
Связи России с Египтом на�
считывают, по�видимому,
не меньше тысячи лет. Еще

в 1001 г. князь Владимир отпра�
вил первых послов в Египет1, ве�
роятнее всего, по церковным де�
лам. На египетском Синае распо�
ложены святыни христиан � Нео�
палимая купина (куст, в пламени
которого Господь впервые явился
Моисею) и гора Синайская, на
вершине которой Моисей полу�
чил от Господа скрижали веры.
Правда, наиболее раннее из изве�
стных хождений к святыням Си�
ная � архимандрита Агрефения �
относится уже к 1370 г.2 Однако
есть основания полагать, что пер�
вые русские паломники появи�
лись на Синае тогда же, что и в
Палестине, т.е. в XI в.3

Паломничество к святым местам
Синая в русской православной тради�
ции стоит в одном ряду с паломниче�
ством в Палестину и на Афон � с той
лишь разницей, что из�за относитель�
ной труднодоступности Синай посе�
щался реже, чем другие святыни. Как
правило, паломничество на Синай со�
вершалось из Святой земли. Наибо�
лее короткий путь из Иерусалима в
монастырь Св. Екатерины � хранитель
синайских святынь � идет через пусты�
ню Негев, затем по берегу Акабского
залива Красного моря, а оттуда уже в
глубь Синая. Однако воспользоваться
этим путем стало возможно лишь с
конца XIX в.: до этого, чтобы попасть
в монастырь, надо было сначала по�
лучить рекомендацию в его каир�
ском подворье. Это ограничение вы�
нуждало паломников пользоваться
более длинным путем, через Египет.
Так происходили первые контакты
египтян с русскими. 

В исламе паломничество к
святым местам занимает еще бо�
лее важное место, чем в христи�
анстве, являясь одним из пяти
«столпов веры». Поэтому и отно�
шение египтян к русским палом�
никам�христианам было уважи�
тельным. Не имея, как правило,
представления о том, где нахо�
дится Россия, египтяне, тем не
менее, понимали, что русские па�
ломники совершили во имя веры
долгий, трудный и полный опас�
ностей путь.

Русских паломников, по сви�
детельству А.В.Елисеева, посе�
тившего Синай в 1881 г., отлича�
ли вера в Бога и в собственную
силу, презрение к лишениям,
простота. Эти качества нрави�
лись египтянам. «Везде я
встречал дружелюбное
отношение, слышал при�
ветствия, целые фразы на
ломаном русском языке и
нигде ничего враждебно�
го», � утверждал русский
путешественник4.

НАШИ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
В НАЧАЛЕ XIX В.

В начале XIX в. в
Египте стали селиться
русские священники и
купцы. Впрочем, число их
было невелико. Так, в
1830 г., по данным рос�
сийского консульства, в
Египте постоянно прожи�
вали всего 26 русских
подданных5. К этому вре�
мени относится и появле�
ние в Египте первых рус�

ских путешественников. Однако
вплоть до начала ХХ в. русская
община оставалась немногочис�
ленной, а путешественники из
России � редкими гостями Егип�
та. Так что именно паломники в
глазах египтян в первую очередь
и представляли русский народ. 

Об отношении египтян к рус�
ским упомянул в своих заметках,
опубликованных в ноябрьском
номере «Отечественных запи�
сок» за 1862 г., побывавший в
Египте за два года до этого писа�
тель и переводчик Н.В.Берг. В
Каире португалец сказал ему:
«Этот народ очень любит русских
преимущественно пред всеми
другими европейцами, и знаете
ли почему: русский с ними проще
и человечнее; француз и англича�
нин, особенно последний, обра�
щается с ними, как с животными.
Англичанин ни за что не станет с
ними беседовать и бросит им ги�
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Монастырь Св. Екатерины на Синае.
Возле Неопалимой купины.
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нею, как кусок собаке. Этот, по�
видимому, беззатейный, полуго�
лый народ, обернутый в лоскут
грязного полотна, бедный и стес�
ненный до последней степени,
чувствителен, как никто, к ласке
странника, занесенного в его пус�
тыню. Дай ему меньше, но дай по�
человечески, и он будет это по�
мнить долго и пронесет ваше имя
из рода в род»6. 

Вряд ли Берг сочинил этот
пассаж, чтобы ублажить своих со�
отечественников�читателей. Ма�
ловероятно также, что португа�
лец сказал неправду, чтобы убла�
жить русского собеседника. 

Особенностью Российской импе�
рии, в отличие от Британской или
Французской, было не только един�
ство территории, но и единство под�
данства, а стало быть, и известное ра�
венство, вне зависимости от нацио�
нальности или религии. Это помогло
русским избежать синдрома «белого
человека», свойственного западное�
вропейским колонизаторам, прене�
брежения к другим народам. 

«Приверженность всеобщему
равенству � одна из главных черт
русского характера, � отмечал не
так давно американский ежене�
дельник “Глобалист”. � В отличие
от некоторых американцев, рус�
ские не считают, что существует
некая граница, отделяющая “на�
стоящих” людей от всех осталь�
ных � индейцев, черных или ара�
бов. И сами они не истребляли
собственных “индейцев”»7. 

Одно из объяснений привер�
женности русских равенству раз�
личных народов дал недавно со�
циолог В.Кирпичёв: «Российской
империи вообще повезло, что ди�
настия Романовых есть в основ�
ном не русская династия, они
немцы, голштинцы, что помогло
им обеспечить равноудаленность
бояр � олигархов своего времени �
от трона, и очень важную для им�
перии равноприближенность эт�
носов к власти»8.

Важен и другой момент. «Рос�
сия географически, исторически
и этнографически � не только и
Европа, и Азия, � отмечает рос�
сийский исследователь Р.Г.Лан�

да, � но и некий синтез, новое ка�
чество, рожденное слиянием ев�
ропейского и азиатского начал».
Отсюда следует вывод: «Гораздо
меньшая, чем в Западной Европе,
степень неприятия всего, идуще�
го с Востока, и гораздо большая
способность воспринимать все
восточное являются, по нашему
мнению, наиболее примечатель�
ной особенностью российской
цивилизации»9. 

Египтяне, которыми на протя�
жении двух с лишним тысяч лет,
вплоть до революции 1952 г., пра�
вили иностранцы, всегда были
чрезвычайно чувствительны к то�
му, как относятся к ним предста�
вители других национальностей,
особенно европейцы и американ�
цы. Причем это их качество со�
хранилось и по сей день. Как от�
мечает египетский социолог
Джайлан Заян, ключевой крите�
рий восприятия египтянином
иностранца � отношение послед�
него к местной культуре. «Егип�
тяне симпатизируют иностран�
цам, которые не щеголяют своим
образом жизни и не пытаются
“учить” их, а напротив, выражают
уважение к их ценностям и тра�
дициям»10. 

Русско�турецкая война 1877�
1878 гг., в которой на стороне Ос�
манской империи участвовал и
подвластный ей Египет, внесла
существенный вклад в формиро�
вание образа русских. Россий�
ские власти чрезвычайно гуман�
но отнеслись к многочисленным
пленным турецким военнослу�
жащим, среди которых было и
несколько тысяч египтян. Повер�
женных противников размещали
в благоустроенных казармах, где
обязательно отводили место для
молитв, одевали и кормили по
норме русских солдат, лечили в
военных госпиталях и даже раз�
решали устраиваться на работу.
Для офицеров снимали кварти�
ры, им выплачивали жалова�
нье11. Такое отношение к плен�
ным продемонстрировало им до�
броту и великодушие русского
народа. 

После двух�трех лет пребыва�
ния в плену в России свыше
100 тыс. османских солдат и офи�

церов вернулись на родину � здо�
ровые, сытые, обутые и одетые, а
иные и со сбережениями. Это не
могло не произвести благоприят�
ного впечатления на их соотече�
ственников. Если принять во
внимание, что мусульманские се�
мьи многочисленны, а родствен�
ные связи между ними тесные,
станет очевидно, что положитель�
ный образ русских широко рас�
пространился, среди значитель�
ной части населения Османской
империи.

Подобную ситуацию наблю�
дал А.В.Елисеев: «Война и сотни
тысяч пленных, побывавших в
хлебосольной Московии, с самой
выгодной стороны повлияли на
все слои населения Турецкой им�
перии, � отмечал он. � Даже на бе�
регах Нила можно теперь с удив�
лением встретить туземца, мара�
кующего по�русски»12. 

Примечательно, что симпатии
египтян к русским имели и впол�
не практическое значение. «Даже
в недавнее время � бомбардирова�
ния Александрии (англичанами
летом 1882 г. � В.Б.)… одно слово:
“я москов”, часто отводило от гру�
ди несчастного кинжалы и ятага�
ны, � отмечал тот же А.В.Елисеев
в другой своей книге. � Это сооб�
щил мне русский, проживший 20
лет в Александрии, который этим
магическим словом спасал жизнь
многим даже нерусским, когда
бессильно было представительст�
во консулов, бежавших наравне с
прочими из разоренного горо�
да»13.

Резюмируя свои впечатления
от путешествия по Египту в
1881 г., А.В.Елисеев пришел к вы�
воду, что лучшие проводники
русского влияния в этой стране �
паломники и пленные14.

Забегая вперед, отметим, что
историческая память о пребыва�
нии в плену в России и турок, и
египтян оказалась стойкой. «Рус�
ских в Александрии любят, � го�
ворил А.В.Живаго в 1910 г. его
гид�египтянин, � так как ваших
соотечественников некогда, по�
сле войны, сильно расхваливали
вернувшиеся из плена турки»15.
Приведем еще одно, даже более
позднее, свидетельство на этот
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счет. «Доброе отношение арабов,
между прочим, объясняется хоро�
шей памятью, которую оставило
у их отцов и дедов пребывание в
России в 1877�1878 гг. в плену, �
писал почти через полвека после
той войны, в 1926 г., эмигриро�
вавший из России Василий Не�
мирович�Данченко, который про�
шел ее в качестве военного корре�
спондента. � Детям они много
рассказывали о доброте и велико�
душии “московов”»16.

В начале ХХ в. египтяне получили
дополнительные возможности позна�
комиться с русскими. В этот период
познавательные (говоря современ�
ным языком, туристические) поездки
из России в Египет приняли массовый
характер. Причем русских привлека�
ли в Египте не только его достоприме�
чательности, но и бальнеологический
курорт в Хелуане, в южном предмес�
тье Каира, где даже было несколько
«русских санаториев»17. 

Личные контакты с русскими
продолжали оставаться для егип�
тян основным источником впе�
чатлений об этом народе. Вряд ли
жители страны пирамид могли в
тот период почерпнуть сколько�
нибудь подробную информацию
о русских из газет и журналов, да
к тому же грамотных среди них
было мало. Но в начале ХХ в. бы�
ли переведены на арабский язык
и изданы в Египте произведения
Достоевского, Чехова, Толстого. 

Встречаясь с русскими, читая
книги русских писателей, египтя�
не обнаруживали в националь�
ном характере этого народа близ�
кие им черты, в первую очередь,
приоритет моральных ценностей
над материальными. Замечали
сходство характеров и русские
путешественники. Князь
С.С.Абамелек�Лазарев, вспоми�
ная свою поездку в Египет зимой
1881�1882 гг., писал: «Во всех их
(египтян. � В.Б.) сношениях с ва�
ми чувствуется что�то искреннее,
задушевное, теплое, человечес�
кое, которое в них напоминает
русского простолюдина»18. Схо�
жие черты национального харак�
тера содействовали формирова�
нию у египтян положительного
образа русских. 

ОТНОШЕНИЕ ЕГИПТЯН 
К БЕЖЕНЦАМ ИЗ РОССИИ

Симпатии египтян к русским
проявились в начале 1920�х гг.,
когда в страну на Ниле прибыли
беженцы из России. Об этом
можно судить по свидетельствам
самих беженцев. Так, сообщая о
проведенной в Александрии ло�
терее в пользу голодающих в Рос�
сии, журнал «На чужбине», изда�
вавшийся в 1921�1922 гг. в «рус�
ском лагере» в Сиди Бишр, отме�
чал, что в ней «принимали учас�
тие не только состоятельные ев�
ропейцы и арабы, но и беднейшее
население, с удовольствием жерт�
вовавшее свои последние пиаст�
ры тем, кто умирает от голода и
более несчастны, чем они»19.

Почувствовали доброе отно�
шение к себе и беженцы. Подро�
сток из Донского кадетского
корпуса, лагерь которого в 1920�
1922 гг. располагался на берегу
Суэцкого канала, вспоминал та�
кой эпизод. Во время небольшой
экскурсии кадеты спали прямо в
пустыне. Внезапно автор воспо�
минаний проснулся. У самых его
ног стояли несколько египтян с
верблюдами. Подросток поздо�
ровался с ними по�арабски. Те
ответили и спросили: англича�
нин? «”Ла, ла (нет. � В.Б.)!” � за�
торопился я разуверить их, так
как арабы ненавидят англичан, и
пояснил: “Москоб (русский)”.
<…> “Москоби куайс, москоби
карашо!” � ответили мне в награ�
ду, и все удалились в глубину но�
чи…»20

«Арабы симпатизировали рус�
ским, � отмечала, в свою очередь,
прошедшая через лагерь бежен�
цев в Телль аль�Кебире В.Е.Чи�
рикова. � Они всегда нас привет�
ствовали словом “хорошо”. Ино�
гда, проходя мимо, бурчали ско�
роговоркой, как заговорщики
свой пароль: “Московит � хорошо,
англизи � плохо”»21. 

Такое отношение содейство�
вало адаптации тех русских бе�
женцев, которые, выйдя из лаге�
рей, превратились в иммигран�
тов. Оно распространилось затем
и на российскую диаспору в це�
лом. «Русских в Египте любили и
уважали, величая их “эл моско�
фи”, а это считалось почетным
званием, � утверждал в конце
1960�х гг. сын директора Русской
поликлиники в Каире В.В.Бел�
лин. � Король Фарук, а после него
ген[ерал] Нагиб и полк[овник]
Насер продолжали относиться к
нам хорошо»22.

Образ народа далеко не всегда
совпадает с образом его государства.
Это отчетливо видно по отношению
египтян к царской России, а затем и к
СССР. 

Во время первой русской ре�
волюции 1905�1907 гг. симпатии
египтян были на стороне народа,
а не правительства. Об этом гово�
рят газетные публикации тех лет,
создание общественных органи�
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Лагерь русских беженцев в Телль аль�
Кебире. С картины Ф.П.Рерберга,
1920 г.



заций солидарности с наро�
дом России, проведение
благотворительных акций в
пользу жертв царских ре�
прессий23. В то же время по�
литику Российской импе�
рии не раз критиковал в сво�
их трудах лидер египетского
национального движения
Мустафа Камиль24.

После Октябрьской рево�
люции Египет в течение чет�
верти века уклонялся от ус�
тановления официальных
отношений с СССР, обвиняя
Москву в попытках экспорта
коммунистической идеоло�
гии. Официальная пропаган�
да отличалась враждебнос�
тью к Советскому государст�
ву. Дипломатические отно�
шения были установлены
лишь в 1943 г., когда после
разгрома фашистских армий
под Сталинградом и на Кур�
ской дуге стало ясно, что Со�
ветский Союз близок к побе�
де в войне. Но формальный
обмен дипмиссиями вовсе не
означал исчезновения не�
приязни Каира к Москве. «В
августе (1945 г. � В.Б.) не было
опубликовано ни одной положи�
тельной статьи о Советском Сою�
зе», � говорилось в обзоре прессы,
составленном советской миссией
в Каире25. Естественно, что при та�
кой позиции местной печати рядо�
вым египтянам трудно было сфор�
мировать положительный образ
СССР. 

Между тем, симпатии к рус�
ским как к народу сохранялись.
Об этом можно судить по воспо�
минаниям азербайджанского пи�
сателя Сулеймана Велиева. В
конце 1944 г., после освобожде�

ния из фашистского плена в
Италии, он провел пять не�
дель в транзитном лагере в
Египте по пути на родину26.
С другой стороны, как свиде�
тельствует В.В.Беллин, от�
ношение руководства Египта
к русским иммигрантам, в
отличие от его отношения к
СССР, тоже оставалось хо�
рошим. 

* * *
Итак, суммируем изло�

женное. Образ русских сло�
жился в Египте во второй
половине XIX в. в результа�
те гуманитарных, т.е. лично�
стных, связей египтян с на�
шими соотечественниками.
Основную роль в этих свя�
зях играли православные па�
ломники, направлявшиеся к
святым местам Синая, и еги�
петские военнослужащие,
побывавшие в плену в Рос�
сии в 1877�1880 гг. Образ
русских был положитель�
ным, главным образом, бла�
годаря их уважительному
отношению к египтянам.

Сказались и некоторые общие
черты национального характера
египтян и русских. Это содейст�
вовало адаптации в Египте рус�
ских иммигрантов, прибывших
туда в 1920 г., и, вероятно, впос�
ледствии � и развитию разносто�
роннего сотрудничества между
СССР и Египтом после Суэцкого
кризиса 1956 г. 
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Старый Каир, греческое православное
кладбище. В склепе под этой часовней
покоятся останки около 200 русских
иммигрантов.
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