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В статье представлены результаты археологических и историографических исследований исламских 
хаммамов в Леванте. Города Леванта славились своими хаммамами, относящимися к разным эпохам. 
По своей архитектуре, украшениям и надписям они представляли собой шедевры исламского искусства. 
Хаммамы Леванта являются свидетельством высоких достижений левантийских архитекторов. Их 
стены были выложены плиткой, а полы отделаны мрамором. Для отопления использовалась хитроумная 
инженерная система с горячей водой, а бассейны наполнялись холодной водой, которая вытекала из 
фонтанов красивой формы. Люди использовали хаммамы не только для купания, но и для того, чтобы 
провести время и излечиться от некоторых болезней, а также для проведения некоторых традиционных 
общественных мероприятий. Исламская цивилизация унаследовала общественные хаммамы как одно 
из достижений предыдущих цивилизаций. Хаммамы распространились в городах исламского мира 
как на востоке, так и на западе как социальные объекты, ранее считавшиеся чуждыми исламской 
архитектуре. Именно исламские архитекторы и градостроители сделали хаммамы популярными 
общественными объектами для удовлетворения жизненных потребностей местного населения. До 
прихода ислама арабы не были знакомы с обильным пользованием водой. Мечети, бимаристаны 
(больницы) и рынки играли важную роль в религиозной, социальной и художественной деятельности. 
Создание общественных хаммамов возросло в исламских городах из-за положений ислама о чистоте 
и гигиене и неспособности населения строить частные ванные комнаты в своих домах. Хаммамы 
стали одним из самых распространенных сооружений в Леванте, что было не только свидетельством 
цивилизации, роскоши или богатства, но и незаменимой социальной необходимостью. Статья вводит 
в научный оборот арабоязычные публикации по истории исламской архитектуры, которые ранее не 
упоминались в трудах российских археологов и архитекторов. 

Ключевые слова: археология, Левант; исламская цивилизация; хаммам; баррани; вастани; джуани; 
айван; диван; исламская архитектура.

ISLAMIC HAMMAMS OF THE LEVANT
R.N. Oso, A.A. Khusnullina

The article presents the results of archaeological and historiographical studies of Islamic hammams in the 
Levant. The cities of the Levant were famous for their hammams belonging to diff erent eras. In their archi-
tecture, decorations, and inscriptions, they were among the masterpieces of Islamic art. The hammams of the 
Levant were among the achievements of the architects of the Levant. Their walls were tiled and the fl oors were 
marble. An ingenious engineering system with hot water was used for heating, and the hammams were pro-
vided with cold water that fl owed from beautifully shaped fountains. People used these hammams not only for 
bathing, but also for spending time and curing certain illnesses, as well as for some traditional social activities. 
Islamic civilization inherited public hammams as one of the achievements of previous civilizations. Hammams 
spread in the cities of the Islamic world, both east and west, as social facilities previously considered alien to 
Islamic architecture. It was Islamic architects and urban planners who made hammams popular public facilities 
to meet the vital needs of the local population. Early Muslim Arabs were not familiar with the use of abundant 
water before the advent of Islam. Mosques, bimaristans (hospitals) or markets played an important role in the 
religious, social and literary spheres. The establishment of public hammams increased in Islamic cities because 
of their connection with Islam's provisions for cleanliness and purifi cation, and the inability of the population 
to build private bathrooms in their homes. Hammams became one of the most common constructions in the 
Levant, and it was not only a sign of civilization, luxury or wealth, but also an indispensable social necessity. 
This article is based on Arabic publications which weren’t used by Russian scientists before. 

Keywords: archaeology, Levant, Islamic civilization, hammam, al-Barrani, al-Wastani, al-Juani, iwan, di-
wan, Islamic architecture.
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Рис. 1. Изображение ворот Хаммам аль-Вард, одной 
из старейших сирийских бань, относящейся 

к мамлюкскому периоду.
Fig. 1. Image of the Hammam al-Ward gate, one of the 
oldest Syrian baths, dating back to the Mamluk period.

В этой части женщины отмечают некоторые 
свои праздники, связанные со свадебными 
банными традициями. Баррани представляет 
собой прямоугольное помещение, в куполь-
ных потолках которого есть окна, которые 
обеспечивают освещение и необходимый свет 
для этой части хаммама (Kayal, 1986, p. 217);

Вастани – это вторая часть хаммама, в ней 
посетители отдыхают во время купания и 
после завершения душа, готовясь к выходу 
в баррани. Летом это место использовалось 
для купания вместо внутреннего помещения, 
потому что здесь было не так жарко (Kayal, 
1986, p. 224);

Джуани – это третья и самая горячая часть 
хаммама, в ее центре находится печь, выпол-
ненная в виде массивной плиты с тоннелем, 
в верхней части которой есть отверстия для 
заправки печи топливом. Печь накалялась 
настолько, что от нее мгновенно исходил пар 
при контакте с водой. Температура воды для 
купания и интенсивность пара регулирова-
лись через данные отверстия в печи (Kayal, 
1986, p. 225–227).

В Дамаске в одном из старейших райо-
нов, Сук Саруджа (рынок Саруджа), нахо-
дятся важнейшие хаммамы города. В разные 
периоды времени этот район населяли семьи 
с высоким социальным уровнем. Это армей-
ские командиры и высокопоставленные лица, 
поэтому его также называли «маленький 
Стамбул».

Хаммам аль-Вард расположен в районе 
Сук Саруджа на восточной стороне улицы 
Аль-Вард, к северу от мечети Аль-Вард и 
школы Шами Аль-Барани (Ibn Shaddad, 1978, 
p. 531). 

Это один из хаммамов, расположившихся 
за стенами старого Дамаска, археологическая 
запись про который сохранилась в Главном 
управлении древностей и музеев под № S1 
212 (Connell, 1966, p. 37). 

Принц Алаа ад-Дин Али ибн Хасан ибн 
Субх ад-Димашки (создатель этого хаммама) 
в то время был правителем Дамаска вплоть 
до своей смерти в 1323 году (Mustafa, 1988, p. 
52). Историк Ибн аль-Катхир в своих летопи-
сях упоминает, что строительство указанного 
хаммама, прилегающего к дому принца Алаа 
Аль-Дина бин Субха к северу от школы Шами 
Аль-Барани, было завершено в 1322 году 
(Al-Maqrizi, 1997, p. 538–555) (рис. 1).

Архитектурное описание. Хаммам имеет 
один, главный, фасад, выходящий на Харат 
Аль-Вард с западной стороны. Над ним возвы-
шается огромный круглый купол, расположен-
ный над наружной частью, с круглой люстрой 
типа фанус на вершине.

Фасад имеет главный вход в хаммам, 
расположенный в его южной части, который 
ведет в зигзагобразный коридор, загоражи-
вающий обзор людям, проходящим мимо 
здания. Восточная дверь выполнена полукру-
глой аркой, которая так же ведет в коридор 
через три каменные ступени вниз, ниже уров-
ня земли, на уровень зала баррани.

Баррани представляет собой прямоуголь-
ное помещение, которое венчает огромный 
купол, окруженный шестнадцатью окнами, 
в остроконечных арках которых использо-
ваны растительные мотивы, выполненные 
акварелью. Под куполом расположен гипсо-
вый орнамент с растительными мотивами, в 
центре которого находится восьмиугольное 
отверстие, под которым расположена люстра 
фанус, верх которой сделан из дерева.

Зал окружен четырьмя айванами, выходя-
щими в зал с остроконечной аркой. Противо-
положные айваны составляют аналогичные 
пары. Высота северного и южного айванов 
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Каждая из двух дверей с восточной и юго-
восточной стороны ведет в два помещения, 
первое из которых – восточное, квадратной 
формы. Вторая дверь ведет в прямоугольную 
кабину, на дне которой находится круглая 
мраморная курна. Пол второго вастани был 
покрыт прямоугольными каменными плита-
ми. Этот зал также был накрыт куполом с 
полукруглым сечением, украшенным цвет-
ным стеклом.

Нижнюю часть горячего зала (джуани) 
с остроконечной аркой занимает тепловая 
терраса, представляющая собой каменную 
скамью полукруглой формы, а в середине 
внутренней стены находится квадратное окно 
печки. В конце северной части зала западно-
го дома есть еще одна дверь с остроконеч-
ной аркой, которая ведет в домик квадратной 
формы. Ее пол покрыт мраморной плиткой 
разных цветов, над которой возвышается полу-
круглый купол, несущий на себе ряд мукарн 
в форме михраба. В южной части зала нахо-
дится аналогичная дверь так же, как и в его 
восточной и западной сторонах. Одна из них 
ведет в западную часть, к святилищу прямо-
угольной формы. Вторая дверь на восточной 
стороне также ведет к святилищу прямоуголь-
ной формы, которая с другой стороны ведет 
в кабинку квадратной формы. В этих обеих 
кабинах имеется овальный свод, по четырем 
углам которого проходят мукарны. Пол этих 
кабин покрыт разноцветными мраморными 
плитками и накрыт полукруглым куполом.

Хаммам Хирбат аль-Мафджар (Пале-
стина) расположен к северо-западу от города 
Иерихон. Там находится дворец омейядского 
халифа Хишама ибн Абд аль-Малика. Посе-
тителю не нужно выходить из зала во двор. 
В центре дворца находится личный хаммам 
халифа, в который он спускался по лестнице 
вниз, а в хаммаме есть очаг, таз с горячей водой 
и комната отдыха, имеющая форму полукруга.

Пол хаммама был вымощен мозаикой в 
восточном стиле, на которой изображено 
цитрусовое дерево, справа от него лев, охотя-
щийся на оленя, а слева – два оленя, обглады-
вающие ветви. Это мозаичное панно обрамле-
но рамкой в виде ковра. При создании мозаики 
использовалось шестнадцать видов камней. 
Вода из трехметрового резервуара спускалась 
в хаммам, который забирал в себя воду из 
главного канала. А на крыше этого хаммама 
находился диван (зал для собраний), который 

был покрыт красной черепицей (Al-Abadi, 
1973, p. 51).

Горячая вода распределяется внутри кера-
мических чанов, которые дают возможность 
для переливания воды в курны. Пар нагрева-
ет потолок и пространство вокруг, сохраняя 
тепло. Две скамьи позволяли людям отдыхать 
лежа и, расслабляясь, наблюдать за светом, 
который проникает из немногочисленных 
отверстий в потолке и дает людям успокоение 
нервов. Хаммамы, обнаруженные в Иерусали-
ме, похожи на те, что были найдены в Хирбат 
аль-Мафджар и Хирбат аль-Миния  (Al-Abadi, 
1973, p. 55–128).

Хаммам Кусайр Амра (Иордания) распо-
ложен к востоку от города Амман. Дворец 
с одноименным названием был обнаружен 
Алоисом Музилем в 1898 году. Дворец состо-
ит из приемного зала, к которому пристро-
ен хаммам, состоящий из трех помещений. 
Первое из них холодное, крытое песчаным 
сводом, второе – теплое, крытое крестовым 
сводом, а третье – горячее и крытое купо-
лом. На это указывает то, что в конструкции 
ванной комнаты использована римская банная 
система (Al-Basha, 1990, p.166).

Дворец был построен из известняка, стены 
изнутри были покрыты толстым слоем раство-
ра, а полы – известняковой плиткой, под кото-
рой находились трубы с горячим паром, как 
это было в римских банях Каракаллы. На 
внутренней стороне купола третьей камеры 
находится изображение, связанное с наукой / 
на научную тематику: изображенные на нем 
созвездия и солнечные группы – единствен-
ная в своем роде (Al-Basha, 1990, p.167).

Кроме росписей на куполе, изображениями 
женщин и детей были покрыты и стены (рис. 3).

Кусайр Амра был фактически домом для 
купания, то есть хаммамом, и не был домом 
для проживания, он был построен далеко от 
ближайших городов или деревень. Однако 
весной в нем распускались цветы пустыни и 
душистые растения, и в то же время он давал 
обильный корм для скота.

Возможно, Кусайр Амра был самым краси-
вым и самым привлекательным из хаммамов, 
потому что он был построен рядом с рекой, 
известной как Вади Аль-Бутм (Al-Abadi, 1973, 
p. 209–211).

Хаммам аль-Джадид (Ливан) располо-
жен в одноименном районе (улица Хаммам 
Саида), между кварталами Святого Николая и 
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Рис. 5. На картине показана эстетика геометрического 
искусства, украшений и надписей, нарисованных на 
стенах и кафельном полу, в которых был использован 
не существовавший до того времени вид отделки.

Fig. 5. The painting shows the aesthetics of geometric art, 
decorations and inscriptions painted on the walls and tiled 
fl oors, in which a type of decoration that did not exist until 

that time was used.

живым свидетельством красоты инженерного 
искусства, отличавшего городские здания, где 
османский структурный дизайн четко просле-
живается в деталях и ни один уголок не лишен 
декора и прекрасных геометрических гравюр 
(рис. 5).

Хаммам был построен в 1720 году для 
марокканского купца Мустафы Хаммуда, 
если верить поэтическим стихам над входом, 
которые свидетельствуют о его важной соци-
альной и экономической роли в регионе. Это 
здание представляло собой просторные поме-
щения, состоящие из десяти комнат, включая 
несколько хаммамов, массажные кабинеты и 
сауну.

Каждая комната украшена уникальным 
мраморным полом, увенчана сводчатым 
потолком, комнаты соединены между собой 
узкими коридорами и залами ожидания. Все 

помещения имеют купольные своды, усыпан-
ные витражами, которые обеспечивают есте-
ственное освещение.

Хаммам состоит из приемного зала с 
мраморным фонтаном в центре, питаемым 
природными источниками, окруженного 
террасами для ожидания, которые, в свою 
очередь, ведут к душевым комнатам. Одна 
из этих комнат предназначалась для членов 
еврейской общины, где они мылись и совер-
шали некоторые из своих религиозных обря-
дов (рис. 6).

Хаммам аль-Джадид – самый большой, 
самый красивый и самый современный в 
Сидоне, второй по величине в Ливане, самый 
украшенный и оформленный на уровне стен 
и полов. Благодаря своему расположению на 
главной дороге, он принимал людей из всех 
слоев общества, социальных классов и реги-
онов. Он служил остановкой для торговцев 
и путешественников, которые часто пользо-
вались услугами хаммама прежде, чем пере-
ехать в другие районы, что придало ему исто-
рическое значение и известность.

Хаммам был закрыт в 1948 году, когда 
водопровод стал проникать в частные дома, 
снижая спрос на общественные хаммамы. В 
течение короткого времени здание использо-
валось в качестве склада для хранения стро-
ительных материалов и оставалось таковым 
до гражданской войны в Ливане, когда оно 
получило некоторые повреждения. Во время 
израильского вторжения в Ливан в 1982 году 
купольные перекрытия были разбомблены и 
разрушены.

С тех пор хаммам перешел в стадию запу-
стения и забвения и оставался закрытым 
более 40 лет, пока снова не вернулся к жизни, 
после того как был восстановлен и открыт 
для людей в качестве музея наследия с экспо-
зицией об истории города. При этом здание 
сохраняет свою оригинальную, характерную 
форму. Одной из самых выдающихся экспо-
зиций в музее стала Галерея возрождения, где 
представлены работы художника Тома Янга, 
рассказывающие историю хаммама и жителей 
Сидона.

Известно, что купальни строятся по бере-
гам рек или на краю постоянно текущего 
водного потока. В пруд баррани вода посту-
пала по специальной сети гончарных стоков, 
а снабжался он водой из рукавов рек (Kayal, 
1986, p.248).
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