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В брошюре в популярной форме 
рассказывается о многовековом пути 
развития, своеобразии архитектуры 
столицы АРЕ Каире— крупного куль
турного и политического центра араб
ских стран. Фотографии, чертежи, 
схемы знакомят читателя с наиболее 
интересными архитектурными памят
никами города, с развертывающимся 
в нем строительством.

Книга предназначена для широкого 
 круга читателей.
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П Р Е Д И С Л О В И Е

К аир, отмечавш ий в июле 1969 года 
свой ты сячелетний ю билей, —  полити

ческий и экономический центр Египта, с 
X века —  самый значительный город Ближ 
него Востока, блестящ ая средневековая 
столица.

В наши дни это город более чем с 
пятимиллионным населением , промы ш лен
ный и культурны й центр Арабской  Респуб
лики Египет (А Р Е ).

Каир не только важнейший центр ан
тиим периалистического  национально-осво
бодительного  движ ения в Египте , но и 
один из крупнейш их политических центров 
арабского  мира.

С  1945 года в нем находится штаб- 
квартира Лиги арабских государств и рези
денция постоянного секретариата Комитета 
солидарности стран Азии и А ф р ики . Здесь 
собираю тся представители этих континентов 
д ля  реш ения проблем  независимости и 
совместной поддерж ки.

Каир является средоточием  экономи
ческой и культурной жизни Арабской Рес
публики Египет, крупнейш им узлом  м е ж д у
народных путей сообщ ения —  речных, воз
душ ны х, ж елезнодор ож ны х и шоссейных. 
В городе и его  пригородах разм ещ ается 
около четверти всего промы ш ленного про
изводства страны —  м еталлообрабаты ваю 
щ его , м аш иностроительного , станкострои

тельного , цем ентного , текстильного , ваго
ностроительного , полиграф ического  и т. д .

И в прош лом, и в настоящ ее врем я 
Каир —  город передовой арабской к ул ь ту 
ры, один из тех городов, где  о п р е д е 
ляется развитие научной мысли и концеп
ций искусства, Это крупный центр по дго 
товки научных и технических кадр о в : 
в университетах Каира получаю т о бр азо ва
ние около 100 тысяч учащ ихся, среди  
которы х много студентов из д р уги х  ар аб 
ских стран. В Каире ряд научно-исследова
тельских учреж дений ведет работу в об
ласти биологии, химии, ядерной ф изики . 
Каир такж е заним ает передовы е позиции 
в форм ировании соврем енного искусства 
арабских стран.

Значение Каира как центра культур ы  
исклю чительно велико. В Каире строилось 
неизмеримо больш е, чем в остальны х го 
родах страны (которы х в ср едние века 
было немного), и зд есь  соср едоточено  
больш инство памятников зодчества с р е д 
невекового Египта. Трудно назвать д ругой  
город мира, так безраздельно  захвативш ий 
монополию в области строительства какой- 
либо одной страны . Достаточно познако
миться с Каиром, чтобы получить ясное 
представление о развитии в ср едневековом  
Египте строительной техники, ар хи тектур 
ной ф орм ы  и стиля.
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В Каире находятся под государственной 
охраной свы ш е пятисот памятников архитек
тур ы . А р хи тектур а  соврем енного Каира на
хо дится  на уровне новейших технических 
достиж ений и исканий в области ф орм ы . 
З д есь  слож ились кадры м естны х зодчих, 
полностью  избавивших страну от необходи
м ости  привлечения иноземных специа
листов.

В области строительства реш аю тся за 
дачи ш ирокого  масш таба.

Велика территория города, история его 
строи тельства  слож на и запутанна. Редкие

постройки прош лого дош ли до наших дней 
в своем первоначальном виде, а м ногие из 
них бесследно  исчезли. М еж д у тем  разно
временные части города и их застройка 
взаим освязаны . О блик города в целом  ста
нет понятным лишь при условии, если про
следить его постепенное развитие.

П рош лое города раскры вается изуче
нием сохранивш ихся построек, археологи
ческими изысканиями и письменными ис
точниками. М естный урож енец  историк 
А хм е д  М акризи (1364— 1442 гг .) посвятил 
топограф ии Каира специальное сочинение.

•  •  •



П Р Е Д Ы С Т О Р И Я  К А И Р А

Хотя официальной датой основания Ка
ира считается 969 год, его предыстория 

начинается задолго  до этого , так как в про
цессе роста он вобрал в себя части ранее 
сущ ествовавш его  поселения.

Близ Каира, на левом б ер егу  Нила, вы
сятся сам ы е величественные пирамиды 
Египта и см отрит на восток высеченная из 
цельной скалы  колоссальная ф и гур а  сф ин
кса. З десь  находится некрополь столицы 
древнего  Египта —  М ем ф иса . Весь этот м о 
нументальный ком плекс относится к 2900—  
2700 годам  до н. э. У  поднож ия пирамид 
простираю тся обш ирные кладбищ а и ан
самбли гробниц.

Близ некрополя, у реки, в IV  веке до 
н. э. возникла деревуш ка Гизе, где  сели
лись жители пустею щ его  М ем ф и са . На пра
вом , восточном , бер егу  реки находился го
род Вавилон. П роисхож дение его загадоч
но. С уд я  по беглы м  указаниям  греческих 
авторов, на ближ нем холм е аль-Расад ещ е 
во врем ена фараонов поселились восстав
шие рабы из Д вуречья , которы е и окрести
ли свое убеж ищ е в память о родине.

В IV  веке до н. э. Египет был завоеван 
А лексан др о м  М акедонским , а в конце I ве
ка до н. э. —  римлянами. Римляне оценили 
стратегическое значение Вавилона —  д р ев
него города-крепости , возвели заново кре
постные стены  и оставили там гарнизон.

С 395 г. Вавилон с его обш ирными м она
сты рями стал политическим и эконом ическим  
центром Египта, оплотом христианства. Раз
м еры города были значительны , и построй
ки растянулись далеко  вдоль реки.

В 640 году н. э. к Нилу подступили вой
ска халиф а О м ара под ком андованием  А м - 
ра, после семимесячной осады  занявш ие 
Вавилон. Ставший резиденцией ар абских на
местников, город  получил д р уго е  назва
н и е —  Ф уста т  (от греко-византийского  /ох- 
8а1оп —  лагерь ). Н еукрепленное поселение 
с разбросанными в б еспорядке  убогим и 
хижинами ум ещ алось м е ж д у  Каср  еш -Ш ам  
(так окрестили арабы цитадель Вавилона) 
и холм ом  Яш кур . Построенная в 641— 642 го 
дах м ечеть, названная именем А м р а , мало 
отличалась от ж илищ : это была небольш ая 
и низкая сырцовая постройка с посы пан
ным галькой полом и плоской глиняной 
крышей на пальмовых столбах; она служ ила 
м естом  суда , совещаний и прию том.

Правый берег Нила в V II веке прохо
дил на несколько сот метров восточнее , чем 
в настоящ ее врем я, так что укр еплени я Ва
вилона и мечеть А м ра стояли близ воды , а 
остров Рода омывали два рукава Нила рав
ной ширины. Этот остров был то гда  един
ственным и назы вался просто Гезир е , т. е. 
«остров». Наплавные мосты  связы вали  его 
с берегам и.
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Топография Фустата (с 641 по 969 гг.)
1 —  Вавилон, или К аср  еш -Ш ам ; 2 —  
мечеть А м р а ; 3 —  «нилом ер»; 4 —  дво
рец Д ар  аль-И м ара; 5 —  мечеть Ибн 
Тулун а; 6 —  м естополож ение дворца 
Ибн Тулуна; 7 —  гробница Ш ариф а Та- 

ба-таба.

По м ере того как приходила в упадок 
А л ексан д р и я  (столица Египта при греческих 
и византийских правителях), возрастала роль 
Ф ус та та , который с 60-х годов V III века стал 
политическим  и экономическим центром 
Египта. Город рос, и мечеть А м ра в 673 году 
приш лось расш ирить. Неудивительно, что 
в м ечети Ф уста та  появились по углам  четы
ре невы сокие квадратны е башни, как в ог
раде  сирийского святилищ а. С тех пор мно
гие правители украш али и подновляли м е
четь, но реш аю щ ей была перестройка 827 
года , ко гда  м ечеть , расш иренная вдвое, до
стигла соврем енны х разм еров.

С тены  мечети А м р а , возведенны е из 
кирпича, образую т неправильный четы рех
угольни к. П ередняя стена по общ ем у пра
вилу обращ ена к М екке . В ней выделены 
три полукруглы х михраба * —  молитвенные 
ниши. Зал мечети А м ра делился аркадам и, 
которы е опирались на колонны, взяты е из

* М ихр аб  —  ниша, указываю щ ая направление к 
М екке ; минарет —  башня при мечети для призыва на 
молитву.

руин римских и византийских зданий . 
П лоскокровельная мечеть А м ра была по
строена по арабском у типу, с огибаю щ ими 
двор портиками, но ее особенность —  зна
чительная ширина галерей со всех сторон 
двора.

В мечети А м ра (IX  в.) было 378 колонн, 
причем крайние колонны каж дого  ряда 
были связаны со стеной деревянны м и бал
ками. Нефы  освещ ались арочными окнами, 
а м еж д у окнами на ф асад е  разм ещ ались 
нишки с заверш ением  в ф о р м е раковины. 
Арки  окон с едва заметной стрельчатостью  
опирались на деревянны е кр уж ала ; по у г
лам оконных проемов стояли миниатю рны е 
колонки, внутри м рам орны е, снаружи —  из 
лекального кирпича. Д еревянны е конструк
ц и и —  архитравы , тяжи, связы вавш ие пяты 
арок для погаш ения распора, и узкие  бор
дюры на уровне пят оконных арок укр аш а
ла резьба (мотивы аканта и виноградной 
лозы ). С тены  мечети покрывала м озаика.

В прош лом столетии заброш енная м е 
четь почти разруш илась , но в начале XX
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века она была отстроена заново. Увеличен
ный в разм ер ах двор ограничен с северо- 
запада однорядной аркадой. Н емногое со
хранилось от бы лого убранства.

С  круш ением  в 750 году халиф ата 
О м ейядов в Ф уста т  был направлен новый 
наместник. На холм е Яш кур и у его под
ножия вырос квартал под названием аль- 
А скар  (арабский эквивалент слова }о58а1оп), 
а на склонах холма был возведен дворец 
Д ар  аль-Им ара. Восточнее Ф уста та , в м ест
ности аль-Караф ат, разрасталось кладбищ е, 
где  был похоронен А м р ; стали появляться 
почитаемы е гробницы проповедников и 
ревнителей ислама (над  могилой одного 
из них, Таба-таба, поставлен в X в. своеоб
разный откры тый павильон с девятью  купо
лами на столбах).

В 862 году на острове Рода был устроен 
«ниломер», хорош о сохранивш ийся до на
ш их дней. Уникальное сооруж ение для из

м ерения уровня воды в Ниле п р ед ставляет 
собой облицованную  тесаны м кам нем  ш ахту 
квадратного  сечения вверху и кр углую  вни
зу, общ ей глубиной 13 м етров. В ш ахту  вы
ходят арки трех тоннелей , откры ваю щ их 
доступ  нильской воде. П осередине ш ахты  
укреплен градуированный столб с п р о ф и 
лированной базой и коринф ской капителью . 
Постройкой руководил М ухам м ед  аль-Ха- 
сиб, знаменитый астроном и м атем атик из 
Ф ер ганы .

Реш ительный перелом в ход  развития 
города внесли годы  правления А х м е д а  Ибн 
Тулуна . Ибн Тулун, сын тю р кского  раба, был 
незаурядной личностью . Он рос и воспиты 
вался в столице аббасидского  хали ф ата  
С ам ар ре , проявил недю ж инные спо собно
сти к образованию  и был принят на служ б у  
при дворе. В 868 году он был назначен 
в Ф ус та т  градоправителем , а в 869 го ду  
стал наместником в Египте.

Мечеть Ибн Тулуна



Мечеть Ибн Тулуна. Аркады двора

При нем на склонах горы М укаттам  был 
построен обширный дворец , а ближ е к хол
м у Я ш кур  —  залож ен город . Если Ф уста т 
рос стихийно, то план новой резиденции 
правителя , аль-Катаи, был продуман и от
личался регулярностью . Д ворец соединялся 
прям ы м  и ш ироким бульваром с мечетью  
на холм е Яш кур .

Город  из провинциального центра пре
вр ащ ается в столицу. Ибн Тулун назвал 
свою  резиденцию  М иср —  «Блистательная», 
и это имя у средневековы х авторов закр е
пилось за ф уста то м  в целом .

В 904 году халиф ы  Багдада вернули 
себе ускользнувш ее из их рук  господство 
над Египтом  и сравняли с зем лей дворец  
строптивых Тулунидов . О днако м ечеть , по
строенная в 879 году Ибн Тулуном , осталась 
украш ением  города и до сих пор носит его 
имя. П оскольку мечеть А м ра подверглась 
коренным перестройкам , мечеть Ибн Ту
луна, сохранивш ую  первоначальный облик, 
мож но считать, по сущ еству , самой ранней 
мечетью  Каира. В ней пораж аю т разм ер ы , 
стройность зам ы сла , благородство  ф орм .

План мечети симм етричен и предельно 
прост —  это прям оугольник разм ером  
122X140 м етров. Пять поперечных нефов 
разделяю т молитвенный зал , занимаю щ ий 
одну из сторон внутреннего  двора, по трем  
другим  сторонам тянутся в два р яда ар ка
ды . С трельчаты е арки опираю тся на пилоны 
с трехчетвертны м и колоннами по углам . 
Над пилонами прорезаны м еньш ие арочки, 
повторяю щ ие в миниатю ре ф орм ы  больш их 
(д еталь , подсказанная архитектурой мечети 
А м р а). Эти проемы облегчаю т вес кладки , 
ум еньш аю т распор арок и придаю т архи
тектур е  более легкий образ. Контуры  арок 
огибает непрерывная лента резного  по 
алебастру (с туку) растительного  орна
мента.

О рнам ент, подчеркивая линии конст
рукций, составляет одну из достоприм еча
тельностей здания ; им украш ены  и софиты  
(внутренние поверхности) арок, и м ихрабы , 
и капители колонн. В узо р е  откры вается 
неисчерпаемое богатство мотивов, непов
торим ое разнообразие сочетаний. Рисунок 
больших орнам ентальны х поверхностей 
строится на геом етрической основе пере
плетенных лент, очерчиваю щ их квадраты , 
звезды , м ногоугольники и д р уги е  ф и гур ы , 
где  вкраплены стилизованные растительны е
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мотивы . Э то  один из сам ы х ранних и р ед
ких образцов такого  вида орнам ента, ис
полненный с высоким соверш енством .

В зале  м ечети им еется пять разновре
м енны х м ихрабов: один —  рядом  с главным 
м ихрабом , остальны е —  на пилонах по обе 
стороны осевого  прохода. Вы деляется осо
бенно изысканны м деко р о м  м ихраб , отно
сящ ийся к 1094 го ду . Главный михраб (по
лукр углая  ниша с аркой на четырех визан
тийских колоннах) в 1296 году был облицо
ван цветным м рам ором  и полосой мозаик, 
пестрота которы х вносит диссонанс в белую  
симфонию  раннего стукового  декора.

За неим ением подходящ его  строитель
ного леса балки плоской кровли мечети д е
лали из пальм овых стволов, обш итых до 
скам и. Полученны е таким  образом  балки 
прям оугольного  сечения и разбиты е на 
кассеты  дощ аты е м еж балочны е пролеты 
были покрыты  росписью , в которой преоб
ладали красный и белый тона (после ре
монта в конце X IX  в. новый потолок вос
производит ф орм ы  и декоративную  обра
ботку старого ). Потолок о тделяется  от стен 
деревянны м  ф р и зо м  с вырезанны ми на нем 
стихами из корана*.

На дворовы х ф асад ах  мечети Ибн Ту- 
луна ритмически чер едую тся больш ие и 
м алы е арки с колоннами и орнам енталь
ными лентам и, а в тимпанах добавлены ро
зетки . Стены  заверш аю тся ф ри зом  с рель
еф ны м и м едальонам и и аж урны м  зубчатым 
парапетом  двухм етровой высоты при об
щей высоте ф асад а  13 м етров.

П осреди м ощ еного двора стоит ку
польный павильон с ф онтаном ; он заменил 
в 1296 го ду  первоначальный, погибший от 
пож ара. На внешний ф асад  м ечети выходят

Подсчитано , что общ ая длина этой стихотворной 
строки до сти гает 2,5 килом етра.

арки с узорны ми алебастровы м и р е ш е т
ками, а м еж д у ними —  нишки с м н о го леп е
стковым верхом .

По традиции мечеть Ибн Тулуна обне
сена с тр ех сторон внешним двором , кото
рый изолировал здание от о круж аю щ ей  
застройки (это имело оборонительное зна
чение), предохранял его от пож аров, а 
такж е имел целью  освободить внутренний 
двор от всяких служ б. Здание в целом  по
чти квадратное, им еет разм еры  1 6 2 Х 1 1 6 м е -  
тров. На северо-западной стороне, внутри 
ограды , возвы ш ается минарет. Ф о р м ы  его 
слагаю тся из тр ех частей: нижней —  квад 
ратной, средней —  круглой и верхней —  
двухъярусной восьмигранной баш енки с 
рубчатым куполом . Наверх ведет внеш няя 
лестница, вторая площ адка которой связана 
с крыш ей мечети м остиком  на подко во о б
разных арках. Стены  и пилоны м ечети кир
пичные, а минарет слож ен из тесаного  
камня.

Неудивительно, что мечеть Ибн Тулуна 
во многом напоминает постройки его  р о д 
ного города С ам ар р ы : отсю да внешний 
двор , м инарет с внешней лестницей подоб
но знам енитом у м инарету больш ой м ечети 
Сам арры , арки на пилонах, наконец, и сам 
характер стукового  декора.

В отличие от христианской ср е д н е в е к о 
вой Европы м усульм анская им перия вклю 
чала обширный контингент иноверцев. В по
коренных странах арабы всякий раз встр е
чали чуж ды е им м естны е религии : б уд д и зм , 
зороастризм  и другие культы  Востока, 
иудаизм  и христианство в византийских про
винциях. О бращ ение в ислам не везде  было 
полным, и сосущ ествование различны х ве
рований оказы валось практически неиз
беж ным. Иудеи и христиане образовы вали 
в составе халиф ата зам кнуты е общ ины
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Схематический план 
Каира X—XIII веков

I —  Каир X века ; II — 
Каир второй половины
XI века; I I I  — Каир по
сле  1171 го да; IV , V — 
верхняя и нижняя цита

дели ;
1 — Восточный дворец ;
2 —  мечеть аль-А зхар ;
3 —  Западный дворец;
4 —  мечеть аль-Акм ар ;
5 —  мечеть аль-Хаким а;
6 —  Баб ал ь-Ф утух ; 7 —  
Баб ан -Н аср ; 8 —  Баб 
ас-Зув ей ла ; 9 —  стены
X II —  X I I I  веков; 10 —

цитадель

План цитадели Вавилона — Каср еш-Шам
1 —  б аш ня, над которой построена церковь св. Гео р 
ги я ; 2 —  церковь св. Сергия (А б у  С а р га ) ; 3 — церковь 
аль-М уаллака , или «Висячая» ; 4 —  церковь св. Варва
р ы ; 5 —  церковь св. М ихаила

План церкви св. Сергия



«покровительствуем ы х религий», каж дую  со 
своим духовны м  главой. Наличие таких об
щин, хотя и ограниченны х в правах, свиде
тельствует о веротерпим ости , не свойствен
ной для средневековой Европы.

В Ф уста те , как и во м ногих други х го
родах хали ф ата , строились не только двор
цы и мечети , но такж е и церкви. Христиане 
Ф уста та , копты , хотя уж е и см еш авш иеся 
с арабами, в основном населяли Каср еш- 
Ш ам . Стены  вавилонской цитадели были 
возведены  римлянами отчасти на остатках 
стен древнего  укрепления, которое, веро
ятно, имело очертания прямоугольника 
длиной до 280 м етров. О дна из стен рим
ской крепости вытянулась вдоль берега 
реки и срезала  западный угол прям оуголь
ника. В характерной римской кладке стен 
чер едую тся  ряды  камня и кирпича на из
вестковом  растворе с добавлением  песка, 
толченого угля . Стены  толщ иной 2,4 метра 
достигали в высоту 18 м етров. О тчасти ещ е 
видны выступаю щ ие закр угленны е в плане 
башни. Ворота в сторону Нила охранялись 
двум я мощ ными круглы м и баш нями диа
м етром  37— 38 м етров.

Внутри стен крепости сохранились цер
кви и часовни, в больш инстве, видимо, по
строенны е после арабского  завоевания. 
Ц еркви им ею т базиликальный план, но без 
трансепта, а такж е притвор, хоры и алтар
ную часть с ризницами по обе ее стороны . 
Близ притвора вы делено реш еткой место 
для  женщ ин. Ч уж дое христианству окру
ж ение, а врем енам и и враж дебная обста
новка наложили отпечаток на внешний об
лик м естны х церквей , зам кнуты х и почти 
лиш енны х окон. Купола еле виднелись над 
крыш ей или ж е их не было совсем : хри
стианским храм ам  не подобало подни
м аться выш е мечетей (это  правило, вначале

Мечеть аль-Азхар. Вид со двора

неписанное, было закреплено в XI в. р е
скриптом). Роспись и богатый орнам ент 
прятались внутри зданий.

Сам ая значительная из христианских 
церквей А б у-С ар га , как ее назы ваю т арабы , 
или церковь св. С ергия , относится к V  ве
ку (по други м  источникам —  к V II I  в .). План 
ее искажен переделкам и . В отличие от 
тр ехнеф ны х церквей в Нубии со сводам и 
на пилонах нефы  А б у-С ар га  р азд еляю тся  
взятыми из руин римских зданий б ело м р а
морными колоннами. П окры тие церкви —  
деревянное, двускатное в среднем  и пло
с к о е —  в боковых неф ах. З акр углен и е
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алтарной части (апсида) не вы ступает из 
корпуса здания —  это общ ая черта христи
анских церквей нильской долины . Над алта
рями А б у-С ар га  возведены купольны е 
покры тия.

В апсиде полукругом  поднимаю тся 
облицованны е м рам ором  скамьи. В главном 
н еф е  м еста для мужчин и женщ ин р а зд е
лены поперечны м реш етчатым коридором .

В полум раке церкви едва различимы 
тонкий резной узо р  алтарных реш еток, ин
крустированны х эбеновым деревом  и сло
новой костью , резны е панели с изображ е
нием сцен из свящ енного писания, остатки 
ж ивописи на высоких постаментах колонн.

Д р у га я  церковь, аль-А дра, построена 
на гребне крепостной стены и опирается на 
две  ю го-западны е башни, поэтому она и 
назы вается аль-М уаллака —  «Висячая». Если 
кирпичны е стены А б у-С ар га  достигаю т м е
тровой толщ ины , то каменные стены аль- 
М уаллака , возведенны е на наносном грунте, 
им ею т толщ ину всего 60 сантим етров. Есть

свои особенности и в плане: четыре неф а 
разной ширины д елятся  неодинаковы м  чи
слом колонн (белом рам ор ны х, за исклю че
нием одной из черного базальта).

О ткры ты й посередине притвор с ба
шенками по бокам  —  позднейш его проис
хож дения. Он о тд еляе тся  от м олитвенного 
зала реш еткой с геом етрическим  узоро м . 
В ячеи реш етки вставлены тонкие пластины 
из слоновой кости, и вечерний свет лам 
пад, проникающий в притвор, получает ро
зовый оттенок.

В главном неф е находится м рам орны й 
амвон удивительной ф о р м ы : его цоколь и 
верх им ею т в плане волнистое очертание 
и соединяю тся тонкими колонкам и . П ривле
кают внимание инкрустированны е перего
родки алтарей с узо р о м  из крестов , квад
ратов и зв езд .

Круглая церковь св. Геор ги я , как и 
аль-М уаллака, стоит над укреплениям и Ва
вилона, венчая одну из привратны х круглы х 
башен.

•  •  •



С Р Е Д Н Е В Е К О В Ы Й  К А И Р

А ббасид ам все тр уд нее  становилось 
удерж ивать  власть над разнородны ми 

частями обш ирной империи, и в X веке на
чался распад халиф ата . Ф ати м иды  владели 
в те времена И фрикией (современный Ту
нис), но мечтали расш ирить границы госу
дарства и утверди ться в Египте. П одходя
щий м ом ент настал в 60-х годах X века, 
когда эконом ика страны была подорвана 
многолетним и неурож аям и и стихийными 
бедствиям и (налет саранчи). В 969 году фа- 
тим идские войска под командованием Гауха- 
ра почти беспрепятственно заняли Ф уста т .

Ф ати м и д  аль-М уизз хотел прочно обо
сноваться на берегах Нила и создать  там 
центр государства , поэтому Гаухар полу
чил предписание нем едленно залож ить 
город-рези денци ю . О пр еделяя  м есто  буду
щ ей столицы , Гаухар  не знал, что предпо
честь: холм  аль-Расад, отроги гор М укат- 
там или б ер ег Нила. Он выбрал правобе
реж ье канала Х алидж , проры того ещ е в 
V I веке до  н. э. и соединявш его  Нил с Крас
ным м орем . Э тот выбор, доставивший 
впоследствии много неудобств , в то время 
был оправдан относительной стабильностью  
течения Нила. Гаухар , кром е того , имел 
в виду вы годы  стратегического  положения, 
так как с севера соверш али набеги кочев- 
ники-карматы , которы х встречал заслон 
городских укреплений .

В том  ж е 969 году был разм ечен кон
тур  города и возведены  сы рцовы е стены . 
Спеш ка, в которой проводились работы , по
м еш ала правильной разбивке плана, з а д у 
манного в виде прям оугольника с р а зм е р а
ми 1000X1200 метров и с двум я воротам и 
на каж дой стороне. В 971 го ду  зд есь  была 
расквартирована армия, закончены в об
щих чертах дворец и м ечеть . А  в 972 го ду  
аль-М уизз торж ественно вступил в свою 
новую столицу, названную  аль-Кахира —  
«П обедоносная».

Ф ати м иды  создали государство  с р а з
витой экономикой и высокой культур о й . 
Основой хозяйства являлось ирригацион
ное зе м ледели е , крестьяне были прикреп
лены к зем ле , высокого уровня достигли  
рем есла . Первым ф ео д ало м  был хали ф , 
котором у принадлеж али лучш ие зем ли  и 
крупнейш ие рем есленны е м а стер ски е . Ш ла 
оживленная торговля на караванны х, реч
ных и м орских путях.

Занимавш ая площ адь около 120 ге кта 
ров столица аль-Кахира была го р о д о м  из
бранных, ворота которого  переступали  
только пешие. С ю да ж ители Ф ус та та  д о 
пускались лишь по особом у разреш ени ю . 
В черте города было много зелени . Ввиду 
склонности халиф а к празднествам  и у в е с е 
лениям , среди построек были оставлены  
свободны е пространства для игр и парадов.
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Главная улица шириной 15 метров тянулась 
в м еридиональном  направлении, открывая 
доступ  северном у ветру и разрезая город 
на две примерно равные части. В попереч
ном направлении ее пересекали несколько 
более  узких улиц, выходивш их на западе 
к порту аль-М акс, на востоке —  к горе М у- 
каттам . Как и Ф уста т , город делился на 
кварталы , где  расселялось отдельно разно
плем енное воинство —  греки, тю рки, афри
канцы и т. д. О днако  центр города зани
м ала уж е не м ечеть , а дворец , обширный и 
отделанны й с изысканной роскош ью .

О т этого , названного Восточным, двор
ца ничего не осталось. П озднее (м еж ду 
1058 и 1065 гг.) по др угую  сторону улицы 
возник Западны й дворец . Равный по длине 
Восточном у, Западный дворец  выходил к 
улице двум я кры льям и, оставляя м еж ду 
ними больш ую  площ адь Бейн аль-Касрейн 
(Д во рц овую ).

Выстроенный среди садов Западный 
дворец  с его павильонами походил скорее 
на за гор одную  увеселительную  виллу.

К ю гу от Восточного дворца одновре
м енно с городским и стенами была залож е
на мечеть аль-А зхар  —  «Великолепная». По
ж алуй , ни одна д р угая  мечеть Каира не 
претерпела столько изменений. Почти каж 
дый из правителей подновлял постройку, 
до б авляя  все новые части. О на предстает 
в наши дни разнородны м  ком плексом  раз
м ерам и примерно 120X 130  м етров, в ф о р 
м ах которого  запечатлены вкусы правите
лей всех веков истекш его ты сячелетия.

Первоначальное ядро здания представ
ляло  собой правильный прямоугольник раз
м ерам и 8 5 ,2 0X 70  метров —  он четко ри
суе тся  в плане. Зал с пятью поперечными 
неф ам и прорезан посредине ш ироким про
хо до м  с куполом перед м ихрабом .

1 — здание 972 го да ; 2 —  галерея 1130— 1149 годов; 
3 —  перестройки и дополнения XX  века; 4 —  минарет 
султана аль-Гури , 1501— 1516 го ды ; 5 м е др есе  Тай- 
барсия , 1310 го д ; 6 —  портал и минарет К аит-бея ; 7 — 
м едр есе  Акбоговия, 1340 го д ; 8 —  м е др есе  Гохария , 
1440 го д ; 9 —  зал , м авзолей , портал и минарет Абд 

ар-Рахм ана К етхуда , 1752 год

А р кады  аль-А зхар , покоящ иеся на ан
тичных колоннах, продолж ались перпенди
кулярно к оси здания и на боковых сто р о 
нах двора, оставляя четвертую  сторону от
крытой. В 1009 го ду  третий Ф ати м и д , аль- 
Хаким , подновляя м ечеть , заменил д во р о 
вую колоннаду пилонами. В X II веке были 
возведены дополнительны е аркады  вокруг 
двора.

Стуковый деко р  ф атим и дского  времени 
частично заменен при рем онте м ечети в 
1893 го ду , но ещ е со храняется в тимпанах 
главного неф а, на некоторы х панно юго- 
восточной стены , на арке и полукуполе ста
рого михраба.

В X IV  веке справа и слева от входа 
в мечеть аль-А зхар  появились м аленькие 
нарядные м едр есе  Тайбарсия и А кбогавия,
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а в X V  веке близ восточного угла —  Гоха- 
рия с гробницей основателя. Каит-бей в X V  
веке перестроил вход, построил минарет 
справа от входа и обширный двор для омо
вений с северо-восточной стороны ; аль- 
Гури поставил в 1514 году минарет справа 
от входа. Но главное расш ирение мечети 
последовало в середине X V III века, когда 
были добавлены  более высокий четырех- 
нефный молитвенный зал за михрабом , 
входной портал, ш кола чтецов корана и ми
нарет на ю ж ном углу , а такж е двойная ар
ка главного входа.

М енее значительны е переделки и до
полнения следовали вплоть до конца X IX  
века, когда были возведены  заново аркады 
вокруг двора. М олитвенный зал был вы
мощ ен м рам ором  уж е в XX  веке. Стены 
построек X— X II веков выложены из кир
пича, а более поздних —  из камня.

В облике мечети аль-А зхар  соедини
лись черты разноврем енны х стилей, поэтому 
она не им еет цельного образа, но каж дая 
эпоха внесла лучш ие достиж ения. Резной 
стук в зале  X века занимал всю поверхность 
ю го-восточной стены и стен осевого прохо
да над аркам и. В отличие от мечети Ибн 
Тулуна , орнам ент здесь  не расчленен гео
метрической сетью  лент, но заполняет по
верхности однородной массой раститель
ного узо р а . Н екоторы е панно заклю чаю т 
стилизованное изображ ение пальмы. Кон
туры  полуциркульны х арок панно и окон 
вы делены бордю рам и надписей. Над ар
кадой двора чер едую тся плоские ниши и 
больш ие круглы е м едальоны , а стены за
верш аю тся аж урны ми ф ризам и и ступенча
тыми зубцам и.

М едр есе  Тайбарсия и А кбогавия сла
вятся своими м раморны ми михрабами. Ка
менны е порталы и минареты являю т все

богатство ф орм  и орнам ента, свойственны х 
ар хитектуре Каира X IV  века и более п о зд 
них веков.

Худож ественная ценность м ечети аль- 
А зхар  как памятника архитектуры  велика. 
М ечеть славилась как духовная акад ем и я 
м усульм анского  мира. В ту  пору ещ е не 
сущ ествовали м едр есе , и рассадником  бо
гословской учености были все те  ж е м е 
чети. Слуш атели садились в кр уж о к  и за 
писывали лекции учителя. По словам  аль- 
М укаддаси*, в главной мечети Каира к ве
черу собиралось до 120 таких круж ков .

Как ни просторен был город  аль-М у- 
изза, там не нашлось м еста д ля  второй 
большой мечети , вследствие этого  она была 
возведена за северной стеной, м е ж д у  го 
родскими воротами ал ь-Ф утух  и ан-Н аср . 
Эта постройка была залож ена в 991 го ду  
аль-А зизом , но закончена лишь в 1013 го ду  
А ль-Хаким ом , имя которого и получила. 
Новая мечеть по площ ади более чем вдвое 
превосходила аль-А зхар . А р хи тектур а  ее 
соединяла черты мечетей аль-А зхар  и Ибн 
Тулуна: тот ж е план, рассеченны е главны м  
нефом поперечные аркады  на пилонах, три 
купола —  у михраба и по углам . Но у м е 
чети аль-Хаким а есть свои особенности , 
придаю щ ие облику здания яркую  индиви
дуальность, —  это выступаю щ ий портал вхо
да и минареты по углам  север о-западного  
ф асада . Вероятны м прообразом  м ечети аль- 
Хакима могла быть только Больш ая мечеть 
М ахдийи, построенная в первой четверти 
X века.

Кром е главного входа, в м ечети аль- 
Хакима было ещ е четыре входа на главном 
и боковых ф асадах. С ю го-западной сто 
роны к мечети примыкал внешний двор .

* Арабский путеш ественник и ге о гр аф  (2-я поло
вина X в .) .
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План мечети аль-Хакима, 1013 год

М ечеть аль-Хаким а сравнительно мало 
подвергалась  переделкам . Главный ремонт 
производился в 1304 году при Бейбарсе 
аль-Гаш анкире после разруш ительного  зе
м летр ясен и я , когда рухнули верх мина
ретов и многие аркады . До наших дней она 
дош ла в ж алком  состоянии. Во время ф ран
цузской оккупации в мечети помещ ался 
гарнизон , а минарет служ ил дозорной баш 
ней. В первой половине X IX  века здесь 
ю тились ремесленники и останавливались 
караваны . В 1931 году Д епартам ент араб
ских памятников произвел возможный ре
монт, но крышей осталась покрыта лишь 
ср ед н яя  часть здания, и боковые аркады 
почти полностью  исчезли.

Пилоны мечети аль-Хаким а, несущ ие 
арки, им ею т в плане более компактные 
очертания, чем в мечети Ибн Тулуна, а их 
цилиндрические угловы е колонки не имеют

ни базы , ни капители. Они слож ены из кир
пича, а пилоны осевого прохода, как и 
внешние стены , —  из грубо отесанны х м ел
ких блоков известняка. При общ ей высоте 
нефов около 14 метров осевой неф возвы
ш ался над ними на 2,5 м етра . В стенах вы
соко над полом располагались полуцир
кульные окна с узорны м и стуковыми реш ет
ками. Проемы были окруж ены  лентами 
надписей, кроме того , резной ф ри з надпи
си тянулся и под потолком . О рнам ент ми- 
храба не сохранился.

Купол перед м ихрабом  опирался на 
пристенные спаренные колонны с кувш ино
образными базами и капителям и. У  основа
ния купола тянется, как и в неф ах , резной 
по стуку  ф ри з надписи. Ч етверик основания 
купола сводится к восьм ерику посредством  
угловы х тромпов *, очертания которы х пов
торяю т четыре арочных окна, закры ты х 
литой из стука реш еткой . Восьм ерик на 
каждой грани прорезан окнами. На восьм е
рике покоится купол. Такие ж е купола от
мечали южный и восточный углы  зала.

Стены двора и внешний ф асад  венчали 
аж урный кирпичный ф ри з и ступенчаты е 
зубцы (первоначальный вариант) или аж ур 
ный парапет (зам ена 1304 г.). О ф орм ление 
входного портала дает первый по времени 
для средневекового  Египта образец  р е з
ного по камню орнам ента —  это д еко р а
тивные панно с растительным узоро м  ароч
ной верхней части, орнам ентальны ми б ор
дю рами и квадратны ми м едальонам и 
в нижней. Резные части представляю т со
бой облицовку.

Загадочная особенность мечети аль- 
Хакима —  два удивительны х м инарета, ф о р 
мы которы х претерпели ряд м етам о р ф о з

Тромп —  арочная подкупольная конструкция в 
углах помещ ения.
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на протяж ении д вухсот лет со времени по
стройки . П редполож ительно история их 
рисуется в следую щ ем  виде: возведенны е 
в 1003 го ду  из камня, они уж е в 1010 году 
были заклю чены в квадратны й ф утляр  стен 
до высоты ф асад а . Верх минаретов рухнул 
от подзем ны х толчков и был надстроен 
кирпичом в ф орм ах, характерны х для на
чала X IV  века, с тройным поясом крупных 
сталактитов и рубчатым куполом .

Первоначальная кладка минаретов и 
теперь откры вается зрителю , если войти со 
двора внутрь «ф утляр а» . Интересно то, что 
оба минарета разные по ф орм ам  и орна
м енту : северный им еет круглы й ствол на 
квадратном  цоколе, западный —  квадрат
ное, а выше —  восьм иугольное сечение. Ци
линдрический ствол северного  минарета и 
восьмигранный ствол ю жного д елятся на 
ярусы  слегка ум еньш аю щ егося сечения 
(у  северного  —  восемь ярусов, у ю ж ного— 
пять). Верхняя часть северного минарета 
подним ается на 2,5 м етра гладким  цилин
дром . Блоки известняка, чисто отесанные 
и плотно пригнанные, составляю т основу 
для  резного  орнам ента в бордю рах и м е
дальонах с геом етрическим и и раститель
ными узорам и и надписями. Круглы е м е
дальоны северного  минарета и квадрат
ные —  западного  гарм онирую т с форм ами 
минаретов.

На цоколе минаретов были протянуты 
вы резанны е по м рам ору надписи с име
нем аль-Хаким а. Они сохранились на за 
падной баш не, то гда как северная впослед
ствии была зам урована в кладку  городской 
стены . С ле д ует ещ е отм етить нарядное 
резное оф орм лени е крош ечной камеры 
при входе в западный минарет. Таких мина
ретов на главном ф асад е  не им еет ни одна 
д р угая  м ечеть Египта.

Мечеть аль-Хакима. Северный минарет
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Мечеть аль-Хакима. Декор портала



ю

В целом мечеть аль-Хаким а, вероятно , 
производила впечатление не столько изы с
канностью  декоративной отделки , сколько  
внуш ительными ф орм ам и ; ее портал и м и
нареты —  высокий образец  резного  по 
камню  орнам ента. Когда и где  научились 
м астера худож ественной обработке камня? 
Или они были завезены  из Сирии? Эти во
просы пока не получили разъяснения.

У ж е  через полстолетия городские стены  
полуразруш ены  и тонут среди ж илищ . Во 
второй половине XI века вокруг города 
возведены  новые стены , расш иривш ие его 
территорию . Стены Каира XI века высотой 
до 12,5 м етра сохранились лишь отчасти на 
северном  и южном участках. Баб ан-Наср 
и Баб аль-Ф утух  на север е, Баб ас-Зувейла 
на ю ге дублир ую т стары е ворота. Эти во
рота интересны не только как об р азец

Баб ан-Наср, 1013 год; вид с севера

0)

Планы ворот: а — Баб ан Наср; б —
Баб аль-Футух; в — Баб ас-Зувейла
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Мечеть аль-Джуюши, 1085 год; план и разрез

средневековой  ф ортиф икации, но и как 
первоклассны е произведения зодчества.

С лож енны е из грубооколотого  камня 
на извести с облицовкой из тесаны х квад- 
ров ворота откры ваю т прямой ход м еж ду 
баш ням и, прямоугольны ми у Баб ан-Наср, 
закр угленны м и у други х. М ассивные на две 
тр ети , башни заклю чали вверху сводчаты е 
кам ер ы . Письменные источники сообщ аю т,

что ворота были возведены  сирийскими 
зодчими. Конструкции с арками и сводами 
полуциркульного проф иля, классические 
обломы и декоративная обработка под
тверж даю т это. В надписях ф асада  о тм е
чены даты постройки: 1087 год  д ля  двух се 
верных ворот и 1092 год  для Баб ас-Зувей- 
ла. Ворота Каира являли парадный ф асад  
самого блестящ его  города арабского  мира.

М ечеть аль-Хаким а оказалась теперь 
в городской черте : укрепления пролегли 
вдоль северо-восточной стены здания, ох
ватив плотной броней его северную  башню.

Вне города, на скалистом  обры ве горы 
М укаттам , возведена в 1085 году мечеть 
аль-Д ж ую ш и. Постройка назы вается «за- 
вия»*. М ечеть аль-Д ж ую ш и, хотя и неве
лика по разм ерам , во м ногих отнош ениях 
заслуж ивает внимания.

План ее своеобразен : по обе стороны 
сводчатого вестибю ля располож ены кры 
тый бассейн с водой и откры тая лестница 
на кры ш у; за вестибю лем леж ит крош еч
ный дворик, с д вух его сторон —  сводчаты е 
помещ ения. Напротив входа откры вается во 
двор тр ем я неравными арками молитвен
ный зал . Арки  опираю тся на парные м р а
морны е колонны.

В молитвенном зале  вы делены покры 
тая крестовы ми сводами передняя галерея , 
купольное помещ ение с михрабом  и две 
боковые сводчаты е кам еры . В одной из 
них —  гробница неизвестного «святого», 
ошибочно назы ваем ая могилой аль-Д ж у
юши (титул везира Бадра аль-Гамали). При
стройка с северо-восточной стороны — 
позднейш его происхож дения.

Завия — культовые учреж дения, появившиеся 
с распространением  в ислам е м истического  учения 
суф изм а . Обычно связанны е с гробницей «святого» 
покровителя той или иной секты , они являлись местом  
пристанищ а и радения ее членов.
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Мечеть аль-Джуюши. 
Михраб резного стука

А



С тены  зданий , слож енные из грубооте- 
санны х блоков камня и покрытые ш тука
туркой , укреплены  контрф орсам и , два из 
которы х увенчаны миниатю рными куполь
ными павильончиками с м ихрабами (такие 
ж е надстройки предполож ительно были над 
каж ды м  из них). Над входом возвыш ается 
квадратного  сечения минарет высотой 
20 м етров с восьмигранным купольны м за
верш ением . Его неслож ные ф орм ы  харак
те р и зую т ранний этап развития архитек
туры  м естны х минаретов.

Великолепный м ихраб , декорирован
ный резны м  стуком , знам енует вершину 
развития этого вида орнам ента; стены за
верш аю тся поясом резной по стуку  над
писи. Роспись в нише михраба, в тромпах и 
на стенах выполнена в X V III веке —  ее цве
точный узо р  копирует рисунок ф аянсовы х 
облицовок.

В м ечетях X II века повторяется 
дворовая схем а плана.

М ечеть аль-А км ар появилась в 1125 году 
к север у  от восточного дворца. Это первый 
опы т координации плана мечети с направ
лением  улиц . П оскольку ориентация мечети 
не совпадает с границей участка, получи-

Мечеть аль-Акмар, 1125 год; план

лись клиновидны е зазоры , использованные 
для устройства лестницы на кры ш у, для 
подсобных помещ ений и стенны х ш каф ов.

В молитвенном зале аркады  идут в три 
ряда , с тр ех сторон двора они однор ядны е. 
В очертаниях арок уж е намечается хар ак
терное для  местной архитектуры  прям оли
нейно-стрельчатое построение проф иля. 
А рки  опираю тся на колонны с коринф ским и 
капителями.

А р кады  двора и первые два неф а м о 
литвенного зала покрыты куполами явно 
позднейш его происхож дения (как и м р а
м орная м озаика м ихраба), а дальний неф  
им еет балочный потолок. Кирпичные арки 
ош тукатурены , и в тимпанах ф асада  пом е
щ аю тся углубленны е круглы е м едальоны  с 
розеткам и.

М ечеть аль-А км ар зам ечательна вели
колепным выполненным в камне орнам ен
том на главном ф асад е , где  впервые 
вы является зр елая , детально продум анная 
композиция портала и боковы х кры льев.

В соподчинении главного и второсте
пенных частей, в богатом  насыщ енном 
декоративном  убранстве и в разнообразии 
элементов раскры вается соверш енно новая 
худож ественная концепция, знам еную щ ая 
дальнейш ие поиски в области ар хи тектур 
ной ф орм ы . Главный акцент —  рубчатая 
конха * ниши входа, где  две нижних склад 
ки леж ат горизонтально, остальны е как бы 
стянуты  к центру узорного  м едальона. 
Конхи ниш по обе стороны двери и м а
леньких верхних нишек, как и ниши боко
вых кры льев, варьирую т тот ж е мотив. 
Ф асад  заверш ается эпиграф ическим  ф р и 
зом  (аж урны й парапет не сохранился). При
влекает внимание скульптурная обработка 
угла здания, срезанного  в нижней части,

* Конха — покрытие ниши в ф орм е полукупола.
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как это часто делается  на поворотах узких 
улиц восточного города. М ечеть аль-Ак- 
м ар  —  м аленькая драгоценность в сокро
вищнице старого  Каира.

Конец периода правления Ф атим идов 
отм ечен постройкой мечети ас-Салих Талаи 
за воротами Зувейла (имя этого везира и 
дата 1160 г. написаны на ф асад е ). Из пись
менны х источников известно, что мечеть 
перестраивалась в X IV — X V  веках. В начале

Мечеть аль-Акмар

XX  века она была облеплена дом иш кам и , 
обветш ала и разруш илась в такой степени , 
что в 1917 году начались работы  по восста
новлению здания. Были снесены о кр уж ав
шие постройки, проведены раскопки и рас
чистка, после чего пришлось разобрать  гр о 
зившие обруш ением  стены и слож ить за 
ново пронумерованные камни. Ф акти чески
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заново отстроенная мечеть представляет со
бой здание строго  симм етричного плана с 
тр ехн еф н ы м  залом  и однорядной аркадой 
вокруг двора.

Н есм отря на свой канонический план, 
м ечеть  им еет уникальные особенности : ее 
главный вход осенен четырехстолпной ар
кадой-портиком , связы ваю щ им выступы бо
ковы х помещ ений (они оф орм лены  нишами 
со складчатой конхой, как на ф асаде  мечети 
аль-А км ар ). М ечеть ас-Салих Талаи постро
ена над торговы ми рядам и ; вследствие 
этого  к трем  ее дверям  вели лестницы , 
переброш енны е на арках, оставлявш их про
ход  вдоль ф асада  лавок.

Стены  мечети , внутри кирпичные, сна
руж и облицованы камнем . Арки  двора и 
зала  опираю тся на колонны; их обрам ляет 
и связы вает лента резной по стуку  надписи; 
тимпаны  украш ены  орнам ентальны ми м е
дальонам и . У зорны е реш етки окон довер
ш аю т изысканное убранство.

Ф а с а д  молитвенного зала был закры т 
изящ ной деревянной реш еткой, которая 
б есследн о  исчезла. Близ входа видны остат
ки резного  деревянного  потолка с ш ести
угольны м и кассетами.

К том у времени уж е определился тип 
усы пальницы  в виде квадратной купольной 
постройки . Вначале это был павильон, 
откры ты й на четыре стороны аркам и: про
д о лж ала действовать традиция строитель
ства ранних м авзолеев . На кладбищ е Саба 
Банат к ю гу от Ф уста та  стояли семь таких 
построек , причем каж дую  окруж ала пря
м о уго льн ая ограда . Эти усыпальницы м огут 
быть отнесены примерно к 1010 году. 
П о зд н ее  установился замкнутый тип здания 
с м и храбом  и с дверью  на противополож 
ной стороне. Таковы , например, парные ма
взолеи аль-Гаф ара и Саида А тика , ю жнее

мечети Ибн Тулуна, а такж е ш ейха Ю нуса 
на кладбищ е к северу от аль-Кахиры (все 
постройки первой четверти X II века).

У всех выше названных м авзолеев усло 
жненное тр ехдольное строение паруса; 
восьмигранный барабан, как в м авзолее 
шейха Ю нуса, появился уж е в гробницах 
Саба Банат (в двух други х м авзо леях бара
бана нет), а в барабане прорезаны  ф и гур 
ные окна, по очертанию  напоминающ ие 
вазу. С резы  внешних углов основания яв
ляю тся новш еством .

Над м авзолеем  С аида Атика рубчатый 
извне и внутри купол по объем у почти не 
уступает нижней части здания. В этом  м ав
золее михраб богато украш ен резны м  сту 
ком. В смеж ной постройке декоративное 
убранство не сохранилось, в м авзолее ш ей
ха Ю нуса оно сводится к б о рдю ру резной 
по стуку  надписи.

М авзолеи с просты м квадратны м  пла
ном представляю т собой основную  линию 
развития архитектуры  усы пальниц м естного  
типа. Но наряду с этим типом сущ ествовали 
и такие, как усы пальница трехчастного  пла
на (аль-Д ж ую ш и, Саида Рукайя, 1133 г.).

За двести лет ф атим и дского  периода 
заверш ается становление особого , м естно
го направления архитектуры , уж е намечен
ного в постройках Ф уста та . В композиции 
мечетей господствует дворовая схем а пла
на, но она обогащ ается осевым трансептом , 
ведущ им к м и храб у; внутреннее простран
ство тер яет ам орф ность , получая акценты 
в определенны х точках, отм еченны х купо
лами. Камень в постройках обычно исполь
зуется  совместно с кирпичом и деревом . 
Купола в углах четверика опираю тся на 
тромпы. Просты е полусф ерические ниша и 
тромпы с конца XI века услож няю тся , по
лучая тр ехдольное ярусное строение.

26



Дворец Фатимидов. 
Резной деревянный 
фриз

В первой четверти X II века появилась 
рубчатая ф орм а куполов, оболочка кото
ры х расчленена извне валиками, а внутри — 
ж елобкам и .

В области декоративной обработки по
верхностей к резном у стуку  и д ереву при
бавляется новый м атериал —  камень. О рна
м ент д о сти гает соверш енства в разнообра
зии композиции и тонком изящ естве , те х
ника исполнения виртуозна. Д ля фатимид- 
ского  резного  стука геом етрический узор 
не хар актер ен , а в растительном  появляю т
ся крупны е ф игуры  с дробной сетчатой 
ф актурой . К лучшим образцам  резного  сту
ка принадлеж ит михраб в м ечети Ибн Ту- 
луна, исполненный в 1096 году , а михраб 
аль-Д ж ую ш и считается вершиной этого ви
да декоративного  оф орм ления интерьера.

Резьба по д ер еву  нашла прим енение 
в узких ф иленчаты х дверны х полотнищ ах и 
во ф р и зах , в михрабах и м им барах *, а 
такж е в надгробиях. Д е р е в ян н ы е  м ихрабы  
в общ ем повторяю т ф о р м у стуко вы х: эпи
граф ические бордю ры  огибаю т нишу и всю 
композицию ; плоские и криволинейны е по
верхности заполнены узоро м , сочетаю щ им  
геом етрические и растительны е м отивы . 
К лучшим произведениям  этого рода отно
сятся михрабы мавзолеев С аида Рукайя и 
Саида Н афиса (X II в.) Сохранились неко 
торы е двери и ф ризы  ф атим и дского  д во р 
ца. В отличие от культовы х зданий , где  
изображ ения живых сущ еств начисто из
гонялись из орнамента, дворцовы й д еко р

* М имбар —  каф едра , с которой произносится 
молитва.
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пораж ает обилием изобразительны х сю ж е
тов , ум ело  вплетенных в канву растительно
го и геом етрического  рисунка. П роизведе
ния резьб ы  по д ер еву  хранятся в М узее  ис
лам ско го  искусства.

М ечта аль-М уизза исполнилась —  Каир 
затм ил Багдад . Он становится самы м значи
тельны м  и самы м населенны м, богатым и 
просвещ енны м  городом  арабского  мира.

Как отразилось развитие аль-Кахиры 
на жизни Ф устата? Ф уста т в X веке о тд е
л ял ся  от аль-Кахиры тянувш им ися на 1,5 
кило м етр а  садам и. Все это пространство 
осенью  затоплялось, образуя лагуну аль- 
Ф и л ь  —  излю бленное место отды ха горо
ж ан . В течение конца X века —  первой по
ловины X I века «старый» Каир более густо 
населенны й, не только продолж ал сущ ест
вовать, но и достиг невиданного расцвета — 
сосущ ествовани е двух городов обернулось 
не соперничеством , но тесным со др уж ест
вом , удачны м  сим биозом . Города-близнецы 
поделили  функции столицы : Каир был ре
зиденцией  правителей , административным и 
культур н ы м  центром , Ф уста т —  средоточи
ем торговли  и рем есел . М ногие средневе
ковы е авторы даж е отдавали пальму пер
венства Ф уста ту .

П орт Ф уста та  —  М исра принимал мно
ж ество  суд о в . Город был крупнейш им тор
говы м  и рем есленны м  центром . О гром ны е 
базары  теснили мечеть А м ра, которая не 
вм ещ ала по пятницам всех м олящ ихся , хо
тя к то м у времени кроме нее в М исре уж е 
бы ло ш есть други х м ечетей . В противопо
лож ность  Каиру М иср отличался необычай
но плотной застройкой с узким и извилисты
ми улицам и . П утеш ественник XI века Насм- 
ри Х уср а у  писал: «Тот, кто см отрит на
го р о д  издали , дум ает, что это горы , ибо 
есть дом а в 14 этаж ей , а прочие —  в семь.

Там есть базары  и улицы , постоянно осве
щ енные светильниками, ибо туда не про
никает дневной свет». В то ж е врем я рас
копки в квартале аль-А скар  выявили остат
ки одноэтаж ны х дом ов.

Это был апогей развития Ф уста та . Но 
над городом  уж е  нависла угр о за  наступле
ния крестоносцев, которы е в 1168 году 
двинулись на Каир, творя по пути неслы хан
ные ж естокости . Из опасения, что н еукр е
пленный Ф уста т  станет удобной базой для 
противника, было принято реш ение сжечь 
его. Это было лед ен ящ ее  д уш у  зр ели щ е : 
«2000 сосудов с неф тью  и 10 000 ф акелов 
были брош ены на дом а обреченного го
рода ,—  пишет историк,—  отцы бросали д е 
тей и братья теряли  д р уг д р уга , ища спа
сения в стенах аль-Кахиры ». Ц елы х два м е
сяца поднимались к небу ды м  и пламя 
пожара.

Ф уста ту  уж е не суж дено  было возро
диться из руин и пепла. Началась дальней
шая застройка и уплотнение Каира, поте
рявш его при этом  хар актер  привилегиро
ванной резиденции . Э то  происходило за 
счет дальнейш его разруш ения Ф уста та , от
куда вывозились сохранивш иеся после по
жара строительны е м атериалы .

Крестоносцы не взяли Каира, их о тте
снили войска сирийцев под ком андованием  
Ш иркуха. Э тот полководец сирийского пра
вителя Нур ад-Дина стал сою зником  халиф а 
в его борьбе против крестоносцев, затем  
занял м есто  везира. Ем у наследовал в 
этой долж ности его племянник С алах 
ад-Дин, захвативш ий в 1171 го ду  престол и 
положивший начало династии Айю бидов 
(1171— 1250 гг.).

При А йю бидах окончательно слож илась 
сущ ествовавш ая и до того  военно-ленная 
систем а, при которой зем ельная подать по
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ступала непосредственно  в руки военного 
сословия. Военная олигархия определяла 
государственную  систем у Египта на протя
жении последую щ их столетий.

Предприимчивый и смелый полководец, 
С алах ад-Дин раздвинул границы го суд ар 
ства: захватил Ливию и Ю ж ную  Аравию , 
присоединил Сирию , верхню ю  М есопота
мию , И ерусалим . Граж данское строитель
ство не заним ало С алах ад-Дина, проводив
ш его время в походах; за 22 года правле
ния он жил в Каире всего ш есть лет, умер 
и похоронен в Д ам аске .

Все свое внимание С алах ад-Дин уд е 
лял укр еплени ям  Каира (к том у времени 
уж е больш ей частью разруш енны м ), окру
жил стенами Каир и Ф уста т , а на склонах 
горы М уккатам  поставил цитадель. С запад
ной стороны границу города образовывал 
б ер ег Нила. Город вытянулся на правобе
реж ье узким  клином почти на 7 килом ет
ров, охватывая на севере прямоугольник 
ф атим и дского  Каира, на ю ге —  Каср еш- 
Ш ам . М ечеть Ибн Тулуна оказалась в сере
дине городской  территории, на востоке 
прим ыкала цитадель.

Возведенны е руками пленных кресто
носцев кам енны е стены с полукруглы ми 
баш нями служ или надеж ной линией обо
роны, но лиш енны е декоративного  убран
ства ворота утратили былую  парадность.

Стены  цитадели в отличие от городских 
заклю чали в себе узкий внутренний ход, 
покрытый каменными плитами. С ле дуя  кон
турам  возвыш енности , неправильный мно
гоугольник стен охватил площ адь около 18 
гектаров.

Н аследники С алах ад-Дина в конце X II—  
начале X III веков подновили городские 
стены , усилили цитадель, добавив несколь
ко грозны х бастионов, и заверш или второй,

расположенный ниже по склону, непра
вильный контур стен дворцовой о гр ад ы . 
С  тех пор цитадель стала резиденцией пра
вителей Египта. О т дворцов X III века в ци
тадели и на острове Рода ничего не 
осталось.

Айю биды  не построили знам ениты х м е 
четей, но откры ли эру м онум ентальны х 
усыпальниц. Султан  аль-Камиль возвел в 
1211 году м авзолей над могилой им ама аш- 
Ш аф и —  основополож ника одного  из на
правлений ислама. Там ж е похоронена мать 
султана, а позднее и он сам.

М авзолей аш -Ш афи —  одна из крупней
ших усыпальниц средневекового  Еги пта : его 
разм еры  снаружи 20 ,5 X 2 0 ,5  м етра при то л 
щине стен 2,75 м етра, высота ф асад а  до 
основания купола почти 17 м етров , вер 
шина купола внутри здания д о сти гает 
27 м етров.

Ф орм ы  м авзолея аш -Ш афи развиваю т 
тенденцию , наметивш ую ся в преды дущ ий  
период: это центрическое купольное со о р у
ж ение, квадратное в плане, со срезанны м и 
углам и. Но силуэт его обогащ ен д в ухъ я р ус
ным построением , ф асад  —  богатой д е к о 
ративной обработкой по стуку . Здан и е  сло 
жено в нижней части из кам ня, а в вер х
ней —  из кирпича. Нижний ярус м авзо лея 
опоясан вверху парапетом с гео м етр и ч е
ским ленточным узо р о м ; верхний яр ус рас
членен декоративными нишами, как в м е 
чети ас-Салих Талаи, но более изящ ны м и. 
Над нишами чередую тся кр углы е и квад 
ратные медальоны .

Углы  второго яруса на уровне п о дку
польной конструкции решены своеобразно : 
там откры ваю тся лесенки , ведущ ие к о то
роченному зубцам и поднож ию  купола . 
Купол и сталактитовы е паруса выполнены из 
дерева , что никак не соответствует мощ ной
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толщ ине стен : в 1480 году деревянная
оболочка зам енила первоначальную  камен
ную . К то м у ж е времени сле дует отнести 
м р ам о р ны е панели стен и михрабов; бо
гатая роспись стен и внутренней облицовки 
купола выполнена в 1772 году.

С о  времени постройки уцелели д ер е
вянны е детали —  ф ри з с надписью и резные

М авзолей аш -Ш аф и , 1211 год
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брусья , составляю щ ие восьм иугольник, на 
котором были подвеш ены лам пы ; эти 
брусья закреплены  консолям и в стенах по
стройки.

М ожно предполож ить, что вначале ин
терьер  был отделан резны м  стуком  и о ф о р 
мление михрабов сливалось в единую  ком 
позицию . Извне купол был облицован 
зелены ми глазурованны м и плитками. С вер 
каю щ ая под солнцем зеленая глазурь в 
соединении с белы м круж евом  резного  
стука делали м авзолей украш ением  города. 
О статки глазурей  скрыты  позднейш ей об
шивкой из свинцовых листов. На вершине 
купола закреплена бронзовая ладья , эта 
деталь длиной около д вух метров снизу 
каж ется миниатю рной.

В м авзолее заслуж иваю т внимания 
многие детали . Вход был сначала, как 
обычно, против м ихраба. В толщ е стены 
образуется небольш ое преддверие с д е р е 
вянным кессонированным потолком краси
вого рисунка. П озднее вход устроили сбоку, 
где такой ж е маленький вестибю ль с р е з
ным и расписным деревянны м  потолком 
вымощен изразцовой м озаикой (работа 
X V III в.).

Д еревянное надгробие над могилой 
аш -Ш афи принадлеж ит к лучш им образцам  
резных работ по д ер еву . Оно старш е м а
взолея и дати руется 1178 годом . В резьбе 
надгробия сочетаю тся геом етрический и 
растительный узоры  и надписи. В надписи 
указаны имя м астера (У б ей д  ибн М аали) и 
дата 1178 год.

И склю чительным богатством  орнам ента 
отличается м авзолей А ббаси дов . Усы паль
ница возведена предполож ительно для аб- 
басидского  посла А б у  Надла в 1242 году . 
Впоследствии там  хоронили потомков абба- 
сидского  дом а. Беж авш ие от монголов



М авзолей Аббаси- 
дов, 1242 год . 
О рнамент купола

члены правящ ей семьи какое-то время ле
леяли н адеж ду вернуть багдадский трон, но 
им суж дено  было угаснуть в Каире, став
ш ем последним  убеж ищ ем  когда-то слав
ной династии.

М авзолей А ббасидов невелик, всего 
9,5 м етра в поперечнике и высотой около 
5 м етров. Ф асад ы  оф орм лены  декоратив
ными углубленны м и панно, а по обе сто
роны входа располож ены полукруглы е 
ниши. Их резной по стуку  деко р  —  дальней
ший вариант все того ж е элем ента , нача

того в мечети аль-А км ар . Вы полнение та
кого рода орнам ента достигло  предельной , 
поистине круж евной тонкости в интерьере 
м авзолея —  над входом , в м ихрабе и над 
окнами боковы х  стен.

На уровне пят арок стены опоясаны 
деревянны м  ф ри зом  с резной надписью , 
выполненной почерком несх. Нишки в углах 
под куполом , располож енные двум я яр у
сами, образую т сталактитовы е паруса. Па
руса и купол покрывала удивительной к р а
соты роспись, исполненная на тем но-синем
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поле золотом  с выделенными красным то
ном м елким и деталям и рисунка.

О кна м еж д у парусами соединены «пи
рам идкой» по три и очерчены прямолиней
ными контурам и . Они забраны стуковой р е
ш еткой криволинейного узора , а в ячеи 
реш етки  вставлены расписные стекла — 
новое изобретение в области декоративного  
убранства .

С алах ад-Дин ввел новый для Египта 
тип зданий частично общ ественного , частич
но культового  характера —  м е д р е се * . Толч
ком к возникновению  подобны х учр еж де
ний явились реф орм ы  в м ето дах препо
давания . Если до того  времени ученики 
просто записы вали речи учителя, то в X ве
ке ш ироко вводятся толкование и диспуты , 
д ля  которы х мечеть не была подходящ им  
м е сто м . В мечеть стекались приходящ ие 
ученики, которы е день ото дня могли м е
н яться ; в м е др е се  учащ иеся жили, изучая 
установленную  програм му.

М ед р есе  проникли в Каир из Сирии, 
но в отличие от сирийских им ею т всего два 
сводчаты х айвана **. В теплом  климате 
Египта один из айванов служ ил круглый 
го д  аудиторией , другой —  мечетью . Каир
ские м е д р е се  отличались от сирийских ещ е 
и наличием минарета.

М ед р есе , построенные в Каире при 
С алах ад-Д ине, разруш ились , даж е более 
поздние постройки Салиха Негм ад-Дина 
сохранились меньш е чем наполовину. Эти 
кам енны е строения возведены в 1242— 
1244 го дах на территории Восточного двор
ца Ф ати м и д о в . Уцелевш ий ф асад  объеди
нял три сооруж ения —  два м е д р е се  и по
строенны й в 1249— 1250 годах мавзолей их 
основателя . Два равноценные по плану зда-

* М е д р е се  —  м усульм анская духовная семинария, 
** Айван —  сводчатая лоджия.

ния м е др есе  составляли единое уч р еж д е
ние, где  преподавались основы четырех 
толков ислам а: ханеф итского , ханбалит-
ского , ш аф иитского  и м алекитского . Каж до
му из них был отведен один из четы рех 
айванов. Две постройки разделялись  узе н ь 
ким коридором  с общ им входом , над ко
торы м  возвыш ался минарет.

Ф асад  м е др е се  разделен  неглубокими 
нишами с окнами в нижней части. Д еко р а
тивная обработка сосредоточена над прое
мами. Их плоские перемычки составлены 
из камней с узорной р азр езко й : такая
ф орм а не только укр аш ает ф асад , но и 
делает более прочным сцепление камней, 
что особенно важно в плоской перем ы чке.

Над перемычками выведены плоские 
разгрузочны е арочки. Их резной орнам ент, 
как и рисунок швов перемычки, в каж дом  
случае неповторим. Ниши сведены  вверху 
к плоскости ф асада  парой ступенек. Портал 
м е д р е се  и вход м авзолея вы деляю тся бо
гатой декоративной обработкой.

М инарет с квадратны м  основанием , 
восьм иугольны м  верхом и рубчаты м  купо
л о м —  один из д вух сохранивш ихся от пе
риода Айю бидов . М едр есе  Салиха Негм 
ад-Дина было крупной для своего времени 
постройкой, а м авзолей высотой 21 метр 
по разм ерам  м ало уступал м авзолею  аш- 
Ш аф и я. Впервые в Египте его михраб был 
отделан м рам ором  (вертикальны е тр е х
цветные полосы).

В постройках айю бидского  времени 
кирпич окончательно вытеснен камнем , 
оф орм ились сталактитовы е паруса. На ф а
садах появляется тектоническая систем а 
членений вертикальны ми нишами, в кото
рых разм ещ аю тся окна. В декоративной 
обработке поверхностей все ещ е использо
вался резной стук, но техника выполнения
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достигла предела, за которы м  долж ен был 
следовать качественный скачок. Вводятся 
насыщ енны е росписи интерьера и цветные 
витраж и, заим ствованны е из Сирии.

В 1250 го ду  династия Айю бидов угасла, 
и власть переш ла к придворной гвардии —  
м ам лю кам  *.

П оследний айюбидский султан ас-Салих 
уделял  особое внимание личной гвардии, 
и в его распоряж ении состоял корпус 
хорош о обученных рабов-тю рок. После 
смерти А с-С алиха  на престол взош ла его 
вдова Ш агар  ад -Д ур р , женщ ина исклю чи
тельного  ум а и твердого  хар актер а . Самый 
ф акт появления на троне ж енщ ины , почти 
беспрецедентны й для м усульм анского  мира, 
был встречен весьма холодно в Багдаде  и 
Д ам аске . А втори тет каирского  двора был 
восстановлен ее браком  с эмиром Айбаком , 
положивш им начало правлению м амлю ков. 
Врем я их правления делится на два перио
д а —  бахритский (1250— 1382 годы ) и бур- 
гитский (1382— 1547 годы ).

В X III— X IV  веках мамлю ки заботились 
об ирригации, что благоприятно отраж а
лось на эконом ике. Расцвет города, как и 
государства в целом , был такж е следствием  
военных успехов . М ам лю кский султанат 
о казался первым неодолим ы м  препятстви
ем на пути монголов к западу . Крепкая во
енная организация м амлю ков помогла им

А р абско е  слово «мамлюк» происходит от гла
гола «обладать» и означает «принадлеж ащ ий»; оно 
пр илагалось к белым рабам м уж ского  пола —  военно
пленным или купленным на рынке. Обычно это были 
тю рки —  жители Закавказья или Средней Азии . О б ла
дая земельными наделами и составляя влиятельную 
военную олигархию , мамлю ки усиливались порой на
столько , что халиф  становился марионеткой в их ру
ках . Они были не только опорой, но и угрозой пре
стола.

М амлю ки занимали крупные военные и гр аж дан
ские посты , и происхож дение не считалось для них 
зазорны м . Каждый такой мамлю к, будь то военачаль
ник или чиновник, имел собственны х телохранителей 
и был султаном  в миниатю ре.

не только остановить движ ение м онголов в 
Сирии, но и отбросить их назад.

К X IV  веку мамлю ки вытеснили из С и 
рии крестоносцев ; в р езультате  этого  Сирия 
и Палестина оказались в руках м ам лю ков 
вплоть до X V I века. В годы , когда м о нго ль
ские орды затопили страны Востока, Каир 
стоял, как несокруш им ая скала ислама. Вы
тесненны е монголами правители б а гд а д 
ского халиф ата , А ббасиды , укры вавш иеся 
при каирском  дворе, в роли духовны х на
ставников подкрепляли авторитет м ам лю к- 
ских султанов. Не м еньш ее значение им ела 
транзитная торговля Востока и Запада через 
Индийский океан и Красное м оре, в кото
рой Каир являлся связую щ им  звеном .

Приток м атериальны х ср едств , кон
центрация рем есел , стечение р азноплем ен
ных купцов преобразили облик го р о д а . 
Рынки ломились от зам орских товаров, 
улицы переполняла разноязы чная толпа ; 
X IV  век, особенно первая его половина, был 
для Каира порой небывалого расцвета —  
город впитывал богатства Востока и З апада , 
здесь  встречались путники разны х стран, он 
одинаково ослеплял и азиатов, и евр опей
цев. По впечатлениям соврем енников «Каир 
как мир, и каждый его квартал как го р о д , 
а н аселен и е— как человеческая р а с а » . . .  
И ещ е : . . .«его  украш али дворцы и зам ки , 
мечети и м едр есе , он озарен луной и зв е з
дами знания». По-видим ому, именно в это 
время слож илась в Египте окончательная 
редакция сказок «Тысяча и одна ночь». 
Европейцы сравнивали Каир с П ариж ем . 
О днако город и по площ ади и по населен
ности намного превосходил Париж . Н еко
торые считали, что население Италии м енее 
многочисленно.

Границы городских стен вскоре о к аза 
лись тесны , укрепления ж е практически
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утратили  см ы сл . С троительная лихорадка 
охватила двор и придворны е круги : строи
лись дворцы  и усыпальницы , караван-сараи и 
бани, ш колы  и общ ественные фонтаны , лавки 
и д о хо дн ы е дом а. При этом стары е здания 
б езж ало стн о  сносились, а м атериал тут же 
снова употреблялся  в дело , но никого не 
заботил город  в целом и его планировка. 
Ц арила анархия : уличная сеть все больше 
запуты валась , площ ади исчезали, здания 
теснили д р у г  друга .

З астрой ка особенно интенсивно шири
лась к север у и западу , где  речные наносы 
образовали  к том у времени новые рай
о н ы —  Гезире и Булак. Аль-М акс к концу 
X III века был заилен , и порт перенесен в 
Булак, где  он и остается до  наших дней. 
У с ть е  канала Х алидж  тож е занесено илом, 
а в 1324 году дальш е к северу был прорыт 
канал Н асирия. При эм ире Э зб еке  воду ка
нала подвели к высохшей лагуне , и обра
зовавш ийся пруд Э збекия стал центром 
пригорода.

У  поднож ия холма Яш кур  слож ился 
аристократический квартал, и обновленная 
м ечеть Ибн Тулуна вновь принимала толпы 
м о лящ и хся . Хотя султаны искали зелени и 
строили виллы на острове Рода в сосед
стве с водами Нила, их резиденцией и пра
вительственны м  центром была цитадель. 
С ултаны  Калаун и Баркук провели туда 
воду и разбили сады  с прудам и. В цита
д ели  строили и разруш али так энергично, 
что скоро  от прош лого остались лишь стены 
с воротам и и баш нями. Украш ая свои двор
цы м р ам оро м  и порф иром , султаны  не 
стеснялись  грабить храмы Верхнего  Египта.

В ар хитектуре  нашли место разнород
ные влияния. Их внесли в основном волны 
миграции с Востока и Запада , вызванные 
почти одноврем енно наш ествием монго

лов и испанской реконкистой. Так, из север 
ной Сирии идут: портал со сталактитовы м  
полукуполом , панели из м ногоцветного  
м рамора (до  того  украш авш ие, и то и зр ед 
ка, лишь м ихраб), м рам орны е м озаики-пле
тенки, аркатуры  м ихраба, а главное,—  чер е
дование разноцветного камня в кладке  стен 
и перемы чках, ставш ее неотъем лем ой чер
той м естного  стиля . Сочетались белый и 
красный, белый и черный камень, при 
этом для углубления контраста естествен
ный оттенок иногда даж е усиливался под
крашиванием .

Корни этого приема ухо д ят к византий
ской строительной технике, когда в стенах 
чередовались ряды  камня и кирпича. 
В арабской ар хитектуре кладка из д вух
цветного камня назы вается «аблак». Города, 
находивш иеся под игом крестоносцев , один 
за други м  попадали в руки Бейбарса и Ка- 
лауна, оттуда пошли базиликальны е залы 
с двум я рядам и колонн. Из А ндалузии  идут 
подковообразны е арки, консоли с серией 
завитков. Двойны е окна с разделяю щ ей  
арки колонкой-импостом  и кр углы м  прое
мом наверху заимствованы из Сицилии. 
В конструкциях все больш е прим еняется 
камень.

Зодчие создаю т новые композиции 
плана и объемов, здания услож няю тся в 
самой своей ф ункции . Уч реж дения , до  тех 
пор сам остоятельны е, объединяю тся в 
крупны е ансамбли. Так, м е д р е се  объе
диняется с м авзолеем  его основателя 
в единый ком плекс (напомним , что в 
м е др е се  Салиха Негм ад-Д ина м авзолей 
является более поздним ком понентом ).

Возникаю т крупны е ком плексы , вклю 
чающ ие м ечеть , м авзолей , ш колу, ханка * —  
иранское название суф и йски х учреж дений

* Ханка (и р а н с к .) — то ж е , что и завия.
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типа «завия», фонтан и даж е  маристан * и 
баню . П оявляю тся крестообразны е в плане 
м е д р е се , а затем  и мечети .

Возрастает м асш таб построек и рос
кошь их декоративной о тделки : стены по
кры ваю тся м рам ором  на высоту 5— 6 м е т
ров, полы устилает мрам орная мозаика 
(м ам лю ки вывозили м рам ор из Сирии и 
с островов Э гейского  м оря). Входную  дверь 
оковываю т бронзовыми пластинами с чека
ном и инкрустацией. Кам енная оболочка ку
пола получает декоративную  рубчатую  об
работку.

Из бахритских мамлю ков первым вы
даю щ им ся правителем  был ас-Захир Бей- 
барс (1260— 1277 гг .). Будучи энергичным 
строителем , он налаживал ирригацию , про
водил дороги и строил мосты .

М ечеть султана Бейбарса (1266 —  
1269 г г .)  —  тр етья больш ая мечеть Каира 
после м ечетей аль-А зхар  и аль-Хаким а, на
следовала общ ую  схем у их плана, однако, 
с дополнениям и: поперечные галереи р аз
резали аркады  не только в молитвенном 
зале , но и галереи на др уги х сторонах 
двора. Кром е того , перед м ихрабом  была 
отделена квадратная лож а —  почетное м е 
сто для  султана и его приближенных.

Л о ж у окруж али с тр ех сторон три арки 
и покрывал деревянны й купол, такой ж е 
больш ой, как в м авзолее аш -Ш аф и . А рки  
опирались на колонны и на пилоны, о кр у
ж авш ие двор и тянувш иеся поперек зала. 
К вадр ат внешних каменных стен ограничи
вал площ адь 100X 100  кв. м етров. Сильно 
вы ступаю щ ие порталы ф асада  с тр ех сто
рон вели внутрь двора.

Д аж е остатки здания производят силь
ное впечатление благородством  ф орм  в

* М аристан — средневековый госпиталь арабских 
стран.

План мечети султана Бейбарса 

М ечеть султана Бейб ар са , 1269 го д . Портал входа

цр
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целом  и д еталях , чувством меры  и б езуко 
ризненны м  вкусом . Стены  высотой 11 м ет
ров увенчаны ступенчатыми зубцам и. А р ку  
главного  портала ож ивляю т рубчики ; по обе 
ее стороны на ф асад е  находятся четыре 
ниши, верхние —  стрельчаты е с желобчатой 
конхой, нижние —  прям оугольны е со ста
лактитовы м  верхом заклю чаю т ещ е одно 
у глуб лен и е  с конхой в виде раковины. 
О ф о р м лен и е  дополняется круглы м и и квад
ратными орнам ентальны ми вставками. Бо
ковы е порталы оф орм лены  в том ж е стиле, 
но каж ды й по-своему.

За аркой входа им еется квадратное 
уш ирение, покрытое в главном портале ку
полом на сф ери ческих парусах, а в боко
вых —  крестовы м и сводами. Эти конструк
ции, как и рубчики арки главного портала, 
заим ствованы  из архитектуры  городских 
ворот XI века. На ф асады  мечети выходили 
арочны е окна с двойными узорны ми сту- 
ковыми реш еткам и ; внутри здания от окна 
к окну тянулся пояс в виде резной по стуку 
куф и ческой  надписи, а под ней —  расти
тельны й ф р и з . Над главным входом  мечети 
стоял минарет.

Таким  образом , продолж ает свое сущ е
ствование старый тип мечети с аркадами 
во кр уг двора, услож ненны й появлением 
купольной м аксуры  * на юго-восточной сто
роне. Э тот акцент особенно усиливает значе
ние пространства перед  м ихрабом , которое 
п р еж де  подчеркивал лишь небольшой ку
полок. Но в больш инстве своем  мечети 
пр едставляю т собой органический компо
нент м е д р е се , занимая более просторный 
и богато  отделанный юго-восточный айван.

Эпохальны м  сооруж ением  явился ан
сам бль султана Калауна, состоявш ий из ме-

* М аксур а — ложа правителя в мечети.

Ансамбль султана Калауна, 1285 год
1 — м авзолей ; 2 —  мечеть; 3 — м е д р есе ; 4 —  маристан

д р есе  с м ечетью , м авзолея и больш ого ма- 
ристана (1284— 1285 гг .). Калаун скупил на 
снос сохранивш иеся до этого времени ча
сти Западного  ф атим и дского  дворца. С ра
ботой спеш или. Приставленный к делу  
м ам лю к не только  собрал всех м астеров 
Каира и Ф уста та , использовал три сотни 
пленны х, но, каж ется , хватал на улицах про
хож их, принуж дая их работать на постройке. 
В р езульта те  слож ный ком плекс с р азм е
рами прим ерно 100X 100  метров был воз
веден в ф антастически короткий срок —  за 
го д  с небольш им .

М ечеть и м авзолей Калауна, р азд елен 
ные длинны м  коридором , вы ходят на С ук  
ан-Нахассин общ им ф асад о м  длиной 
65 м етров . Вы сота ф асад а  от начального 
уровня грунта до  вершины ступенчаты х зуб 
цов превы ш ала 20 м етров. Д вухцветная 
кладка  зд есь  распределена не полосами, а 
в ш ахм атном  порядке .
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Ф а са д  разбит мерны м  ритм ом  высоких 
углубленны х арок, под которы м и группи
рую тся в три яруса окна. Все части ф асад а  
объединяю тся поясом выбитого на камне 
письма с золочены ми буквам и, которы й тя 
нется под вторым рядом  окон. На углу , 
рядом  с м авзолеем , подним ается м инарет. 
Нижние два его яруса квадратны е, с под
ковообразными аркам и, третий —  круглы й 
с декоративны м  переплетением  арочек, 
явно более позднего  происхож дения.

Все здания ансам бля имели общий 
вход через портал в начале коридора, 
оф орм ленны й белы м и голубоваты м  м ра
м ором . Коридор им еет деревянны й рас
писной потолок на резны х балках. Д верь 
по правую  сторону коридора вед ет в кро
шечный дворик —  вестибю ль м авзо лея ; 
двор окруж ен  с тр ех сторон портиками со 
сводами и куполами на колоннах из р о зо 
вого гранита. Во двор откры вается за р е
ш еченная стенка м авзолея с такой ж е 
дверью , выше разверты вается великолеп
ная ком позиция резного  по стуку  о р н а м ен 
та с трехцветны м  зареш еченны м  окном .

Внутри м авзолея купол покоится на 
четы рех колоннах из розового  м рам ора и 
на четырех пилонах; арки связы ваю т опоры 
со стеной, и пространство м е ж д у  ними 
им еет деревянно е покры тие, в сер едине —  
балочное, по углам  —  разбитое восьм и
угольны м и кессонам и. М рам орны е панно 
стен с нишами, пилястрами и угловы м и ко
лонками ограничены вверху двойны м  по
ясом  ф р и за  с позолоченным р е льеф о м  в 
виде виноградной лозы  и с надписью ; выше 
идет орнам ент резного  стука . Архивольты  
и соф иты  арок, а такж е верхние оконные 
проемы окайм лены лентами резного  стука .

М ихраб по р азм ер у и орнам енту со
ответствует общ ем у тор ж ественно м у строю

М авзолей К а л а у н а ,  Вход из внутреннего дворика
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М ечеть Калауна ар хитектуры : в стену перспективно углу- 
бляю тся три арки на ш ести м рам орны х ко
лоннах, нишу михраба украш аю т четыре 
яруса миниатю рны х ар катур , вылож енных 
м р ам оро м  и перлам утром  (вся ком пози
ция заним ает в высоту 7 м етров).

В 1903 году был возведен купол м ав
золея по образцу одного из соседних 
взамен старого , рухнувш его уж е , по крайней 
м ер е , двести лет назад. О  разм ер ах здания 
мож но судить уж е по высоте купола, вер
шина которого  поднята над полом на 
31 м етр . Султан  Калаун был похоронен 
здесь  в 1 296 году .

Двор м е д р е се  окруж али двухэтаж ны е 
кельи (портик наискось от входа и двор  для 
омовений добавлены  в прош лом веке). По 
концам двора находятся два айвана, один 
из них, юго-восточный, как всегда служ ит 
мечетью .

Э то т айван (впервые в египетских м е
четях) представляет собой базиликальный 
зал с двум я рядам и коринф ских колонн ро
зового  гранита и с ш ироким средним  неф ом . 
Здесь  м рам ором  отделан лишь м ихраб , бо
лее скром ны й, чем в м авзолее , с аркой на 
двух колоннах. Над михрабом  разверты ва
ется богатый ковер резного  стука.

Над аркадам и нефов, как и в м авзолее , 
живописно переплетаю тся ленты  гео м етр и 
ческого рисунка. М ечеть им ела, по-види- 
м ом у, деревянны й потолок, подшитый к 
стропилам , которы е опирались на тонкие 
висячие колонки. Айван откры вается во 
двор двум я ярусам и арок полуциркульного 
и стрельчатого  очертания.

Колонны и м рам ор для  ансам бля были 
заимствованы из айю бидского  дворца ас- 
Салиха на острове Рода.

С ледую щ ий крупный ком плекс, состоя
щий из мечети , м е др е се  и м авзолея , по-
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строен рядом  с ансам блем  Калауна его 
сыном султаном  ан-Насир М ухам м едом  
(1295— 1304 гг .). На этот раз, как сообщ аю т 
письм енны е источники, четыре ветви исла
ма впервые проповедовались в одном  зд а 
нии м е д р е се  с четы рьм я айванами.

Прим ыкая с севера к ансамблю  Кала
уна, м е д р е се  Насирия уступает в разм ерах 
соседнем у , им ея общ ую  длину всего 
55 м етров. Айваны , в том  числе и м ечеть, 
зд есь  сводчаты е. М авзолей , как и в ансам
бле Калауна, располож ен рядом  с мечетью  
и отделен  от нее коридором . О бщ ий вход 
построек леж ит в начале коридора и под
черкнут с улицы порталом . М авзолей не
велик (всего  9 X 9  м етров).

Готический портал входа вывезен по 
частям  из церкви крестоносцев в А кке , со
бран заново и дополнен м раморны ми д ета
лям и . Что касается интерьера, зодчий 
отказался от м рам орны х панелей, и здесь 
расцвело в ещ е невиданном великолепии 
искусство резьбы  по стуку .

Ком позиция михраба мечети занимает 
в высоту до  10 метров при ш ирине 2,8 м ет
ра. Конха заполнена растительным орна
м ентом  с подчеркнутой скульптурной тр ак
товкой отдельны х элем ентов . А р ку  оги
бает криволинейный бордю р, а над михра- 
бом окно с узорной реш еткой окруж ено 
богатейш им  орнам ентом , очерченным ар
кой в ореоле из растительны х узоров. Арка 
опирается на две колонны из зеленого  
м рам ора.

Это великолепное произведение зам ы 
кает ряд  м ихрабов, выполненных в традици
онной р езьб е по стуку , —  все более поздние 
михрабы Египта отделаны  м рам ором .

Ансам бль ан-Насирии сильно пострадал 
от времени —  не сохранились верхние части 
тр ехэтаж ного  м е др е се , полуразруш ен се 

веро-западный айван, а в прош лом столетии 
рухнул купол м авзолея , исчез его стуковы й 
декор .

Под парусами и под аркой м ихраба 
тянутся два деревянны х ф р и за , но надписи 
на них стерлись ; уцелели только две ко
лонны м ихраба, такие ж е, как в м ечети . 
Над входом  возвы ш ается м инарет. Его  
нижний квадратный ярус с высокими у з 
кими арочками окон и ниш отделан к р уж е в 
ным стуковы м  орнам ентом , второй восьм и
угольный ярус, м енее изысканный по д е 
кору, видимо более поздний, верхняя часть 
относится к X V III веку.

Разработка в архитектуре тем ы  четы- 
рехайванного м едресе-м ечети с м авзолеем  
привела в X IV  веке к созданию  ш едевр а : 
мечеть султана Хасана —  самое значитель
ное сооруж ение м ам лю кского  периода по 
своим поистине грандиозным м асш табам , 
смелости зам ы сла, м онум ентальности ф о р м  
и богатству декоративных деталей . П острой
ка была начата в 1356 году, а закончена 
в 1363 году , уж е после см ерти правителя. 
Четырехайванный план м едр есе  и объем ы  
выступаю т здесь в таком  принципиально 
новом решении, пропорции так своеобы чны , 
что композиция получилась уникальной и не 
повторяется ни в одном другом  п р о изведе
нии зодчества арабских стран.

Корпус здания им еет протяж енность 
154 м етра . В центре двора находится ф о н 
тан под куполом на восьми м рам орны х ко
лоннах. В плане здания ясно читается крест, 
концы которого  образую т глубокие айваны. 
Зам ки их высоких стрельчаты х арок леж ат 
в одном уровне на высоте 32 м етров от 
пола; юго-восточный айван, который ш ире и 
глубж е други х, служ ит м ечетью . М еж д у  
айванами располож ены в четы ре этаж а 
м едр есе , где  изучались начала четы рех
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направлений ислама; в каж дом  м едр есе  
был свой маленький дворик с айваном на 
ю го-восточной стороне.

Входной портал и вестибю ль со сталак
титовы м и сводами сдвинуты  к северо-во
сточном у углу  здания. О днако  мавзолей 
располож ен  не на у глу  ком плекса, как 
обычно в зданиях смеш анного назначения, 
а позади айвана-мечети . Стены  м авзолея , 
как и см еж ная с ним стена мечети , на вы
соту  8 метров облицованы м рам ором , а вы
ше стены  огибает широкий резной по д е 
реву ф р и з с надписью . В X V II веке взамен 
р ухнувш его  был возведен новый купол диа
м етр о м  21 м етр , поднимаю щ ийся на высоту 
48 м етр о в . По углам  выступаю т в ш есть яру
сов покры ты е росписью  сталактиты .

Главные ф асады , юго- и северо-восточ
ный, увенчаны пышным многорядны м  ста
лактитовы м  карнизом , выступаю щ им на 1,5 
м етр а  (недавно с него сняли, д ля  облегче
ния нагрузки , ф игурны е зубцы ). На боковые 
ф асад ы  вы ходят окна келий м е др е се , при
чем каж ды й вертикальный ряд заключен 
в у глуб лен и е  со сталактитовы м венцом. 
П ортал , ограниченный двум я витыми угло 
выми колоннам и, углублен айваном с мно
го яр усн ы м  сталактитовы м заверш ением  и 
рубчаты м  полукуполом .

По обе стороны м авзолея стоят мина
реты  —  один, 84-метровой высоты, принад
леж и т к первоначальной постройке, второй, 
низкий , поставлен в 1660 году взамен рух
нувш его . М инарет над порталом упал ещ е 
в 1360 го ду . Выдвинутый вперед объем мав
зо лея и минареты придаю т динамический 
хар актер  целом у —  здание как бы неудер
ж им о стрем ится к М екке.

К ценностям  убранства принадлежат 
м рам орны й минбар и чудесны е двери . О ко
ванные бронзой створки входной двери

с гравировкой и аж урным узоро м  перене
сены отсю да в более поздню ю  мечеть аль- 
М уайад, но уцелела одна из дверей м авзо
лея с накладным по бронзе орнам ентом  из 
золота и серебра.

Названные сооруж ения определяю т 
главные вехи в развитии творческой мы сли. 
О стальны е повторяю т с некоторы ми вариа
циями ведущ ие типы мечетей Востока, но 
в каж дом  памятнике есть свои неповтори
мые черты.

В свое время С алах ад-Дин, прервав 
династию  Ф атим идов, восстановил в стране 
суннизм*. С ледстви ем  этого явилось распро
странение мистических суф ийских сект. 
Члены суф ийских орденов создавали свои 
общ еж ития «ханка», как правило связанны е 
с гробницей чтимого покровителя ордена. 
Эти учреж дения нередко  объединялись, кро
ме того , с м едр есе , план которы х они обыч
но повторяю т.

На склонах горы М укаттам  стоит двой
ной мавзолей Салара и С ангара аль-Гавли 
(1303— 1304 гг.) —  эф ф ектн ая  группа из двух 
рубчатых куполов с порталом и вертикалью  
стройного м инарета. С м авзолеем  со се д ст
вует м едр есе  с двум я айванами. Д остопри
мечательность памятника —  м рам орная р е
ш етка в арках галереи , объединяю щ ей обе 
усыпальницы.

Ханка султана Бейбарса аль-Гаш анкира 
(1307— 1310 гг) —  крупное сооруж ение р е гу 
лярного плана, повторяет обычную схем у 
четырехайванного м е др е се . Кельи ханки 
построены в три этаж а. Услож ненный план 
торцевого ю го-восточного айвана, который 
расш иряется в стороны лодж иям и , —  черта, 
наблю даем ая только в Каире. И ндивидуаль
ная особенность ханки —  располож ение про-

* Суннизм  — ортодоксальное направление ислам а.
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емов боковых айванов, где широкий ср ед 
ний проем откры т на высоту двух этажей 
в обрамлении боковых и верхнего окон.

На узкий северо-западный ф асад  выхо
дит полуциркульная арка портала, в глуби
не которого , в нише под полукуполом на 
сталактитовы х парусах, откры ваю тся тяж е
лы е, окованные бронзой створки входа. 
Узо р  на двер ях в виде двенадцатилучевы х 
зв езд  сверху и снизу ограничивают выло
ж енны е серебр ом  строки из корана.

Крестовая схем а плана при небольших 
разм ер ах здания приводит к появлению 
плоскокровельны х построек с крытым дво
ром , освещ аем ы м  через ф онарь в потолке. 
По-видим ому, самы м ранним примером 
подобных сооруж ений является мечеть Ас- 
лам а ас-Силахдара (1345 г.).

Н аряду с комплексными постройками 
сооруж аю тся и сам остоятельны е мечети 
с обнесенным аркадами двором . Султан 
ан-Насир М ухам м ед  построил в цитадели 
мечеть с аркадами на м рам орны х колон
нах (1335 г.). Д ругая  мечеть с м аксурой — 
одна из самы х нарядных в Каире. Эта по
стройка была закончена в 1340 году под р у
ководством  придворного архитектора Ибн 
ас-С ую ф и . А р кад ы  д елят молитвенный зал 
м ечети на четыре части и окруж аю т откры 
тый двор . С тена киблы и михраб одеты  
цветными мрам орам и с перлам утровой ин
крустацией . Тонкий орнам ент михраба и 
минбара с инкрустированны м узоро м  из 
зв езд  и многоугольников д ает основание 
причислить эти произведения к лучшим в 
Египте образцам .

С вет льется через цветные витражи 
окон из-под купола, который покоится на 
четы рех колоннах из красного гранита. С а
м ое зам ечательное в м ечети—  это образу
ющие дворовый ф асад  молитвенного зала

М ечеть Бейбареа аль-Гаш анкира, 1310 го д . Ф р агм е н т
двери

нарядные реш етки. На ф асад е  ч ер едую тся  
в четыре яруса решетки и балю страды , 
в пятом ярусе их см еняет аж урный гео м ет
рический узор , в ш естом тянется лента над
писи, выполненной почерком сульс, и все 
заверш ается рядом  стройных зубцов.

В средневековом  Египте не было за ко 
нов о престолонаследии. Ж изнь султана 
могли каж дую  минуту оборвать и отр авлен
ный кубок, и нож убийцы, поэтому первой 
заботой правителя было обеспечить себе 
достойное место погребения, оставляя тем  
самым память о себе в гр яд ущ и х поко ле
ниях. Вот почему усыпальница и связанны е 
с ней сооруж ения были, как правило, пер
вой и самой богатой постройкой каж дого  
султана. М авзолеи как сам остоятельны е зд а 
ния при м ам лю ках почти не строились.
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Редкий образец  такой постройки пред
ставляет собой мавзолей правительницы 
Ш агар  ад-Д урр  (1250 г.). А р хитектура  зд а
ния не оригинальна, что мож но объяснить 
обстоятельствам и  гибели Ш агар  ад-Д урр : 
опасаясь предательства со стороны Айбака, 
она убила м уж а и была сама убита по при
казу  его  первой жены . Построенный после 
это го  наспех м авзолей копирует ф орм у 
усы пальницы  А ббасидов, но резное декор а
тивное убранство исполнено гораздо  грубее. 
З аслуж и вает внимания м озаика михраба, 
сам ая ранняя из сохранивш ихся от средне
векового  Египта: на золотом  фоне полуку- 
пола вы деляется черным и зелены м тонами 
стилизованный рисунок дерева , в основа
нии и по краю  тянется бордю р плетеного 
узо р а .

М аленький м авзолей ар-Рифаи (1291 г.), 
ничем не примечательный извне, внутри ра
д уе т  глаз сплош ным покровом резного  по 
стуку  растительного  орнам ента, устилаю щ им 
стены , паруса и скуф ью  купола. Он вошел 
в состав небольш ой, более ранней, мечети 
с аркадам и .

М авзолей эмира С ункур  С ади , извест
ного больш е под именем шейха Хасана Са- 
д ака  (1315 г.), наоборот, снаруж и выглядит 
го р аздо  богаче, чем внутри. Он отличается 
изящ еством  линий, хорошим соотнош ением 
объем ов купола и минарета. П ереходная 
зона развивает реш ение, уж е намеченное 
в м а взо лее  Зайн ад-Дина Ю суф а , при ко
тор ом  паруса м аскирую тся извне ступеня
м и ; но кром е бордю ров, здесь ф асад  укр а
ш аю т м едальоны , похожие на заставки ру
кописей. Трехсветное окно заклю чено 
в стрельчато-подковообразную  арку на ко
лонках, а окна у основания купола образую т 
широкий орнаментальный ф р и з из резного 
стука  с поясом надписи. На каменном ф аса

де прорезаны два окна и дверь в нише со 
сталактитами строгих и изящ ны х ф орм .

П родолж ая вначале стары е традиции, 
архитектура м ам лю кского  времени приоб
ретает м ало-пом алу все новые черты : она 
становится все м онум ентальнее , плоские 
кровли все более см еняю тся сводами и ку
полами, в отделке ф асадов господствует 
камень. П роем ы на ф асадах заклю чены 
в вертикально углубленны е ниши со сталак
титовым карнизом вверху —  развитие при
ем а, намеченного при Айю бидах в м едресе  
ас-Салиха.

Постепенно услож няю тся ф орм ы  м ина
ретов. Это уж е не квадратны е баш енки с не
большим восьм иугольным ф онарем , а сло ж 
ная композиция в два-три яруса разны х се 
чений —  квадратного  внизу, выше восьм иу
гольного или круглого . Ярусы  р азделяю тся 
кольцевым балконом на пышном сталакти
товом карнизе. Венчающий куполок, внача
ле рубчатый, принимает ф орм у луковицы на 
восьми тонких колонках.

Граница м еж д у бахритским  и бургит- 
ским периодами для искусства чисто услов
на. Стилистический перелом  соверш ается 
значительно раньш е, м е ж д у  первой и второй 
четвертями X IV  века: после 1304 года нет 
резных по стуку  михрабов, после 1315 года 
выходит из употребления стуковый орна
мент на внутренней поверхности куполов, 
а к 1325 году резной стук полностью  вы тес
няется м раморны ми панелям и и велико
лепными м озаикам и .

Новым в эпиграф ических бордю рах яв
ляется членение строки на закругленны е по 
концам звенья , скрепленны е пром еж уточ
ными круглым и м едальонам и. П оявляется 
оригинальный прием —  вкрапление среди 
резного стукового  орнам ента частиц распис
ного стекла.
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Мечети 
Хасана 

и Рифаи

В м авзолее А хм ед а  ибн Султана 
(1291 г.) такие вставки из прозрачного ж ел
того  стекла несут растительный узор , про
рисованный зеленой и коричневой красками. 
Убранство михрабов разнообразится время 
от времени м озаикой. Повелением султана 
Л адж ина в 1296— 1299 годах главный михраб 
мечети Ибн Тулуна был отделан м рамором , 
а над м раморной панелью положен широ

кий пояс мозаики. Буквы надписи почерком 
несх, вырезанны е из черного стекла , ясно 
читаются на золотистом  поле с р аститель
ными мотивами.

В последую щ ий период ф ор м ы  все 
более насыщ аю тся орнам ентом . Кам енная 
оболочка куполов украш ается рельеф н ы м  
узором . Простейший вид узора —  зигзаги  —  
ведет происхож дение от чисто конструктив-
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ного прием а: вылож енные таким способом 
купола из кирпича более долговечны . У с
лож нение орнам ента дает геометрические , 
р астительны е и смеш анные варианты.

Внутри помещ ений господствую т м ного
цветны е м рам оры , из которы х составляю тся 
напольные и настенные мозаики. Характерны  
группировки на белом поле разноцветных

М ечеть-м едр есе  султана Баркука , 1398— 1411 годы

кругов разной величины —  такие ком пози
ции заполняю т середину пола и панно над 
михрабом (круги  получаются распиливанием 
античных колонн). П рим еняю тся в изобилии 
сталактиты , выполняемые в камне, дереве и 
стуке . Д еревянны е потолки и ф ризы  покры
ваются росписью  с позолотой (элем енты  
орнамента иногда подчеркнуты  р ельеф ом , 
нанесенным с помощ ью  пальм ового волокна 
или травы).

Первоначально усы пальницы были рас
сеяны по всему городу, затем  они группи
рую тся в некрополе к северо-востоку от 
Каира. В X V  веке здесь  образовался целый 
город , где  не только  покоились м ертвы е, но 
и проживал обширный обслуж иваю щ ий пер
сонал, селились рем есленники , образовы ва
лись базары . С опутствую щ ие усы пальницам 
ханки и школы были наполнены дервиш ами- 
суфиям и и чтецами корана. В определенны е 
дни поста родственники почивших навещ али 
гробницы и оставались на ночь, снимая 
квартиры у  м естны х ж ителей . На кладбищ е 
царило такое же оживление, как и на ули
цах города.

Первый из м амлю ков Бургитов султан 
ас-Захир А б у  С аид  Баркук отметил свое 
вступление на престол постройкой в 1384— 
1386 годах ком плекса мечети , м едр есе  и 
м авзолея . Зодчий Ибн ат-Тулуни воспользо
вался той же четырехайванной крестовой 
схемой, что и в мечети Хасана, но общ ее 
пятно плана и массы  здания читаю тся сов
сем по-иному.

Айван-мечеть разделена двум я парами 
гранитных египетских колонн на три неф а: 
средний с деревянны м  потолком и крайние 
с лепными сталактитовы ми сводиками —  все 
это с росписью  и позолотой. Усыпальница 
находится не перед м ечетью , а сбоку . Ря
дом с ее высоким куполом стоит минарет.
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Разрез мечети-ханки
Баркука

О стальны е айваны —  сводчаты е, причем 
свод напротив мечети выложен из красного 
и белого  камня. Бронзовая аппликация д ве
рей содер ж и т стихи из корана.

М ечеть-ханка Баркука в м ам лю кском  
некрополе была возведена потомком пер
вого бургитского  султана (1398— 1411 гг.). 
С лож ное в ф ункциональном  отношении зд а
ние примечательно своей композицией: это 
редкий для средневекового  Египта случай, 
когда зодчий стрем ился создать сим м етрич
ное по плану и объемам произведение. На 
квадратны й двор вы ходят с четырех сторон 
аркады .

П ортик на юго-восточной стороне слу
жит м ечетью ; ее аркады  образую т три 
ряда (на боковых сторонах они одноряд
ные). Все портики покрыты куполами. По 
обе стороны м ечеть зам ы кается квадратны 
ми усы пальницам и, отделенными от мечети 
узорны м и реш еткам и .

Над северо-западны м ф асад о м  подни
маю тся два одинаковых м инарета, тр иж ды  
опоясанных балконами на сталактитовы х 
карнизах, с куполами на хрупких тонких ко
лонках; на этот ф асад  вы ходят и реш етки 
двух фонтанов. В мечети Баркука им ею тся 
две аудитории для изучения корана и б о ль
шое количество комнат. В их разм ещ ении 
сим м етрия уж е не соблю дена, и на восточ
ном углу  вход вы ступает в виде квадратной 
пристройки.

М ечеть султана аль-М уайяда (1415—  
1422 гг.) интересна уж е тем , что построена 
на м есте  тю рьм ы , где том ился аль-М уайяд 
в бытность свою эмиром у ас-Захир Бар кука . 
А ль-М уайяд  дал обет, что если ем у б уд е т 
суж дено взойти на трон, он снесет тю р ьм у 
и заменит ее мечетью . Этот обет он испол
нил.

М ечеть аль-М уайяда построена по ар аб
ском у типу (с двором ), но сохранился
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План м ечети-м едресе  султана Баркука 

I--------------- -

лишь зал, разделенны й аркадам и, примы- 
кающими по обе стороны усы пальницы , и 
северо-восточный ф асад  (остальные пере
строены м еж ду 1870 и 1874 гг.).

По своем у топограф и ческом у располо
жению постройка является антиподом м е ч е
ти аль-Хаким а: она прим ыкает к ю жным 
воротам ас-Зувейла. И если один из м ина
ретов аль-Хакима зам урован в городскую  
стену, то строитель более поздней мечети 
аль-М уайяда ум ело  использовал укр еп ле
ния, поставив минареты  на башни го р о д 
ских ворот, к том у времени уж е лиш енные 
военного значения.

М ечеть аль-М уайяда славится изы скан
ной декоративной обработкой ф асад а  и 
молитвенного зала : ниша портала с тр е х
дольной аркой заверш ается пышным ста
лактитовым ш атром , тимпаны заполнены 
растительным орнам ентом . Великолепная, 
окованная бронзой дверь с узоро м  из м но
голучевы х звезд , как сказано выше, за и м ст
вована из мечети Хасана.

М ечеть аль-М уайяда зам ы кает м ериди
ональную  артерию  ф атим и дского  города, 
которая доныне остается одной из главных 
улиц старого  Каира. Ансам бли Калауна, ан- 
Насир М ухам м еда и Баркука образую т узел  
м онументальны х зданий на западной ее 
стороне.

На параллельной улице к ю гу от ворот 
ан-Наср стоит ханка Бейбарса аль-Га- 
шанкира. М естополож ение мечетей ан-Насир 
М ухам м еда и Хасана подчеркивает значе
ние цитадели как султанской резиденции , 
где  ан-Насир М ухам м ед  построил в П о г о 
ду грандиозный дворец  Каср аль-Аблак.

Одной из сам ы х значительных и бога
тых построек м ам лю кского  кладбищ а была 
м ечеть-мавзолей султана Иналя (1541 —  
1556 гг.). Сохранился лишь восточный ф асад
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Разрез мечети-ханки султана
Баркука

О 5 Юм

этого великолепного ансамбля и м инарет — 
один из лучш их в Каире.

При Каит-бее (1468— 1496 гг .) развер ну
лась ш ирокая програм м а военного и граж 
данского  строительства. П одновляю тся укр е
пления каирской цитадели, строится кре
пость в А лександрии с круглым и башнями 
и м аш икулям и —  великолепный памятник 
военного зодчества , а такж е ф о р т в Розетте .

В Каире с именем Каит-бея связаны три 
м ечети : на м ам лю кском  кладбищ е, на тер 
ритории Ф уста та . М ечеть на м ам лю кском  
кладбищ е представляет собой законченный 
тип мечети-усыпальницы X V  века, объеди
няющей в одно целое м ечеть, гробницу, 
ш колу и ф онтан . М ечеть построена по кре
стовом у плану с крытым двориком , куда

вы ходят арки четы рех айванов: две с тр е ль 
чатые и две подковообразны е. О дин из ай
ванов служ ит м ечетью . С вет льется свер ху  
через цветные витражи окон; над д во р и 
ком был световой фонарь на сталактитовом  
карнизе, но при рем онте в X IX  веке он был 
зам енен глухим  дощ аты м  потолком , как  и 
плафон мечети. П лафон айвана сохранил 
изначальную ф орм у с делением  на три 
части и росписью золотом  по го луб о м у 
полю. Под потолком тянется ф р и з с и м е
нем Каит-бея и датой : 1473— 1474 го д . Пол 
вымощ ен мраморной м озаикой. В ар ках 
чер едую тся черный и белый кам ень; ка
ф ед р а  со звездчаты м  узоро м  и д верц ы  
стенных ш кафов инкрустированы слоновой 
костью .
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М ечеть-усы пальница Каит-бея, 1474 год К мечети Каит-бея прим ы кает м авзо
лей с мраморны ми напольными м озаиками 
и панелью . На углу , у входа, находятся ф о н 
тан (в первом этаж е) и ш кола на втором 
этаж е, по др угую  сторону от входа подни
мается стройный минарет. П релесть здания 
заклю чается в гармонии ф о р м  и со гласо
ванной плавности линий. В декор е купола 
над м авзолеем  удачно сочетаю тся гео м ет
рический орнам ент и растительный узор . 
Внеш няя поверхность парусов спадает кра
сивыми волнами. Контуры окон связаны 
м еж д у собой пояском из двух параллельны х 
валиков.

М инарет с тройным венцом сталактитов 
по соверш енству пропорций и изысканности 
декоративной отделки м ож ет по праву счи
таться самы м красивы м из всех минаретов 
Каира.

М ечеть Каит-бея на территории Ф уста- 
та (1485 г.), тож е возведенная по кресто
вому плану, напоминает первую  и в других 
отнош ениях. Д екор ее богаче: вместо д вух
цветного камня плоскости стен интерьера 
затканы прихотливым орнам ентом , резьба 
украш ает и камни арок.

Постройки конца этого периода не м е
нее богаты , но, пожалуй, греш ат уж е чрез
мерным обилием декор а. Из них нельзя 
не отметить по крайней м ере два памятни
ка. Первый из них, крестообразны й в плане, 
с откры ты м двором  ком плекс Кансуха аль- 
Гури (1504 г.), величавый по ф о р м ам , по рос
коши убранства спорит с постройкам и Каит- 
бея. Квадратный трехъярусны й м инарет от
личается от всех др уги х своим пятиглавым 
заверш ением . О бщ ее впечатление портит 
отсутствие купола над м авзо леем : он у гр о 
жал падением ещ е при жизни аль-Гури и 
перестраивался , потом был зам енен д е р е 
вянным перекры тием .
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Д ругой  характерны й памятник этого 
времени связан с им енем Хайр-бека . В м е
чети эмира Хайр-бека (1516 г.) своды кре
стовы е, а м авзолей покрыт куполом с вели
колепны м растительны м  орнам ентом .

М амлю ки наполнили Каир несчетным 
числом мечетей и усы пальниц. Но не только 
эти сооруж ения определяли  облик города. 
Не м енее энергично возводились дворцы и 
общ ественны е здания . О т блестящ их мам- 
лю кских дворцов почти ничего не осталось. 
И хотя они строились не так капитально, как 
мечети , виной их исчезновения была не 
только хрупкость конструкций : султаны
избегали селиться в резиденциях своих 
предш ественников, особенно если те по
гибли насильственной см ертью . Каж дый 
из правителей стрем ился затмить бывших 
до него, поразить умы роскош ью  новых по
коев и не задум ы вался  над сносом еще 
крепких строений.

В X— XI веках жилые дома Каира стро
ились по образцам  Д вуречья и Ю жной 
Аравии , а в X II веке слож ился местный тип 
ж илищ а с парадным крытым двориком , 
куда откры ты  на противоположных сторо
нах арки двух лодж ий с верхним освещ ени
ем . Эта часть домов им еет наиболее капи
тальны е конструкции и поэтому уцелела. 
Важной частью ж илого дом а была такж е 
кры тая галерея с арками на колоннах. Во 
дворце эмира М амая она имела в длину 
32 м етра при высоте 11 метров (1495 г.). 
Всё ж е дворцы X V  века не обладаю т мону
м ентальны м  величием более ранних р е
зиденций.

Богато и капитально строились караван- 
сараи. О дин из них, построенный Каит-беем 
рядом  с м ечетью  аль-А зхар , замечателен 
богаты м  декоративны м  убранством  стен, 
на которы х чередую тся цветные, резны е и

М ечеть Хайр-бека, 1503 го д . Купол и минарет
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гладки е  камни; его портал изящ еством  и 
обилием  великолепного орнамента превос
хо дит убранство м ечетей . Но к настоящ ем у 
врем ени здание дош ло до нас в сильно пе
рестроенном  виде.

Более скромный по отделке второй ка
раван-сарай у ворот ан-Наср сохранился 
лучш е. Его  ж илы е помещ ения расположены 
во кр уг двора в четыре этаж а, которы е по 
уличном у ф асад у  выступаю т один над д р у
гим  на консолях. О кна караван-сарая за 
кры ты  деревянны м и реш етками.

Важ ным элем ентом  в общ ественной 
ж изни города являлись бани. Они служили 
не только  целям  гигиены , но и были своего 
рода клубам и, м естом  д р уж еских и дело 
вых бесед . В Каире сохранилось до десятка 
бань м ам лю кского  времени, в больш инстве 
своем  X IV  века.

Бани обогреваю тся подпольной систе
мой ж аровы х каналов и имею т помещ ения 
с постепенно нарастаю щ ей тем пературой . 
Вестибю ль бани напоминает кры ты е дво
рики ж илого  дом а: в середине бьет фонтан, 
по сторонам  углублены  лодж ии с возвыш е
ниями, устланны ми циновками и подуш ками. 
Ч ер ез коридор и помещ ение с умеренной 
тем пер атур о й  посетитель попадает в глав
ный зал , где  возвы ш ается многоугольны й 
подиум  с чашей фонтана. О т центрального 
пространства отделяю тся сводчаты е поме
щ ения для массаж а и угловы е мыльни с 
кранам и горячей и холодной воды . Д алее 
находится парильня с бассейном, куда па
д а е т  сверху  струя горячей воды , наполняя 
пом ещ ение паром. Полы и возвыш ения 
вы м ощ ены  разноцветны м м рам ором , свет 
поступает через ф игурны е отверстия в ку
полах.

Баня выходит на улицу ярко расцвечен
ным порталом .

Город не был лишен доступного  по тем 
временам благоустройства : Ан-Н асир М у
хам м ед построил в 1341 году капитальный 
водопровод, ж елоб которого  тянулся по 
акведуку  и гребню  городской стены к цита
дели. Вода подавалась из реки с помощ ью  
колеса, приводимого в движ ение волами. 
Этот водопровод действовал (с подновлени
ями) до  1872 года . Ещ е в X III веке на улицах 
Каира появилось много общ ественны х ф о н 
танов в виде сам остоятельны х павильонов 
и при м ечетях. В 1266 го ду  Бейбарс по
строил мост через канал А буль-М унагга  к 
северу от Каира.

С троительная техника м ам лю кского  Ка
ира, как и более ранних веков, имела свои 
особенности. З десь  нашли ш ирокое при
менение редкие на С р ед н ем  Востоке кре
стовые своды . П олукруглы е тромпы в X I—  
X II веках вы тесняю тся тр ехдольны м и, по
следние к X IV  веку перерож даю тся в си
стем у угловы х сотов, которы е вместе с 
трех- и пятиярусным и окнами образую т 
целостный подкупольный пояс. Извне эта 
конструкция выражена угловы м и срезам и 
кубического объема здания.

А р хи тектур а  Каира X V —  начала X V I ве
ков с ее м онументальны м и асим м етрич
ными ф орм ам и , ф естонам и пышных ста
лактитов, группировкой окон, обильным и 
насыщ енным орнам ентом носит характер  
своего рода барокко. Линии, то угловаты е, 
то плавные, наполнены движ ением , волную т
ся, дробятся , напряжены подобно сжатой 
пружине. П ортальная арка получает тр ех
дольное очертание, архивольты и перемыч
ки разрезаны  швами причудливых контуров, 
в кладке чередую тся красные, черные и б е
лые камни. Д робная и переменчивая рас
цветка содействует общ ем у впечатлению 
какого-то лихорадочного движ ения.
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В см елы х вертикалях минаретов, в 
стройных порталах и узких ф асадны х ни
ш а х —  всю ду ощ ущ ается стрем ление ввысь. 
Ф о р м ы  предельно отточены. Зодчие долго , 
шаг за ш агом  соверш енствовали силуэт 
минарета и купола. Квадратный нижний 
ярус м инарета сниж ается и прячется за па
рапетом  здания , уступая место обтекаем ы м  
круглы м  и многогранны м  ф орм ам . Он 
всегда органически слит с корпусом здания, 
подчеркивая округлость купола. Внешние

скаты парусов преж де спускались грубы м и 
ступенькам и , теперь сбегаю т волнистыми 
завиткам и, образую щ им и вдоль ребра кр у
жевной узо р . В X V I веке зодчие пер ехо дят 
к геом етризованны м  ф орм ам  с игрой 
светотени на их треугольны х и ром бических 
срезах .

Каир был сказочным городом  «тысячи 
и одной ночи». К небу взды м ались бесчис
ленны е м инареты , красотой орнам ента с 
ними соперничали купола.



ОТ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ ДО НАШИХ ДНЕЙ

В нешние и внутренние события подто
чили м огущ ество  мамлю кской импе

рии, ослабили ее военный потенциал. Н е
посильная эксплуатация истощ ила крестьян
ско е  хозяйство , подорвала рем есло . Н арод
ные восстания сотрясали страну. На рубеж е 
X IV  и X V  веков войска Тимура сож гли Д а
м аск  и разграбили северную  Сирию . Через 
сто л е т  последовал второй удар : португаль
ски е  корабли обогнули мыс Д оброй На
д е ж д ы  и, войдя в Красное м оре, захватили 
египетский ф ло т. И хотя вновь отстроенная 
эскад р а  в 1508 году разбила португальцев, 
они успели изменить м арш рут индийской 
то р го вли : сахар , пряности, дерево , прохо
дивш ие через египетскую  таможню  и обо
гащ авш ие казну, следовали теперь вдоль 
аф р и кан ско го  побереж ья в Атлантический 
океан . Потеряв индийский транзит, ослаб
лен н о е  внутренними раздорам и м ам лю кское 
влады чество  угасало , и в 1517 году Каир был 
взят турецким и войсками Селим а I. Из бле
стящ ей  столицы Каир превратился в про
винциальный город О см анской империи.

Д ля  города наступили черные времена. 
Бы лая слава в какой-то м ере поддерж ивала 
прести ж  Каира, он ещ е производил впе
чатление на приезж их красотой своих по
строек  и обш ирностью  территории. Но раз
м ер ы  города уж е не соответствовали за се
л е н н о сти —  ткань застройки покрылась яз

вами разруш ений , внутри города р азр а
стались сады и кладбищ а. Лагуны  расш и ря
лись за счет того , что жители брали там 
глину для  построек; стоячая вода вы деляла 
миазм ы , служ ила рассадником  м алярии . 
М ноговековы е груды  отбросов на восточ
ной границе достигли к том у времени 
полукилом етра в длину и полусотни метров 
в вы соту; их мож но было принять за насто
ящ ие горы .

М еж д у  тем  в Каире появляю тся здания 
в духе  османской архитектуры  —  их отли
чают сф ерические купола, тонкие остр о 
верхие минареты , прим ыкаю щ ие к ф асад у  
аркады . О дной из первых построек впо
следствии прославленного зодчего  Синана 
была мечеть Сулейман-паш и в каирской 
цитадели. Внешние ее ф орм ы  просты и ли
шены орнам ента, внутри ж е —  м рам орны е 
панели и роспись куполов. О круж енны й 
аркадой маленький дворик вылож ен м р а
морной мозаикой. П озднее тот ж е зодчий 
построил в Каире мечеть Ш ахин аль-Хал- 
вати (1538 г.) и текиё * ас-Сулейм ание
(1543 г.). Вероятно , и после Синана в Каире 
строили османские зодчие.

М ечеть Синан-паши в Булаке (1571 г.) 
по плану —  типично осм анская постройка: 
ее  молитвенный зал покрыт больш им купо
лом и обнесен трехсторонней аркадой с ма-

* Текиё (ту р е ц к .) — то ж е, что и завия.
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леньким и куполками на чередую щ ихся ко
лоннах и столбах.

О днако  м естны е традиции не умирали. 
Ярким том у свидетельством  является не
больш ая плоскокровельная мечеть аль-Бор- 
дейни (1616— 1629 гг .). Ее высокие ф асады , 
нарядный м инарет с двум я балкончиками 
и орнам ент интерьера выражали идеалы 
м ам лю кского  зодчества. М авзолей эмира 
Сулейм ана на м ам лю кском  кладбищ е не 
наруш ает ансам бля окруж аю щ их построек 
времени Каит-бея.

О см анские паши жили в цитадели, а 
поскольку их сущ ествование не всегда было 
безопасны м , они больш ое внимание уд е 
ляли укр еплени ям : возвели две мощ ные
круглы е башни и ворота, соединяю щ ие 
ф о р т с дворцовой частью . Как это было 
принято и в метрополии , на улицах города 
строилось много общ ественны х фонтанов 
«себиль» в ф о р м е павильонов с большими 
окнами, закры ты м и ж елезной или бронзо
вой реш еткой .

Ж илы е дом а из-за недостатка земли 
строились в два-три этаж а, с внутренним 
двором . Стены  возводились из обож ж ен
ного кирпича и сырца. Соблю далось д еле
ние на м уж скую  и ж енскую  половины —  
«селам лик» и «гарем ». В богаты х дом ах на 
каж дой половине был отдельны й двор, но 
чащ е разделени е было поэтаж ны м, причем 
нижний этаж  отводился под служ бы —  кух
ни, кладовы е, конюшни и т. п.

О рганизую щ им  центром ж илого дома 
остается крытый дворик, где  с X V III века 
стала добавляться тр етья лодж ия напротив 
входа. Украш енная богаче други х, она была 
почетным м естом  хозяина, восседавш его 
в кр угу  избранных гостей. А р ки  в лодж иях 
были зам енены  балочной перемычкой, ле
ж ащ ей на консолях, заостренный нижний

Дворик дома X V I I I  века
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конец которы х принимает ф о р м у  пчелиных 
сотов. Гостей принимали такж е на крытой 
галер ее . Ж енская половина им ела соб
ственный каа (крытый дворик).

Внеш ние стены нижнего этаж а глухие, 
в верхних ж е помещ ениях прорезаны  про
ем ы , забранны е деревянной наборной ре
ш еткой , так что женщ ины могли смотреть 
на улицу, оставаясь невидимыми для  про
хож их. Эти реш етки способствовали про
ветриванию  комнат. О свеж аем ы й ф онта
ном крытый дворик, имеющ ий высокую 
ш ахту д ля  захвата свеж его воздуха , вентили
р уется  через фонарь в кры ш е. О собы м 
средством  вентиляции являлись респира
торы в виде тр уб ы : приподняты е над кры 
шей и откры ты е к северу, они улавли
вали прохладный ветер и направляли его 
в комнаты .

В о тд елке  богаты х домов соединялось 
искусство м астеров разных проф ессий . Пол 
вы стилался мраморной м озаикой , вдоль 
стен тянулись затейливые ш каф чики и полки 
с красивой посудой, потолки украш ались 
резьбой , а главное —  росписью  по густо 
синем у ф о н у  с позолотой. Витражи с узо р 
ной реш еткой окрашивали полум рак залов 
всеми цветами радуги .

С редневековье  закончилось в Каире с 
египетской экспедицией Наполеона Бона
парта, м ечтавш его добавить к своей импе
рии плодородную  Нильскую  долину. После 
битвы при Эм бабе в 1798 году ф ранцузские 
войска вступили в Каир. Ф р ан ц узская  о кку
пация как бы подвела черту в истории ф е 
одального  Египта. В X IX  веке страна стала 
на путь капиталистического развития.

П од давлением  Англии и Турции Ф р ан 
ция была вынуждена уж е в 1801 го ду  вы
вести войска из Египта. И спользуя возник
шую  сум ятицу столкновения разнородны х

сил, власть захватил оф ицер албанского 
о тр яда —  энергичный и предприимчивый 
М ухам м ед  А ли , правивший страной с 
1805 по 1849 год . При нем Египет, ф о р 
мально оставаясь владением  О см анской 
империи, ф актически был сам остоятельны м  
государством .

М ухам м ед  Али принял м еры к о зд о 
ровлению  города: началась расчистка руин, 
проклады вались улицы , насаж дались сады , 
были удалены  за городскую  черту клад
бищ а, засыпаны лагуны , причем на м есте 
лагуны  Э збекия возникла одноименная пло
щ адь, которая стала центром европейских 
кварталов. О т площ ади пробита к цитадели 
прямая м агистраль, а в цитадели был пост
роен дворец в европейском вкусе.

Над городом  господствует возведен
ная в цитадели мечеть М ухам м еда Али, 
которая, как всегда, была призвана утвер 
дить престиж нового правителя. З адум ан 
ная в грандиозны х м асш табах, она стр о 
илась с 1830 по 1848 год  зодчим  Ю суф о м  
Бохна. Здание выполнено в ф о р м ах ос
манской архитектуры  —  нетрудно  угадать , 
что прямым прототипом явилась мечеть 
А хм ед и е  в С там буле .

М олитвенный зал мечети М ухам м еда 
Али  им еет разм еры  41 Х41 м етр , а высота 
его достигает 52 м етров. М инареты  подни
м аю тся ввысь на 82 м етра . К м ечети при
м ы кает двор, обнесенный аркадам и , кото
рые затеняю т такж е боковы е ф асады  
здания.

Напротив мечети над аркадой возвы 
ш ается башня с часами, подаренными ко
ролем  Ф ранции Луи Ф илиппом . П осреди 
двора стоит павильон с р езервуаром  для 
воды . Покрытый куполом , этот резервуар  
украш ен золочены ми рельеф ам и . Стены 
мечети , как и ограда двора, облицованы
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б елы м  мрам оровидны м  алебастром , свет 
л ье тся  через цветные витражи, В мечети 
н аходится  м рам орное надгробие М ухам 
м е д а  А ли ,

Конструкции м ечети оказались непроч
ны м и , и к концу X IX  века стены дали тр е
щ ины , пришлось укреплять  их контр ф о р 
сам и и ж елезны м и тяж ам и. Последний ре
м онт закончен в 1939 году , тогда ж е была 
вы полнена и внутренняя роспись куполов с 
крупны м и золочены ми м едальонами на 
тем но-синем  ф оне.

Во второй половине X IX  века развитие 
го р о д а  оживилось в связи с постройкой 
ж елезн о й  дороги в А лександрию  и прове
д ен и ем  С уэцкого  канала, К западу от Эзбе- 
кия возникли европейские кварталы . З аст
ройка покрыла острова Рода и Гезира, а за
те м  переш ла на левый берег Нила. Через 
Нил были переброш ены мосты Каср ан- 
Нил и аль-Аам а (ны не Галя), законченные в 
1872 го ду . Въезд на м ост Каср ан-Нил от
м ечен  высокими обелисками и бронзовыми 
ф и гур ам и  львов.

П рям оугольную  сеть кварталов разр е
зали  косы е магистрали , связываю щ ие этот 
район и вокзал с м остом . На западном  бе
р е гу  Нила была пролож ена ведущ ая к Гизе 
улиц а Пирамид.

К началу XX века застраивались районы 
А б д и н , Исмаилия, Тауф икия Ш убра. С евер 
нее Каира возник военный городок Абба- 
сия. В 1906 году на северо-востоке был за
ло ж ен  город-спутник Гелиополис, назван
ный так в память леж авш его здесь некогда 
д р ев н его  города.

Каир застраивался по проектам евро
пейских архитекторов. О ткрытие суд о хо д 
ства по С уэц ком у каналу было отмечено 
постройкой на площ ади Эзбекия в 1869 году 
зд ан и я  оперного театра с выступаю щ им

портиком у входа. В интерьере с ко
ринфским и колоннами, изломанными кар
низами и фронтонам и, перенасы щ енном 
лепными деталям и , соединяю тся черты ба
рокко и рококо. Здесь  состоялась прем ьера 
оперы «А ида» , заказанной Верди к откры 
тию театра.

О дним  из наиболее значительны х со
оруж ений начала XX века является здание 
Египетского  м узея  (1902 г., архитектор
М. Д урньон). Оно вы держ ано в спокойных 
ф орм ах классицизма, с аркой входа на 
ионических колоннах и раскреповкам и ф а 
сада. В д ухе  классицизма, с фронтонам и и 
пилястрами, построено во второй половине 
прош лого столетия огром ное здание д вор
ца Абдин  —  поздней резиденции правите
лей Египта.

О днако вскоре европейские архитек
торы поддались влиянию м естного  ср ед 
невекового зодчества. Во второй половине 
и, особенно, к концу X IX  века в Европе воз
растает интерес к культуре  Востока, подо
греваемый сенсационными ар хеологиче
скими откры тиям и и описаниями путеш ест
венников, что отразилось и на колониаль
ных постройках, принимавших псевдово- 
сточный характер .

В Египте этот стиль получает некоторы е 
м естны е черты в подраж ание м ам лю кским  
постройкам . О них напоминают полосатая 
кладка и арки, сталактитовы е карнизы и 
венчающ ие зубцы  М узея  ислам ского  искус
ства (1903 г.), трехдольная арка ж елезн о 
дорож ного вокзала, детали м ногих других 
зданий. Такой подраж ательны й стиль пышно 
расцвел в Гелиополисе, застр о йку которого 
вели бельгийские специалисты . З десь  можно 
встретить аркады  и спаренные арки с вен
чающим круглы м  окном, луковичные купола 
и декоративны е куполки. О дин из прим е
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ров —  здание отеля «Палас» (архитектор 
Ж аспар ).

Вздорож ание зем ельны х участков за
ставляло плотно смыкать застройку и повы
шать этаж ность жилых дом ов, достигш их ко 
времени первой мировой войны десяти и 
более этаж ей . Д ля  освещ ения обращ енных 
внутрь квартала комнат служ ат дворы -ко
лодцы . Уличны е ф асады  укр аш ает тяж елая 
и безвкусная лепка.

Исторические постройки Каира сильно 
пострадали во время пребывания в городе 
ф ранц узских и английских войск, варварски 
разруш авш их и загр язнявш их уникальные 
произведения зодчества. М ечеть Бейбарса, 
например, ф ранцузы  использовали в каче
стве ф орта , англичане превратили ее в ско
тобойню . Кром е того , она служ ила в разное 
время пекарней и ф абрикой м ы ла. Старые 
постройки безж алостно  уничтож ались при 
прокладке новых улиц.

Уч реж дение в 1883 году О тдела по 
охране памятников положило конец про
изволу: налаж ивается учет и рем онт об
ветш авш их зданий .

Значительны м  событием в общ ествен
ной жизни было основание в 1880 году 
М узея  ислам ского  искусства, разм естивш е
гося в м ечети аль-Хаким а. В 1903 году он 
был переведен в новое здание.

И нтерес к старой местной культуре , 
пробудивш ийся с ростом национального 
самосознания и получивший отраж ение в 
деятельности  м узеев и О тдела  охраны

памятников, способствовал возрож дению  
стиля мамлю ков при возведении крупны х 
м ечетей . М ечеть ар-Рифаи была зало ж ена 
ещ е в 1869 году р ядо м  с м ечетью  Х асана . 
Такое соседство обязы вало , и постройка 
была задум ана как внуш ительный ком плекс 
в сочетании с усы пальницей. А р хи те кто р  
Хусейн-паш а Ф ахм и  успел вывести лиш ь 
цоколь, когда работы были приостановлены .

В 1905 году архитектору Херц-паш е 
было поручено продолж ить и закончить по
стройку. Связанный планом, нам еченны м  
в основаниях стен , Херц-паш а проявил 
большой такт в реш ении объемов зд ан и я , 
его ф асадов и деталей . Постройка вы
держ ана в ф о р м ах X IV — X V  веков и со 
ставляет интересный ансамбль с м ечетью  
Хасана. О днако ф асады  мечети ар-Риф аи 
симметричны, что редко  н аблю дается в 
средневековы х памятниках. По своей вну
тренней отделке мечеть ар-Рифаи одна из 
самых богаты х в городе .

Д ругим  прим ером возрож дения стар ы х 
ф орм  мож ет служ ить мечеть ал ь -Ф атх , в 
которой минарет и портал сохранились от 
X V III века, остальное ж е добавлено в 1918— 
1920 годах. Купол м ечети покоится на четы 
рех колоннах из красного гранита.

М еж ду тем  страна переж ивала тя ж е л ы е  
дни : с 1882 года в Египте установилось бри
танское владычество , начавшееся военной 
оккупацией. В 1904 году Египет был о б ъ яв
лен сф ерой влияния, в 1914 году —  про
текторатом  Англии.
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С О В Р Е М Е Н Н Ы Й  К А И Р

В  р езультате  национально-освободитель- 
ной борьбы и антианглийского восста

ния в 1921 году Египет добился независи
м о сти . Но ф орм альное освобож дение Егип
та в 1922 году под управлением местной 
королевской  династии , по сущ еству , не 
внесло перемен в политический реж им  и 
эко н о м и ку страны .

Не произош ло перемен и в архитектуре . 
П ервы й египетский архитектор  Али Лабиб 
Габр  (1898'— 1965 гг .) построил в 1929 году 
зд ан и е  Каирского университета в Гизе в 
классических ф орм ах. Инициатива введе
ния новых ф орм  и конструкций пришла 
извне . В 1950 году в ю жном пригороде 
М аади  была закончена первая очередь 
строи тельства  корпусов колледж а Викто
рии по проекту английского архитектора 
Д ж . П олтока. Этот коллед ж  готовил пра
вительственны х чиновников для Египта и 
со се дн и х стран ; он был переведен в Каир 
из А лександр и и  в годы  второй мировой 
войны . Корпуса колледж а Виктории были 
подняты  на столбах, защ ищ ены от солнца 
бетонны м и ребрами и подвижными солн- 
ц ер езам и  из алю миния.

В 1952 году в судьбах страны совер
ш ился решаю щ ий перелом  —  власть взяла 
в свои руки прогрессивно настроенная часть 
арм ии , и 26 июля король Ф ар ук  отрекся от 
пр есто ла . Переворот был направлен не

только против монархии, но носил анти ф е
одальный и антиимпериалистический харак
тер. Новое независимое государство  при
няло название О бъединенной Арабской 
Республики, а с 1971 года —  А р абской  Ре
спублики Египет.

Правительство Гамаль А б д ел ь  Насера 
избрало курс независимой миролю бивой 
политики, поддерж ивая освободительное 
движ ение на Ближнем Востоке. С о зи д а
тельная деятельность  в А Р Е  ослож няется 
происками им периалистических держ ав. 
Национализация С уэцкого  канала вызвала

Схематический план Каира

I — остатки стен X I века; II — стены X I I— X I I I  веков; 
I I I  — цитадель; IV  —  акведук ; V  —  кладбищ е м ам лю 
ков; V I — площ адь Э зб екия ; V I I  — площ адь ат-Тах- 
рир; 1 —  К аср  еш -Ш ам ; 2 — мечеть А м р а , 641 год ; 
3 — «ниломер», 862 год ; 4 —  мечеть Ибн Тулуна, 
879 год; 5 —  мечеть аль-А зхар , 972 го д ; 6 —  мечеть 
аль-Хакима, 1013 го д ; 7 —  мечеть аль-Д ж ую ш и, 1085 
год; 8 — мечеть аль-Акм ар , 1125 го д ; 9 —  мечеть ас- 
Салих Талаи, 1160 го д ; 10 —  мавзолей ш ейха Ю нуса, 
X II век; 11 — м аш хад  Саида Рукайя , 1133 го д ; 12 — 
мавзолей аш -Ш аф и , 1211 го д ; 13 —  мавзолей Аббаси- 
дов, 1242 го д ; 14 —  м едр есе  С алиха  Н егм  ад-Дина, 
1242 год ; 1 5 — мавзолей Ш агар  ад-Д урр , 1250 год; 16— 
мечеть султана Бейбарса, 1269 го д ; 17 —  ансамбль 
Калауна, 1285 го д ; 18 —  мавзолей ар -Риф аи , 1291 год; 
19 —  ансамбль ан-Н асир М ухам м еда , 1304 го д ; 20 —  
мавзолей и ханка Салара и Сан гара аль-Гавли , 1304 
год; 21 — ханка Бейбарса аль-Гаш анкира, 1310 год; 
22 — мавзолей Хасана Садака , 1315 го д ; 23 —  мечеть 
ан-Н асир М ухам м еда , 1335 год; 24 —  мечеть Алтунбога 
аль-М аридани, 1340 го д ; 25 —  мечеть А слана ас-С ила- 
хдара, 1345 го д ; 26 —  мечеть Хасана , 1363 го д ; 27 —  
мечеть, м е др есе  и мавзолей Баркука , 1386 го д ; 28 —  
ханка Баркука , 1411 го д ; 29 —  мечеть аль-М уайяд,
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1420 го д ; 30 —  мечеть, м едр есе  и мавзолей Иналя, 
1456 го д ; 31 —  мечеть-мавзолей Каит-бея, 1474 год; 
32 —  мечеть Каит-бея, 1475 го д ; 33 —  мечеть-медресе 
Каит-бея, 1490 го д ; 34, 35 —  караван-сараи Каит-бея, 
1475 и 1480 го ды ; 36 — м едр есе , мечеть и мавзолей 
К ансуха  аль-Гур и , 1504 го д ; 37 —  мечеть Хайр-бека,

1516 год ; 38 —  мечеть Сулейман-паш и, 1528 год; 
39 — мечеть Ш ахин аль-Халвати, 1538 го д ; 40 —  текие 
ас-Сулейм ание, 1543 го д ; 41 — мечеть аль-Бо рдейни , 
1629 год; 42 — мечеть М ухам м еда Али , 1848 го д ; 43 —  
мечеть ар-Риф аи, 1905 год ; 44 —  мечеть а л ь -Ф а тх ,

1920 год



англо -ф р анц узскую  агрессию , повлекш ую  
огром ны е разруш ения в А лександрии и 
П орт-С аи де . Война, развязанная Израилем 
в 1967 го ду , унесла м нож ество жизней и 
погубила города в зоне С уэцкого  канала. 
Часть территории Египта, находящ аяся на 
С инайском  полуострове, была оккупирована.

М ост и набереж ная у площ ади ат-Тахрир . Вид на отель 
«Хилтон»

П реодолевая трудности , А Р Е  строит 
новую ж изнь. Сверж ение м онархического  
режима и провозглаш ение республики 
впервые в истории Египта залож или основы 
для роста экономики и культуры , пробу
дили творческие силы народа. О ткры лись 
до тех пор невиданные перспективы  разви
тия строительства по всей стране , которой 
были нужны ш колы и больницы, жилые 
дома и общ ественны е здания.



Строительное дело впервые получило 
прочную эконом ическую  базу. Созданы  
специальный отдел планировки городов и 
ряд государственны х проектны х организа
ций, а такж е научно-исследовательский 
центр , где  разрабаты ваю тся вопросы стро
ительной техники, планировки городов, жи
лищ ного строительства и т. д . Разрабаты 
вается строительное законодательство .

В настоящ ее время А Р Е  располагает 
собственными кадрами в области строитель
ства, и необходим ость привлечения ино
странны х зодчих полностью  отпала. Египет
ские архитекторы  преж де получали обра
зование в Европе, а ныне подготавливаю тся 
ар хитектурны м  ф акультето м  при Каирском 
университете . Вы двинулась целая плеяда 
талантливы х зодчих, среди них Хасан Ф атхи , 
С аи д  Карим , М ухам м ед  Рамзи О м ар, М ах
м уд  Рияд и м ногие другие .

В проектах реконструкции городов 
предусм атр ивается сохранение ар хитектур
ных памятников. В 1955 году был утверж ден 
план реконструкции Каира (архитекторы  
Ш . аль-С адр , Р. Батрос, И. ад-С ам м ак). З а
стройка огром ного города впервые подчи
нилась общ ей руководящ ей идее. Было 
необходим о по м ере возмож ности испра
вить последствия хаотического роста города 
в прош лом , реглам ентировать его развитие 
в б удущ ем , целесообразно  руководить за
стройкой .

Важ нейш ей задачей плана является р аз
м ещ ение промы ш ленности в новых рай
онах, располож енны х вокруг города на 
расстоянии до 30 килом етров. Эти го
рода-спутники —  Гелиополис, Насер-сити, 
М адинат аль-Каф , М адинат аль-М окаттам , 
Гизе, Хелуан  —  поглощ аю т избыток насе
ления, предотвращ ая переуплотнение цен
тра. Во избеж ание скученности общ ествен

Одно из зданий Каирского  университета

ных и деловы х зданий они рассредотачи-  
ваются по всему Каиру и в пригородах.

В плане Каира и городов-спутников 
предусм атриваю тся микрорайоны с куль 
турно-бытовыми и торговыми центрам и , где  
на застройку отводится до 40 процентов 
территории, остальная часть б уде т занята 
садами.

Д етские сады  и школы размещаются  
внутри территории, помещ ения, связанны е 
с культурно-бы товы м  обслуж иванием , вы
носятся на улицы, в первые этаж и м ного
этаж ных зданий или небольш ие отдельны е 
постройки.
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Насы щ енные памятниками зодчества 
стары е кварталы  Каира, такие как аль-Аз- 
хар , М иср аль-Кадим а, Хан-Халили и д р у
гие, остаю тся нетронутыми, превращ аясь в 
заповедники . Реконструктивны е м еры  здесь 
ограничиваю тся сносом обветш авш их зд а 
ний и расш ирением  улиц.

Планировка и застройка районов к за
паду от Э збекия в основных чертах накла
ды ваю тся на уж е сущ ествую щ ую  уличную 
сеть. П роклады ваю тся новые м агистра
ли, появляю тся новые площ ади и рас
ш иряю тся стары е. Были реконструированы 
площ ади ат-Тахрир, Гиза, Аббасия и много 
др уги х . О дним  из важнейших м еропри
ятий была постройка набережной Нила, 
протянувш ейся на 40 километров м еж ду 
курортом  Хелуан  на ю ге и водохранилищ ем 
Канатир аль-Хайрия на севере.

Возрастаю щ ее уличное движ ение тр е
бовало постройки новых мостов через Нил. 
С троительство  Университетского  м оста дли
ной около 500 метров (закончен в 1958 г.) 
вызвало необходим ость реконструировать 
близлеж ащ ий квартал аль-М аньял. Были по
строены двухъярусны й м ост в районе 
Ш убр а , ж елезнодорож ны й м ост через ка
нал Исмаилия и несколько други х. П еред  во
сточным въездом  на м ост Каср ан-Нил со
здан  поперечный транспортный путепровод.

Ш ироко проводятся работы по о зе ле
нению го р о д а : после революции общая
площ адь зелены х насаждений достигла 
1500 гектаров . О зеленяю тся  улицы , площа-

План центральной части современного 
Каира

1 — вокзал; 2 — площадь Эзбекия; 3 — площадь ат- 
Тахрир; 4 — Египетский музей; 5 — Музей исламского 
искусства; 6 — Садовый город; 7 — мост Каср ан-Нил; 
8 — туристическая башня и отель аль-Борг; 9 — иппо
дром; 10 — район Замелек; 11— Университетский 
мост; 12 — Каирский университет; 13 — зоопарк; 14— 
госпитали

ди, внутриквартальные пространства. С ады  
по правому бер егу  Нила, у северной око

нечности острова Рода, слились в единый 
зелены й массив, называемый Гарден-сити —  
Садовый город . Ю ж ную  оконечность о стр о 
ва Гезира занимаю т одноименный парк и 
сад Х ур рия . Вниз по течению  на б ер егу  
рукава аль-Аам а разбит парк «А квар и ум » .

На западном  бер егу  Нила около 50 гек 
таров охватывает зелены й массив зо о 
парка с прудами и цветниками; дорож ка , 
вылож енная узорной м озаикой из м н о го 
цветного камня, ведет к дом ику для  почет
ных гостей . Ближе к пирамидам располож ен 
парк «О рман». Затенены  деревьям и и паль
мами набереж ны е Нила.

О дной из первоочередны х задач стр о и 
тельства было реш ение жилищ ной про
блемы . Расчистка и застройка новых квар 
талов начались с центральны х районов аль- 
Ф авала (20 га) и М ааруф  (45 га ). В 1954—  
1955 годах был застроен район Зеном  
(на территории города Ибн Тулуна ) пло
щ адью  42,6 гектара , из которы х 12,2 ге 
ктара отведены  под дом а и 32, 4 гектар а  —  
под озелененны е пространства. З д есь  по
строены 6700 квартир, ш колы , больницы , 
рынок. Соврем енны е ж илы е кварталы  р а
стут на горе М укаттам  и в Гизе.

Ж илой район аль-Батания на те р р и то 
рии старого Каира застраивается по про
екту  архитектора А . Ш арм и в д ухе  старой 
традиции: с системой зам кнуты х дворов, 
окруж енны х аркадам и.

Больш ое распространение получили се 
кционные четы рехэтаж ны е дом а б ез ли ф та , 
где  на лестничную  клетку вы ходят две  квар 
тиры, занимаю щ ие всю д евяти-десяти м етро- 
вую ш ирину корпуса. Таким о бразом  об е
спечивается сквозное проветривание квар 
тир. П ередняя в больш инстве случаев
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о тсутств уе т , и вход с лестницы ведет прямо 
в общ ую  ком нату площ адью  до 20 кв. м е
тров. Квартира, как правило, состоит из 
д вух-тр е х комнат, кухни и санузла. Общ ая 
ком ната всегда откры вается в лодж ию , не
редко  д обавляется ещ е одна лодж ия при 
спальнях.

Реж е строятся дома галерейного 
типа.

Д о м а повышенной этаж ности строятся 
как секционны е, так и баш енного типа, 
с двум я лиф там и на лестничной площ адке. 
Их первы е этажи подняты на столбах, 
м е ж д у  которы м и разм ещ аю тся магазины 
или стоянки автомашин.

Конструктивную  основу жилых зданий 
со ставляет ж елезобетонны й каркас с запол
нением из кирпича. Их внутренние стены и 
п ерегородки  выполняю тся из кирпича или 
м елки х гипсолитовы х плит. Полы выстилаю т
ся мозаичны м и плитками не только в кух
нях и санузлах , но нередко такж е и в спаль
нях, что допустим о и удобно в условиях 
ж ар ко го  климата.

Кровли соврем енны х зданий ввиду не
больш ого  количества осадков делаю тся пло
ским и, причем вентилируем ое подкровель
ное пространство защ ищ ает верхний этаж 
от перегрева в летние м есяцы . Начиная с

1955 года в строительство вводятся сбо р 
ные ж елезобетонны е конструкции, и они 
получают все более ш ирокое прим енение.

Ж аркий сухой климат с летними тем пе
ратурами свыш е + 40° по Цельсию  заста
вляет принимать меры  солнцезащ иты ; окна 
прикрываю тся от солнца ж алю зи , д ер евян 
ными или (р еж е ) из тонких стальны х пла
стин, покрыты х эмалью . Высота ж илых по
мещений до 3 метров позволяет устанавли
вать подвесные вентиляторы . На крыш е 
м онтирую тся простейш ие централизован
ные кондиционеры с вентилятором : воздух 
увлаж няется и охлаж дается , проникая 
сквозь перфорированны е стенки, заполнен
ные струж кой , на которую  непрерывно с те 
кает вода. В некоторы х дом ах помещ ения 
разделяю тся на две группы : для дневного 
пребывания —  с толсты ми стенам и (в таких 
помещ ениях днем  прохладно) и для сна —  
с легкими стенами и ш ирокими проем ами.

А р хи тектур у  жилых зданий ож ивляю т 
цветные ш тукатурки и окраска деталей . 
Как правило, стены лодж ий окраш ены  в 
светлы е тона —  голубой , розовый, ж елты й ; 
оконные ж алю зи , наоборот, всегда яркие —  
красные, изум рудно-зелены е , оранж евы е. 
Входные двери и окна небольш их домов 
кое-где затенены козы рькам и под розовой 
или зеленой черепицей; реш етки или орна
ментальные вставки придаю т постройкам  
местны й колорит. Вдоль дороги к пирами
дам  тянутся утопаю щ ие в зелени коттедж и , 
каждый из которы х не похож на други е .

Значительная стоим ость зем ли про
долж ает оставаться одним из основных ф а к 
торов для определения типа ж илы х зданий , 
диктуя повышение этаж ности . П ервы е опы
ты в этом направлении не так уж  сильно 
отличаю тся от практики 1930-х годов. Такова 
«башня Зам елек» на острове Гезира с ее
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ступенчаты м проф илем , опоясанная лентой 
балконов (ар хитектор  С . Карим , 1956 г.)- Для 
освещ ения и вентиляции комнат внутри 
корпуса, как и преж де , служ ат прорезанные 
в м ассиве здания световые колодцы .

Вслед  за «башней Зам елек» стали расти 
вдоль набереж ной Нила сверкаю щ ие сте
клом и м еталлом  небоскребы . Небоскребы 
нового Каира, соперничая с минаретами, 
добавляю т высотны е акценты в панораму 
города.

В плане нового Каира мож но выделить 
несколько основных частей. В восточной 
части города леж ат м ногие жизненно важ
ные центры —  министерства и государствен
ные учреж дени я. Ж елезнодор ож ны й вок
зал , площ ади ат-Тахрир и Э збекия образую т 
как бы опорные точки правобереж ья, удо б 
но связанны е м е ж д у  собой. Вокзал соеди
няется с площ адью  ат-Тахрир двойной ли
нией м агистралей —  Галаа и Рам зеса ; к это
м у  важ ному узлу  сбегаю тся и д р уги е  улицы 
правобереж ья . О тсю да на остров Гезира 
переброш ен м ост Каср ан-Нил.

М ост и улица имени 26 июля удобно 
связы ваю т остров Гезира с площ адью  
Э зб еки я . Ю ж ную  половину острова Гезира 
заним аю т ипподром и спортивные клубы с 
плавательным бассейном , теннисными кор
тами и т. д . С реди  парка рассеяны выста
вочные павильоны. В северной части остро
ва леж ат ж илы е кварталы Зам елек .

М ост через узкий рукав аль-Бахр- 
аль-А ам а продолж ает направление мостов 
основного русла . На западном  б ер егу  Нила 
располож ены  жилые кварталы , госпиталь, 
клубы . На северном  конце острова Рода на
хо д ятся  госпитали. Университетский мост 
ведет к зоопарку и Каирском у университе
ту . По со седству  с пирамидами леж ит рай
он Гизе.

Дом-башня на набережной Нила, 1958 год, 
арх. Н. Шебиб
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ящей отели во м ногих столицах мира (ар хи
текторы  В. Бекет и М. Рияд). Вестибю ль и 
магазины в первом этаж е и помещ ения 
общ его пользования во втором образую т 
как бы цоколь для вы ш ележ ащ их этаж ей . 
Этот выступаю щ ий цоколь в восточной ча
сти увенчан на уровне второго этаж а 
ш ироким мозаичны м ф р и зо м , протянув
шимся во всю ш ирину здания. Разм еры  ги
гантской ленты ф ри за  составляю т 85 X  
X  7,6 м етра.

Нежные искрящ иеся краски м озаик пе
редаю т в иероглиф ах название отеля . М о
заики на сю ж еты  древнеегипетской  ж и
вописи украш аю т во втором этаж е стены 
ресторана, а перегородки  выполнены в ви
де традиционных реш еток «маш рабия». 
О стекленны й вестибю ль, откры тый на пло
щ адь и набереж ную , освеж ается бассейном , 
над водой которого  подним ается гранит
ная ж енская головка в д ухе  египетских 
скульптур .

С тар ы е традиции искусства находятся 
в полной гармонии с новыми ф орм ам и зд а 
ния. Поднятый над цоколем  д есяти этаж 
ный объем отеля слегка изломан, как рас
крытая книга, а лодж ии образую т сетку 
солнцезащ итны х устройств.

На крыш е пом ещ аю тся ресторан и бар, 
откуда откры вается превосходны й вид на 
цитадель и пирамиды.

Больш ое общ ественно-политическое 
значение им еет постройка здания «Лиги 
арабских стран»: здесь  проходят совещ ания 
и конференции четырнадцати арабских 
стран, членов Лиги. П роектировал здание 
«Лиги» архитектор М . Рияд, к о тд елке  были 
привлечены искусные м астера и худож ни
ки. В здании им ею тся конф еренц-зал на 
1000 мест, выставочные залы , библиотека, 
архив, м ечеть, рабочие комнаты .

Застройка острова Гезира. На переднем плане «башня 
Замелею»

Ц ентральны м  узлом , связую щ им  запад
ную и восточную части города, является 
М ейдан ат-Тахрир, или площ адь Свободы . 
Так им еную тся главные площ ади м ногих го
родов арабских стран в память избавления 
от инозем ного ига.

Э то  сам ая красивая площ адь Каира, 
но окруж аю щ ие ее разноврем енные зда
ния разнородны  по облику.

С  севера площ адь зам ы кается зданием 
Е ги петского  м узея , построенным в начале 
наш его столетия, на западе —  отделяется 
от набереж ной отелем  «Хилтон» (1959 г.), 
на ю ге  поднялся в 1966 го ду  многоэтаж ны й 
корпус здания «Лиги арабских стран».

Каирский отель «Хилтон» на 400 номе
ров —  сам ое яркое создание ф ирм ы , стро-.
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Здание «Лиги арабских 
стран», 1967 год, арх. 
М. Рияд

Отель «Хилтон»,
1959 год, архитекторы 
В. Беккет, М. Рияд. Вид 
с набережной Нила



Здание телецентра, 1967 
год, арх. Дж. Момин

Подъезд к м о с т у  Н а с р  
ан-Нил. Здания Мини
стерства внутренних 
дел (слева) и «Лиги 
арабских страна (спра
ва]



М ногоэтаж ная пластина главного кор
пуса вы ступает к ю гу двум я распластанны
ми кры льям и . Трехарочны е входы крыльев 
в раме из бирю зовы х изразцов обращ ены 
навстречу д р у г  д р угу . Богатое внутреннее 
оф орм лени е носит орнаментальный харак
т е р —  изразцовый геометрический узор го
лубы х тонов, резны е деревянны е панели и 
реш етки , алебастровы е реш етки проемов. 
О днако  узо р  бессилен смягчить сухость 
архитектурны х линий и органически с ними 
не связан . Здание «Лиги» не гарм онирует 
с двум я построенными ранее зданиям и, и 
вместе они не образую т ансамбля в точ
ном см ы сле этого слова.

Н ельзя не пож алеть, что площ адь ат- 
Тахрир не откры вается к реке , с которой 
непосредственно со седствует ; здание «Лиги 
арабских стран» в значительной м ере о тд е 
лило площ адь и от магистрали Каср ан-Нил,

придавая пространству площ ади зам кнуты й 
характер .

Н евдалеке от здания «Лиги арабских 
стран» стоит грузный массив здания М ини
стерства внутренних дел . В его строгих 
ф орм ах чувствуется тот ж е почерк. Д е й ст
вительно, эта постройка создана тем  ж е 
архитектором , но на десять  лет раньш е 
(1956 г.). С легка  изогнутый по д у ге  (он о б р а
щен к круглой площ ади), главный ф асад  
ограничен с двух сторон выступами. Ч еты ре 
двора-колодца освещ аю т помещ ения внут
ри корпуса.

С 1960 года в Каире работает телеви 
дение. На правом б ер егу  Нила, против 
острова Гезира, поднялось в 1967 го д у  зд а 
ние телевизионного центра (ар хи текто р  
Д ж . М омин). Д венадцатиэтаж ны й полуци- 
линдрический объем здания пр о р езается  
вертикально 29-этажной призм атической
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Отель «Клеопатра», 1962 год, архитекторы А. Сидки, 
А, Фуад

баш ней; ее  ячеистые солнцезащ итны е уст
ройства обращ ены к реке . С ер ую  ш тукатур 
ку ф асадов ож ивляю т полосы керам иче
ских плиток, цоколь облицован розовым 
гранитом . Вестибю ль оф орм лен  росписями 
на исторические сю ж еты . Здание телец ент
ра вм ещ ает не только студии и рабочие 
помещ ения, но такж е больш ие залы  те ат
ра, кино и ночной клуб , имеющ ий выход на 
крыш у 12-го этаж а.

Каир —  один из крупнейш их туристиче
ских центров мира, поэтом у зд есь  много 
гостиниц. На узком  угловом  участке , против 
отеля «Хилтон», появился 15-этажный объем 
отеля «Клеопатра» (1962 г., архитекторы
А. Сидки , А , Ф уа д ) . Вы сотную  динам ику 
здания подчеркиваю т вертикальны е ребра 
солнцезащ итны х устройств.

К ю гу от моста Каср ан-Нил стоят 
рядом  гостиница «Ш еперде» и монолитный 
объем гостиницы «Сем ирам ис» (1956 г.). 
М ост выводит к гостинице «А ль-Борг» на 
острове Гезира (1962 г.). Э то  изящ ное зд а 
ние отделано цветным камнем и изразцам и . 
Гостиница получила название от соседней 
башни аль-Борг, или «туристической башни», 
высотой 80 м етров. Из ресторана на ее 
вершине откры вается великолепная пано
рама города. Красив аж урный цилиндри
ческий ствол башни. Ж елезобетонная р е
ш етка образует у ее основания квадратны е 
ячеи, но постепенно витки бетонны х лент 
делаю тся круче и расходятся все ш ире, 
ячеи получают ром бическую  ф о р м у  и ста
новятся все крупнее, что придает всему со
оруж ению  динамику вертикального взлета. 
Ствол заверш ается отогнуты м и, как леп е
стки цветка, зубцам и.

Внутри реш етчатого  ствола находятся 
шахта лиф та и смотровы е площ адки . Верти
каль башни видна издалека —  с площ ади ат-
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Тахрир , мостов и набереж ны х, она образует 
высотный акцент. К баш не примыкает сад 
ас-Зухр ия , или «фараонский садик», с бе
седкам и , цветниками и газонам и, среди ко
торы х разм ещ ены  скульптуры  древнего 
Египта и обелиск.

В А Р Е  образование бесплатное, и зна
чительные средства вы деляю тся на строи
тельство учебных заведений . С р азу  же 
после револю ции 1952 года на м есте рези
денции Ф ар ук а  вырос университетский 
ком плекс Айн-Ш ам с (1955 г., архитектор 
X. А б д  аль-М ониэм). За первые 10 лет 
после револю ции в Каире было построено 
свыш е 800 ш кол. Д ля  школ и колледж ей 
характерен  план с огибаю щ ими двор за 
тененными галереей классами. С троятся м е
дицинские учреж дения и кры ты е рынки.

В 1966 году на левом бер егу  Нила было 
построено здание С оветского  посольства 
(архитекторы  А . Т. Полянский, В. В. Белов), 
главным ф асадом  обращ енное на улицу 
Гизе . Вытянутый ш естиэтаж ны й корпус окан
чивается плоским неправильного плана 
объем ом  вестибю ля и приемной. Ряд осо
бенностей придает остроту композицион
ному зам ы слу: вы ступаю щ ая на торце под 
углом  лестничная клетка, внешние лестницы 
ниж него этаж а и, особенно, оригинальная си
стем а солнцезащ итны х устройств главного 
западного  ф асада . Вследствие этого ф асад  
каж ется то аж урны м , то глухим  —  в зависи
мости от положения зр ителя . За решетками 
тянется коридор, связываю щ ий рабочие 
квартиры и помещ ения. На восточный ф а
сад  посольства вы ходят лодж ии. К зданию 
примьж аю т ш ирокоэкранный кинотеатр на 
400 м ест и парк.

Новая застройка в значительной мере 
поглотила стары е кварталы  Каира, плотно 
окруж ая там и тут исторические памятники.

Башня аль-Борг, 1960 год, арх. Н. Шебиб
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Отель и башня аль-Борг

Каир не м ож ет расти и развиваться в старых 
границах. Разработаны планы городов-спут
ников, где  в б удущ ем  разм естится до трех 
миллионов ж ителей . Расш иряю тся Гизе и 
Гелиополис (ныне М иср аль-Гедида), стро
ятся М адинат аль-Каф  и Насер-сити . Сам ы м  
значительным является Насер-сити , куда 
перенесен правительственный центр сто
лицы А РЕ .

Проектирование Насер-сити началось в 
1959 году под руководством  С . Карима. 
Предназначенная для застройки территория 
к северу от Каира, м еж д у А ббасией и Ге
лиополисом , охваты вает до 1200 гектаров. 
В центре Насер-сити скрещ иваю тся главные 
магистрали, ширина улиц достигает 70 м ет
ров. Значительная площ адь отведена садам . 
В плане разграничены четыре ж илы х рай
она со ш колами и культурно-бы товы м и 
учреж дениям и , общ ественный центр , адм и
нистративный и торговый районы, универ
ситетский район, олимпийский ком плекс, 
м еж дунар одная ярм арка, медицинский рай
он с больницами и клиниками, туристиче
ская база с парком , театром  и кино. На

Жилые дома в Насер-сити



ю го-западе изолированы промыш ленные 
предприятия.

На главной м агистрали Насер-сити пре
дусм отрены  трибуны для  демонстраций, 
связанны е с Д ом ом  правительства.

Университетский ком плекс Насер-сити 
(ар хитектор  Т. А . Д ж авад ) получил название 
аль-А зхар  в память средневековой ака
демии.

Главным сооруж ением  олимпийского 
ком плекса является стадион на 100 тысяч 
зрителей —  самый крупный не только в А РЕ , 
но и в А ф р и к е  (закончен в 1964 г.) При по
стройке трибун был использован рельеф  
м естности , и грунт спланирован вокруг 
огромной чаши стадиона в виде откоса не
равной высоты , озелененного и проре
занного лестницам и. Над первым ярусом  
трибун подним ается второй, затеняя ни
жние ряды  м ест. Со стороны главного 
входа повышение грунта позволило создать 
несколько дополнительны х трибун. С  этой 
стороны грунтовый откос разрезан  пло
щ адью , на которую  выходит ф асад  стади
она. К трибунам  ведет оригинальная си
стем а опоясы ваю щ их стадион пандусов, а 
под ними с тр ех сторон проложены тон
нели. Вокруг стадиона зарезервированы  
больш ие площ ади для стоянки автотран
спорта.

В ж илых кварталах Насер-сити соче
тается застройка разной этаж ности (до  14 
этаж ей), а в центре города вы сятся 24-этаж- 
ные здания. О риентация длинны х корпу
сов —  преим ущ ественно ш иротная, во избе
жание перегрева помещ ений. М еридиональ
ное направление проездов обеспечивает 
проветривание кварталов потоками воз
душ ны х м асс с м оря, как это было уж е в 
аль-Кахире X века. Иногда ж илы е корпуса 
подняты  на столбы , что улучш ает аэрацию

Здание Советского посольства, 1965 год, архитекторы 
А. Т. Полянский, В. В. Белов

участка, создает затененны е пространства 
для отды ха, оставляет место  д ля  гараж а. 
Н еслож ны е варианты разм ещ ений лодж ий и 
введение на ф асадах цвета о богащ ает и 
разнообразит ар хитектуру ж илищ а.

«Воротами» города стал м е ж д ун ар о д 
ный аэропорт, расположенный в 12 кило
м етрах от Насер-сити (ар хи текто р ы  
С . Зайтун , М . Ш аф ки , инж енер А . Усм ан , 
1962 г.). Здание аэропорта Т-обр азное в 
плане, но части его асим метричны , а ком 
позиция ф асадов строится на динам и че
ском противопоставлении горизонтальны х и
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Стадион в Н асер-сити

Каирский аэровокзал, 1962 год, архитекторы С. Зак- 
тун, М. Шафки, А. Усман вертикальны х объемов, контрастах бетона 

и кирпича. Со стороны летного  поля объе
мы нарастаю т террасам и к ребристой м но
гоэтажной башне диспетчерского  пункта. Со 
стороны города хорош о просм атривается 
горизонталь низкого портика и распластан
ный торцовый ф асад  зала отправления. Вы
сотный акцент со зд ает прим ыкаю щ ая справа 
вертикаль водонапорной башни.

Зал ож идания перекры т системой по
перечных сводов, выступаю щ их на ф асад  и 
затеняю щ их реш етчатую  ленту проемов над 
галереям и нижнего яруса. Вестибю ль напо
минает прибывшим о древней культуре 
страны инкрустацией по м р ам ору на темы 
из жизни ф араонов, на стенах зала отпра
вления разверты ваю тся керам ические м о
заики, а в зале прибытия —  живопись.

А р хитектура  Каира за последние 20 лет 
полностью восприняла современный м е ж д у
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народный язы к ф орм  и конструкций. С ин
тез искусств пом огает сохранить ей наци
ональные черты , связы вая соврем енность и 
прош лое страны . Талантливые художники- 
м онум енталисты  выступаю т часто в сою зе 
с архитекторам и. С кульптур а  и рельеф ы  
А хм ед а  О см ана, М ансура Ф ар ага  и других 
м астеров украш аю т многие общ ественные 
здания Каира. Гамаль аль-Сагини и Салах 
А бд ель-К ер и м  использую т в своих работах 
кованую  м едь , бронзу и другие металлы .

С кульптур ы  прославленного ваятеля 
М ахм уда М ухтара (1891— 1934 гг .) украш аю т 
площ ади Каира. Над своей знаменитой 
композицией «П робуж дение Египта» он ра
ботал почти десять  лет (1919— 1928 гг.). Из 
глы бы красного  асуанекого гранита изваяна 
ф и гур а  ж енщ ины , которая, откинув с лица 
покрывало, легким  касанием руки пробу
ж д ает сф инкса от м ноговекового сна. Сим 
волический смысл этой группы : Египет, опи
раясь на славное прош лое, см ело смотрит 
в б удущ ее . Созданны й в годы подъем а на
ционально-освободительного движ ения, этот 
ш едевр  ещ е лучш е вы раж ает идеи совре
менности . М онум ент установлен перед зд а 
нием Каирского  университета.

Том у ж е скульптору принадлеж ит ста
туя С аада З а гл у л а * на острове Гезира 
против м оста Каср ан-Нил. С татуя  поднята 
на высокий постамент в ф орм е четырех 
лотосовидны х колонн, у основания которого 
р ельеф ы  изображ аю т крестьян  и рем еслен
ников.

Н екоторы е изваяния древнего  Египта 
стоят в садах и парках Каира. П еред вокза
лом установлена статуя Рам зеса, на остро
ве Гезира —  обелиск и некоторы е скульп- 
туры .

* Саад  Заглул  (1860— 1927 г г .)  возглавлял борьбу 
за освобож дение страны .

Монумент «Пробуждение Египта», 1928 год, скульптор
М. Мухтар
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Вид на мост Каср ан-Нил, отель «Аль-Борг» и памят
ник Сааду Заглулю



Вид на цитадель П К

Рассказы вая о Каире, нельзя обойти 
молчанием всемирно известны е м узеи  го
рода. Египетский м узей содерж ит бесчи
сленны е сокровищ а древности . О снову этого 
бесценного собрания залож ил в прошлом 
веке О . М ариетт, позднее его расширил 
Г. М асперо . Ныне экспозиция насчитывает 
около 150 тысяч предм етов, но во много раз 
больш е содер ж ится в хранилищ ах. Здесь 
м онум ентальная скульптура из камня и д е 
рева, рельеф ы  и хрупкие терракотовы е ф и 
гурки , образцы  коптской живописи, пред
м еты  дом аш него  обихода и худож ествен
ного рем есла , изделия ювелиров и оруж ие. 
П редм еты  из гробницы Тутанхамона слепят 
обилием золота.

В стенах Каср еш -Ш ам  расположен 
Коптский м узей  с коллекциями церковной

утвари, тканей, памятников письм енности , 
бронзы , резьбы  по камню , д ер еву  и кости . 
М узей исламского искусства со дер ж и т уни
кальную  коллекцию  ш едевров с р е д н е 
вековья: резны е по дер еву  детали  архи
тектуры  (м ихрабы , двери , ф р и зы ), б р о н зо 
вые сосуды , курильницы и светильники, 
монеты , глазурованную  керам ику, распи
санные эмалью  стеклянны е лампы , узорны е 
ш елковые ткани, наконец, рукописи и м и
ниатюры. В этом м узее  насчитывается около 
70 тысяч экспонатов.

В 1964 го ду  откры т м узей  М ахм уд а  
М ухтара, для которого  построено специ
альное здание на острове Гезира. В цита
дели разм ещ ается М узей оруж ия. Есть м но
ж ество други х м узеев , экспозиция которы х 
не связана с искусством .
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Набережная Нила

М узеи  Каира влекут ученых, искус
ствоведов и худож ников разных стран не 
м еньш е, чем сам древний город с его вели
чавыми памятниками прош лого .

города определяется прогрессивны м кур 
сом политики А РЕ .

С редневековое м онум ентальное зо д ч е
ство Каира порвало связи с традициям и 
египетской древности . В нем сплавлены 
черты строительны х школ Багдада , Сирии, 
отчасти —  севера А ф р ики . Но Нильская до 
лина создала из этих разнородны х ком по
нентов своеобразный и неповторимый стиль. 
Соврем енное зодчество  Каира развивается 
на более ш ирокой основе, принимая д о 
стижения мировой творческой мы сли, но 
зодчие А РЕ внимательно относятся к исто
рической традиции Египта как ср ед н евеко 
вого, так и древнего .

С  высоты туристической башни или 
цитадели взору откры ваю тся в новых квар
талах теснящ ие д р уг д р уга  и уходящ и е

Каир как и все почти города Востока, 
им еет два лица —  старое и новое.

Это  заповедник средневекового  искус
ства. О гром ное число памятников, свиде
тельствую щ и х о былом величии, в значи
тельной м ере объясняется и тем , что Каир 
избеж ал губительны х нашествий, сокруш ав
ших города А зии , —  вторжений крестонос
цев, м онголов, походов Тим ура. С оврем ен
ное культур но е и политическое значение



вдаль гром ады  разнохарактерны х много
этаж ных зданий , местам и прорезаю щ ие за
стройку небоскребы  —  типичная картина 
больш ого культурного  и промыш ленного 
центра с интенсивной деловой жизнью . 
Лишь кроны пальм напоминают зрителю  о 
геогр аф ическом  положении Каира. Узкие 
улицы , купола и минареты стары х кварта
лов, пирамиды Гизе возвращ аю т мысль к 
д алеко м у прош лому города.

Испытавший не раз за свою долгую  
историю  периоды расцвета и упадка, Каир

всегда оставался одним из самы х уд и ви тель
ных на свете городов волш ебной сказки . 
В наши дни он показывает лучш ие д о сти ж е
ния современной архитектуры . Но стоит по
пасть на улицы старого  Каира, как зр итель  
погруж ается в очарование сказок «Тысячи и 
одной ночи».

Каир —  город передовой мысли и о д
новременно город-м узей , где  со ср ед о то ч е
ны непреходящ ие ценности м ногих видов 
искусств одной из древнейш их цивилизаций 
мира.
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