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Христианские храмы, превращенные в мечети, 
в записках Григоровича-Барского

Многие выдающиеся христианские храмы были возведены на месте языческих свя-
тилищ и даже погребений [13]. В записках Василия Григоровича-Барского о стран-
ствиях по христианскому Востоку особое место принадлежит христианским церквям, 
превращённым в мечети. Описания некоторых из них мы привлекали в статьях на 
иные темы. Большую их часть он лишь упоминает, но некоторые постройки описывает 
подробно и приводит любопытные факты, свидетельствующие о разном статусе этих 
объектов и разной степени доступности их для христиан.

Задача этой статьи — определить специфику описаний подобных объектов у 
Барского и предложить их простейшую классификацию. Анализ текста путевых 
заметок позволяет выделить три группы мечетей — бывших церквей, с точки зре-
ния их статуса и отношения к ним путешественника: мечети, бывшие ранее кафе-
дральными соборами, мечети на месте христианских святынь, частично доступ-
ные для христиан, и мечети, ранее бывшие церквями, удостоившиеся простого 
упоминания. 

Записки Василия Григоровича-Барского [6; 7; 8] являются ценным источником по 
истории христианской архитектуры на территории Османской империи. Его тексты 
и рисунки неоднократно привлекались отечественными и зарубежными исследова-
телями в качестве источника для изучения облика тех или иных построек, не сохра-
нившихся до наших дней, перестроенных или недоступных для исследования [3; 2; 26, 
p. 131, 139, 142, 144, 266, 271, 386, 395; 32, p. 342, 343, 360; 27, p. 23, 27, 97; 17; 22; 33]. 
Ценность записок Барского как источника определяется их системностью в описании 
путешественником увиденного, а также наблюдениями о современном ему состоянии 
и статусе церквей.

Мечети-соборы
В первую группу построек входят бывшие выдающиеся христианские церкви-го-

родские соборы, перестроенные или приспособленные под мечети столь же высокого 
статуса, доступ в которые христианам запрещён под страхом смерти, либо крайне за-
труднён. Это две готические мечети на Кипре: в Левкосии (бывш. Софийский собор) 
и Фамагусте (бывш. церковь Св. Николая), а также мечеть Омейядов в Дамаске, куда 
христианину можно попасть либо в качестве рабочего при ремонте, либо с риском для 
жизни, переодевшись в мусульманскую одежду. К этой же группе условно можно от-
нести мечеть-крепость в Александрии на месте раннехристианской церкви Афанасия 
Александрийского и епископской кафедры.
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Левкосия, собор Св. Софии
Готический собор св. Софии в Левкосии Бар-

ский впервые увидел в 1727 г.: Егда же Агаряне, 
чрезъ бран, Божіимъ попущеніемъ, взяша въ 
своя руцѣ, опустошиша вся и раззориша доми 
и прекрасніе палати до основанія, отъ нихь же 
нѣкіи останки зданій и церковь даже доселѣ об-
рѣтаются, иже бяху лѣпого строенія, найпаче же 
обрѣтается даже доселѣ церковь святія Софии, 
велика и зѣло прекрасная, отъ камене рѣзанно-
го зданна, яже издалече внѣ града зрится; нинѣ 
Турки превратиша ю на свой мечеть, идѣже со-
бирающеся молитву дѣют, и нѣстъ христіянину 
волно внійти внутръ. Сего ради, ниже азъ могу 
явити красоти ея внутръныя, токмо слишахъ от 
христіян майсторовь, иже нѣкоего времени по-
треби ради зданія, повелѣніем Агарян работаху 
внутръ, яко зѣло лепа естъ… Церковь христіян-
скихь внутръ града всѣхъ сутъ 9, прочее же все 
турецкіе мечети, иже отъ святихь церквей превратиша; монастира нѣстъ ни единаго 
Греческаго внутръ, Французскій же един и едина Арменская церковь [6, c. 397–398]. 

Латинский готический собор святой Софии, ныне мечеть Селиме, строился с конца 
XII или начала XIII в. (по данным двух хроник, Амади и Бустрона, с 1209 г., по Страм-
бальди, с 1194–95) по 1325 г. с перерывами, был освящён в 1326 г., хотя строительство 
все ещё не было завершено [12, p. 167–174; 24, p. 25 с библиогр.]. Под существующим 
собором предположительно находится более ранняя постройка. Собор представля-
ет собой трёхнефную базилику с деамбулаторием — галереей обхода вокруг алтаря. 
Стиль — зрелая готика, материал — киренийский известняк с использованием антич-
ных и византийских сполий (колонны, отдельные элементы декора). В строительстве 
принимали участие как привезенные французские мастера, так и местные. В XIV в. по-
толок, согласно письменным источникам (Мартони), был украшен золотыми звёздами 
на синем фоне. Раннее изображение собора имеется на печати архиепископа Никосии 
Осторжа де Монтегю ок. 1271 г. (печать утрачена в XX в., сохранились её оттиски в 
научных публикациях. На ней изображена купольная базилика. Это даёт основания 
предполагать, что на печати изображен греческий собор, стоявший здесь ранее [24, il 
on p. 29]) (Рис. 1). 

Наряду с собором св. Николая в Фамагусте, Софийский собор в Никосии был ме-
стом коронации королей-крестоносцев и служил кафедральным собором Кипра. В 
Левкосии (на латинский манер — Никосии) короновали королей Кипра, в Фамагусте 
— королей Иерусалима. В мечеть был превращен сразу же после завоевания города 
турками 9 сентября 1570 г., а в 1571 г. получил новое имя в честь султана Селима II. 
Все фигуративные изображения (витражи, большая часть скульптуры) были уничто-
жены или заштукатурены. Башни по сторонам западного фасада были надстроены и 
превращены в минареты, в южном рукаве трансепта устроен михраб. Исследователи 
отмечают, что, несмотря на частые землетрясения, здание сохраняет прочность. Ка-

Рис. 1. Собор Св. Софии. Оттиск печати 
епископа Никосии Осторжа де Монтегю. 
Ок. 1217.  Воспроизводится по: Leventis P. 
(2005) [24, p. 29]
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миль Энларт, впервые опубликовавший памятник с подробным изложением истории 
и описанием, датировал её на основании свидетельств письменных источников. По его 
мнению, собор был заложен в 1193 г., освящен в 1326 г., но так и не завершен оконча-
тельно. Ему же принадлежит первая характеристика стиля здания (в целом — Иль-
де-Франс, более поздние части — пламенеющая готика) с аналогиями и выделением 
разновременных частей [19, p. 82–130]. В 1948 г. некоторые части скульптуры, а имен-
но западный портал, датированный XIV в., были всё же раскрыты, позднее удалось 
выявить, частично реконструировать и проанализировать программу скульптурного 
декора западного портала и охарактеризовать её как сложное эклектичное произведе-
ние, совмещающее в себе элементы готики, палеологовского стиля и даже придворного 
стиля мамелюкского Каира. В скульптурном декоре западного фасада имеются прямые 
цитаты из собора в Реймсе, что должно было отражать его статус как места коронации 
и репрезентации власти. Среди европейских прототипов отдельных элементов были 
выявлены каталонские влияния, что объясняется династическими связями и происхо-
ждением рыцарей-крестоносцев из разных стран [31, p. 245; 9; 16].

Посвящение собора — св. Софии известно с XIII в., из Филиппа Наваррского [25, 
§ 194, p. 106]. Считается, что посвящение является аналогичным Софии Константи-
нопольской, т.е. Софии Премудрости Божией [15, p. 49]. Выбор мог быть обусловлен 
отсылкой к Софии Константинопольской, находившейся с 1204 по 1260 гг. в руках ла-
тинян и служившей кафедрой латинского епископа. Подобный выбор мог олицетво-
рять в глазах современников утверждение католической церкви на Востоке.

Весь период латинского владычества над Кипром собор был оплотом католического 
духовенства, стремившегося обратить или хотя бы подчинить православное духовен-
ство острова. Хотя тема противостояния католиков с православными была знакома 
Барскому на личном опыте, он никак не комментирует этот момент, скорее всего, из-за 
недостатка информации. Возможно, свою роль сыграло необычное для католического 
собора посвящение, ассоциирующееся с Константинополем и родным городом путе-
шественника Киевом. Таким образом, собор-мечеть предстает в его записках симво-
лом страдающего от турок христианства в целом.

Фамагуста, собор св. Николая 
Барский посетил Фамагусту в 1730 г., проездом из Ливана в Египет. Тогда же он 

составил краткое описание города и собора: «Иматъ же зданія ветхая и церкви лѣпо 
отъдревле иждивеніе, иніи пусти, инніи же въ мосхеи Турецкіе претворенни, отъ 
нихь же зѣло избраненъ и много искуснимь художествомь есть сооружень храмъ 
святія Софіи, нинѣ же Агаряне сотвориша себѣ свой нечестивій мечетъ. Но кто, ви-
дѣв лѣпоту храма онаго, не восплачется, или кто видѣв многотрудное и искусное его 
художество, не почудится, и единь толь естъ умь невѣжди подвизаетъ к удивленію. 
Еще множае краснѣйший есть нежели в Левкосіи, началнѣйшемь Кипра градѣ, о 
немь же прежде писахь, егда о Кипру первѣе описаніе творихъ и образ храма святія 
Софіи, яже вь Левкосіи, начертахь, такожде и здѣ святія Софіи, яжѣ в Амохустѣ, 
икону начертанну зри, а разсуждай лѣпоту сея и онной» [7, c. 156–157]. Тогда же он 
выполнил рисунок, напоминающий рисунки Корнелиса де Брюйна, который побы-
вал здесь в конце XVII в. и опубликовал его виды в своей книге о путешествии по 
Востоку [29] (Рис. 2). 
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Готический собор св. Николая в Фамагусте строился с перерывами с 1298 по 1400 гг. 
По архитектуре и скульптурному декору также восходит к собору в Реймсе (один из ве-
ликих готических соборов и место коронации французских королей), освящен в 1328 г.  
Представляет собой трёхнефную трёхапсидную базилику без деамбулатория и без тран-
септа, превращен в мечеть в результате захвата города в 1571 г., остается таковой и по сей 
день. С северной стороны западного фасада собора над лестничной башней был постро-
ен минарет; в интерьере, в капелле, открывающейся в третью южную травею, устроен 
михраб. Фигуративные изображения (витражи, скульптура и живопись) были уничто-
жены или заштукатурены. Вскоре турки стали называть новоявленную мечеть Айя-Со-
фия, в честь превращенного в мечеть собора Св. Софии в Константинополе, являющего-
ся одной из важнейших мусульманских святынь. Здесь можно наблюдать любопытную 
перекличку с собором св. Софии в Никосии, который получил свое посвящение также в 
честь Софии Константинопольской при похожих обстоятельствах: завоевание Констан-
тинополя и утверждение в главном соборе города своего религиозного господства. Со-
бор-мечеть многократно страдал от землетрясений, в 1735 г. обрушилась часть нефа [30, 
p. 324]. Эти события Барский также описал в своих путевых заметках [7, c. 243–245].

В 1954 г. мечеть получила имя Лала Мустафа-паша, в честь османского военачальни-
ка-завоевателя города. Барский ошибочно приписывает имя Айя-София первоначаль-
ному посвящению собора, по аналогии с Левкосией.

Первые фундаментальные исследования собора Св. Николая принадлежат Камилю 
Энларту, который соотнес его с постройками Шампани [19; См. также: 28; 23; 11; 1; 
10, p. 211–214]. Н. Колдстрим в коллективной монографии, посвященной Фамагусте, 

Рис. 2. Вид Фамагусты. 1730 г. Рисунок Василия Григоровича-Барского. Воспроизводится по: Странствования 
Василья Григоровича-Барского… [7, с. 157]
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вышедшей под редакцией А. М. Вейл Карр, охарактеризовал собор св. Николая как па-
мятник лучистой готики, адаптированной под местные реалии. Он же оспорил исклю-
чительно французские источники его стиля, так как в XIV в. готическое строительство 
процветало в Британии и имперских регионах Германии. Он предположил участие ма-
стеров из таких центров, как Страсбург и Кёльн [14].

В декоре собора, построенного позже, чем Софийский в Никосии, также прослежи-
ваются заимствования из собора в Реймсе, в связи с его аналогичной функцией: место 
коронации монархов Иерусалимского королевства. 

Дамаск, собор Иоанна Предтечи
Оказавшись в Дамаске в 1728 г., Барский составил подробное описание города, уде-

лив огромное внимание мечети Омейядов. Он описывает здание именно как церковь 
«единъ наиболший храм святого Іоанна Предтечи… царскимъ коштомъ весъ отъ твер-
да и крѣпка камене созданъ», сосредоточившись на тех её частях, которые остались 
от христианской постройки: «Внутръ же, на вратѣхь церковнихь изрити сутъ словеса 
діялектом Греческимъ: ἡ βασηλια σοῦ Χἔ βασηλία πάντων τῶν αἰώνων και ἡ δεσποτία σοῦ ἔν 
πάση γένεα καὶ γενέα, Царство Твое, Христе, царство всѣхъ вѣковь и владичество Твое 
въ всяком родѣ и родѣ; и въ коихждо вратѣхъ поликандила спѣжова повешенна.» [7, c. 
93], особенно подчёркивая её красоту [4] (Рис. 3). 

Путешественник отдельно останавливается на недоступности мечети для христиан, 
как и в случае с готическими соборами Кипра «Той храмъ множайшаго удивленія, по-
хвали и описанія требуетъ, но азъ токмо въкратцѣ описую, понеже не внійдохь внутрь 
и не созирахь вся подробну очима, точію внѣ вратъ стоящи, видѣх церковь и внутръ 
двора вся, прочая же слишахъ достовѣрнѣ отъ входящихь тамо тайно, явѣ бо ни кій 
тамо отъ христіян можетъ внійти, понеже, аще увѣдят махометани, убіют его. Входятъ 
же тамо христіяне тайно, облекшися въ одежди ихь, и паки въ таковомъ случаи, аще 

Рис. 3. Мечеть Омейядов. 1734 г. Рисунок Василия Григоровича-Барского. Воспроизводится по: Странствова-
ния Василья Григоровича-Барского… [7, с. 236]
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биваетъ когда потреба здателей или маляровъ, и нужда есть что дѣлати в храмѣ, тог-
да и оть майсторовь христіянскихъ взимаютъ тамо, и тіи вся видѣвшие, повѣствуютъ 
прочіимъ» [7, c. 93–95]. Он подчеркивает снова, что мечеть Омейядов — это христиан-
ская постройка, отнятая Богом у верующих за грехи: «Та вся иногда христіянскіи со-
зидаху руки, нинѣ же отъяша бѣсурмани, то естъ Турки и Арави, и сотвориша мечеть 
Махометовѣ проклятому, ему же и похвали тамо присно воспѣвают. О, Боже премило-
стивій, призри на люди согрѣшшія, на род христіянскій, и умилосердився, прости им 
вся и избави ихь отъ плѣненія варварскаго, и свободи храми Твоя святолѣпни, и со-
твори, да паки въ них прославляется имя Твое трисвятое, Отца и Сина и Святаго Духа, 
Бога единого» [7, c. 93–95]. В действительности храм Иоанна Предтечи, действовавший 
как христианская церковь после завоевания Дамаска арабами в 634 г., был перестроен 
в мечеть с частичным включением частей предыдущих зданий, в 705–715 гг. по иници-
ативе халифа Аль-Валида [18; 20, p. 24]. Через несколько лет, в 1734 г., Барский проник 
в мечеть, переодевшись дервишем, и составил восторженное описание-экфрасис этого 
здания, его интерьера и экстерьера. Он указывает количество порфировых колонн — 
60, и отдельно останавливается на пейзажных мозаиках. По его мнению, «мусия» отно-
сится к убранству церкви, только изображения святых оказались забелены известкой. 
В качестве возможного ктитора, сославшись на местных жителей, Барский назвал им-
ператора Юстиниана [7, c. 236–237].

Александрия
«Таможде близу, на западѣ, стоитъ единъ цѣль, вь широту и долготу великій, мечетъ 

Турецкій, аки каштелъ или замокъ, съ многими окрестъ окнами и единою каменною 
главою, о немъ же повѣствуютъ тамошніи жители, яко бистъ иногда храмь святого 
Аөанасія, архіепископа Александрійского, и тамо бистъ обитаніе древнихъ патріяр-
ховь» [7, c. 161]. Речь идет о мечети Аль-Аттарин, возведённой в VII в. на месте быв-
шей церкви Афанасия Александрийского, основанной в 370 г. лично св. Афанасием. 
Ещё раньше здесь находился языческий храм Βενδιδείων [21, p. 8]. В первой половине 
VII в. при церкви был основан монастырь, вскоре разрушенный землетрясением, но 
снова возрождённый с посвящением св. Савве Освященному [21, p. 88]. В 641 г. после 
завоевания Александрии мусульманами церковь была превращена в мечеть, которая 
затем разрушилась из-за небрежения. В эпоху Фатимидов отреставрирована под руко-
водством фатимидского визиря Бадра аль-Джамали (ум. 1094), отремонтировавшего 
здание на налоги жителей Александрии. При мамлюке Султане Аль-Насир Мухаммаде 
(1285–1341) мечеть использовалась как пятничная, но после его смерти снова пришла 
в запустение. Именно это здание видел Барский, однако не стал подробно описывать. 
Мечеть восстановили только при хедиве Аббасе II Хильми (правил Египтом с 1892 по 
1914 г.), когда она и приобрела свой современный облик. 

Мечети с доступом для христиан
Во вторую группу попадают объекты двойного назначения: мечети и прилегающие 

территории, куда пускают христиан на определенных условиях. Это Ротонда св. Георгия 
в Салониках, доступная для посещения, и бывший храмовый комплекс на Елеонской 
горе в Иерусалиме, за вход в который взимается плата в пользу государственной каз-
ны, а на праздник Вознесения по согласованию с властями проходят службы. В другом 
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похожем случае (древняя и ветхая церковь Апостола Анании в Антиохии) двойное ис-
пользование обусловлено бедностью. Сюда можно прийти помолиться и христианам, 
и мусульманам при условии, что желающий принесет с собой масло для светильников.

 
Ротонда св. Георгия, Салоники
Ротонда св. Георгия в Салониках представляет собой, возможно, мавзолей импера-

тора Галерия, приспособленный под христианскую церковь, знаменитую своими моза-
иками [5]. В результате завоевания Салоник турками после осады (1322–1330) церковь 
была превращена в мечеть. Барский упоминает её кратко, в начале своего первого пу-
тешествия на Афон, в 1726 г., однако приводит любопытную информацию о том, что 
доступ христианам в эту мечеть открыт, с дидактическими целями. В ней хранились 
сухари, которыми якобы питались жители города во время осады, и желающие мог-
ли взглянуть на них и даже взять с собой немного. Возможно, турки демонстрирова-
ли таким образом своё могущество и фиксировали память о своей победе, христиане 
же могли воспринимать это противоположным образом, как память о погибших со-
лунянах и надежду на возмездие. Информации об этой практике нам пока выявить 
не удалось. «Естъ паки въ Солуню единъ мечеть великъ, круглъ строеніем, аки стол-
пь, и различен отъ иннихь, отъ церкви превращенъ, яже иногда зѣло лѣпа бяше. Тамо 
обрѣтается купа великая сухаровь, оставшихься отъ Христіанъ отъ ветхихь временъ, 
егда воюющимь Туркомъ Грецію запершися съ запасом сѣдяху, не хотяще покоритися. 
Сего ради даже до здѣ держат невернии, болшаго ради своего прославления и в незаб-
венную памятъ, отъ нихь же и азъ мало имѣхь съ собою» [6, c. 265].

Церковь Вознесения на Елеонской горе
Вторым объектом двойного назначения является комплекс на Елеонской горе, воз-

веденный на месте Вознесения по приказу Елены, матери императора Константина. Он 
совмещает мечеть и пространство, в которое христиане не просто допускаются за пла-
ту, но даже имеют право служить литургию. Паломников сопровождают служители, а 
перед выходом на открытый двор — место Вознесения Господня — взимают плату, сна-
чала в размере двух пар (мелкая турецкая монета), затем по серебряной монете страже: 
«Оттуду абіе, безъ омедленія, ведоми бѣхом отъ мерхардзѣя въ нѣкій дворь широкь и 
пространень, ограждень окресть високою каменною стѣною, стоящь совокупленнѣ с 
мечетом Турецкимъ. Тамо сѣдяху при вратехь два махометане и взимаху от коегождо 
входящего хадзѣя по двѣ парѣ монети Турецкой. Егда же внійдохомь единими врати, 
видѣхомь пляць, или подворіе, равное и шерокое, и посредѣ его, аки нѣкій храмь маль 
или церковь, гладцѣ и искуснѣ созданную кругло, вь подобіе столпа. Обрѣтаются же 
тамь внутрь и внѣ окрестъ обстоящихъ столповь мраморнихъ числом 14, и не прика-
сающихся кь стѣнамъ зданія, кромѣ главь и подножій. Тамо вшедше, паки по единому 
сребреннику дадоша вси стражевѣ, и покланихомься мѣсту, отъонюду же Господь наш 
Ӏисусь Христосъ вознесеся на небо, и лобизахомъ слѣди пречистихъ стоп Его, яже на 
камени, аки на воску, изображенніе остави». Далее Барский подробно описывает ка-
мень, явно находившийся здесь изначально, будто бы со следами стоп, а затем — пре-
столы для литургии. «Тамо внутрь никтоже литургисаеть, ни отъ коея же вѣри, токмо 
сутъ внѣ храма оного, на поли, созданніе каменніе престоли от Грековь, Римляновь, 
Арменовь, Коптовь п Сирияновь, иже на всяко лѣто, въ празникь Вознесенія Господня, 
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службу Божую творять. Оная вся зданія ветха, яже обрѣтаются на горѣ Елеонстей, вся 
содѣланна сутъ отъ рукь христіянскихь, и бяху церкви божественніе, нинѣ же вся ру-
ками невѣрнихь и наслѣдниковь проклятаго Махомета обладаема суть, и превращен-
ній храмь Вознесенія Господня вь онихь нечестивіе мечети» [6, c. 324–326].

Церковь апостола Анании в Дамаске
Замыкает эту группу церковь апостола Анании в Дамаске, крайне бедная, от неё со-

хранилась лишь подземная сводчатая часть, поэтому Барский считает, что она вросла 
в землю от ветхости: «Есть в Домаску инъ храмъ малъ, просто отъ камене, иногда вь 
имя святаго апостола Ананіи созданъ, иже бистъ тамо епископъ, и той храмъ, ветхости 
ради, весь влѣзе въ землю и опустѣ, и обретается в едином дворѣ Агарянскомь, идѣже 
некій тамо отъ убогшихь Махометанъ молбу дѣют и кандилъ елея на всякъ вечеръ за-
паляютъ. Тамо и христіян оставляютъ входити поклоненія ради, аще кто ищетъ того, 
точию да принесет и мало елея или свѣщу. Тамо и азъ отъидохъ, посѣщенія ради, и 
дадохъ едину свѣщу, по обичаю... Сутъ и иніи прекрасніи храми древняго зданія хри-
стіянскаго, но нинѣ вся в рукахь агарянскихъ суть» [7, c. 95].

Во всех этих случаях путешественник не дает никакой оценки подобным действи-
ям мусульманских властей, не называет возможных причин: источник дохода, элемент 
веротерпимости или какие-то иные причины. Он сожалеет о том, что христианские 
церкви теперь в «агарянских руках».

Третья самая многочисленная группа объединяет мечети, бывшие ранее церквями, 
или сочтённые за таковые, не удостоившиеся подробного описания и пока нуждаю-
щиеся в идентификации. Это некие церкви в Хаме в Палестине [7, с. 123–124]; церковь 
св. Николая в «Коринфе» (вероятно, Кафр-Кара, Палестина) [7, с. 115–116]; мечеть на 
месте победы св. Георгия над змием недалеко от Бейрута [7, с. 51–52]; церковь Петра и 
Павла в Тиверии [7, с. 150–151]; заброшенная церковь св. Иоанна с источником воды в 
Эзре в Хауране [7, с. 224–229]. Некоторые объекты ещё нуждаются в идентификации: 
В Яффе Барский упоминает мечеть Ибн Алем на морском берегу (интересно, что Бар-
ский приводит мусульманское название «сын мира», а не просто «мечеть») [6, с. 276]. 
Судя по расположению на берегу, её можно идентифицировать с Морской мечетью, 
хотя у неё другое арабское название, а также мечеть, сделанная из часовни на подворье 
Синайского монастыря в Каире [6, с. 424].

Кроме того, Барский описывает два случая, когда церковь хотели превратить в ме-
четь, но не смогли: св. Георгия в Эзре, хотя о ней известно, что местные мусульмане 
тоже чтут её как святыню, и св. Маманта на Кипре [6, с. 404–405; 7, с. 258–259].

Таким образом, на основе записок Григоровича-Барского можно заключить, что в 
Османской империи первой половины XVIII столетия существовало двоякое отно-
шение к христианским церквям, перестроенным или преобразованным в мечети. Те 
из них, что играли важную роль в религиозной жизни мусульман, свято блюлись от 
иноверцев, тогда как другие, являющиеся также важными христианскими святынями, 
были доступны верующим в своем изначальном качестве. Следует отметить, что са-
мого Барского эта тема интересует, он фиксирует эти объекты, даже если не посещает 
специально, а просто слышал о них от местных жителей. Целью этой фиксации может 
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быть попытка определить реальное количество христианских святынь на Востоке, воз-
можно с далеко идущей целью их возврата христианам. Об этом свидетельствует целый 
«плач» по поводу мечети Омейядов и подробность, с которой он описывает части этих 
построек, оставшиеся неизменными. Это касается мечети Омейядов, готических собо-
ров-мечетей Никосии и Фамагусты, т.е. бывших церквей, находящихся в юрисдикции 
Антиохийского патриархата и Кипрской православной церкви. Описания построек в 
Египте и на Святой Земле не имеют такой эмоциональной окраски, что заставляет ду-
мать о том, что особое внимание к такого рода объектам связано с сотрудничеством 
Барского с Сильвестром Киприотом, патриархом Антиохийским. Описания бывших 
церквей, частично доступных для христианского поклонения, составлены совершенно 
в ином ключе, содержат информацию для потенциальных путешественников-палом-
ников, например, о стоимости входа. Барский не дает никакой моральной оценки это-
му относительно мирному сосуществованию — ни бурной радости по поводу доступ-
ности, ни негодования.
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Аннотация. В путевых заметках Василия Григоровича-Барского содержится ряд описаний мече-
тей, которые ранее были христианскими церквями. Анализ текста позволяет разделить их на три 
группы. В первую входят огромные кафедральные соборы, превращенные в мечети с большей или 
меньшей степенью внедрения в здание, доступ христианам в них ограничен или запрещён. Вторая 
группа объединяет также бывшие христианские церкви, доступ в которые христианам открыт, в том 
числе с целью поклонения святыням и даже проведения литургии. В третью группу попадают мечети, 
которые Барский лишь упоминает, не описывая подробно. Можно заключить, что в Османской им-
перии первой половины XVIII столетия существовало двоякое отношение к христианским церквям, 
перестроенным или преобразованным в мечети. Те из них, что играли важную роль в религиозной 
жизни мусульман, свято блюлись от иноверцев, тогда как другие, являющиеся также важными хри-
стианскими святынями, были доступны верующим в своем изначальном качестве. Целью перечис-
ления Барским всех таких объектов могла быть попытка определить реальное количество христиан-
ских святынь на Востоке, возможно с далеко идущей целью их возврата христианам. 

Ключевые слова: Григорович-Барский, путевые заметки, паломничества, мечети, христианская 
археология
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Abstract. The travel notes of Vasily Grigorovich-Barsky contain a number of descriptions of mosques that 
were previously Christian churches. The analysis of the text allows us to divide them into three groups. The 
first includes huge cathedrals that were converted into mosques with a greater or lesser degree of alteration 
to the original structure, with Christian access limited or prohibited. The second group also includes former 
Christian churches, access to which is open to Christians, including for the purpose of visiting sanctuaries 
and even holding liturgies. The third group includes mosques that Barsky only mentions without describing 
in detail. It can be concluded that in the Ottoman Empire in the first half of the 18th century, there was a dual 
attitude towards Christian churches that were rebuilt or transformed into mosques. Those that played an 
important role in the religious life of Muslims were sacredly guarded from infidels, while others, which were 
also important Christian holy sites, were available to believers in their original form. The purpose of Barsky’s 
listing of all such objects may have been an attempt to determine the real number of Christian shrines in the 
East, possibly with the far-reaching goal of returning them to the Christians.
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