое небольшое хозяйство и сам за-
ботится о приготовлении себе пищи. Часов в 9 вечера ворота медресе запираются, и до этого 
времени все обыкновенно возвращаются в свои помещения.

При мне в Медине было 42 чел. учащихся из русских татар, размещенных по разным ме-
дресе, но значительное большинство из них находилось в Казанском медресе благодаря тому, 
что там постоянно много свободных комнат. Число этих молодых людей особенно увеличилось 
за последние годы переходом сюда из каирских и константинопольских медресе (в конце 1897 
года в Каире оставалось 7 чел. и в Константинополе 15 чел. русскоподданных сартов), при-
влеченных отчасти желанием слушать лекции здешних преподавателей, главным же образом 
перспективой более безбедного существования благодаря возможности собирать с паломни-
ков-соотечественников милостыню и получать иногда выгодные бедэли (бадль).

Я убедился, что здешние наши учащиеся выгодно отличаются от своих собратий из бухар-
ских медресе: у них не заметно такого крайнего фанатизма и невежественного презрения ко 
всему, что не входит в сферу шариата, и ко всем, кто строго не следует по его узкому пути; пи-
томцы Медины имеют значительно более широкий кругозор, более правильные взгляды и всем 
интересуются. Мне казалось, что причина этому главным образом — совершенно иной, несрав-
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