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Куда пойти?

музейный комплекс 
«термы каракаллы» 
Адрес: Италия, Рим, Виале делле Терме 
ди Каракалла, 52
http://www.isromantique.it
Музей «Термы Каракаллы» – это историко-

архитектурный музейный комплекс. Термы 
были открыты в южной части Рима во время 
правления императора Каракалла. 
Их строительство было окончено 
в  216 году нашей эры. Термы были 
построены в виде прямоугольни-
ка по типичному для имперских 
спа-центров плану. Вода к ним по-
давалась из специального соору-
женного канала Aqua Antoniana 
из главного акведука. В  комплекс 
входили «Калидариум», вдоль стен 
которого располагались бассейны 
с горячей водой, и пол и стены калидариума 
обогревались горячим воздухом, «Тепида-
рий»  – теплое помещение, предназначен-
ное для разогрева тела, и «Фригидариум» 
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Иллюстрация из собрания исторических анекдотов Валерия Максима (I в.). 
Издание XV в. Национальная библиотека Франции, Париж
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Особый интерес в коллекции представляют 
ночной горшок, изготовленный для Наполео-
на Бонапарта, горшки из спальни Линкольна в 
Белом доме, с Титаника, из дворца китайского 
императора Чхи-Лунга, а также французские 
свадебные ночные горшки и женские ночные 
горшки bourdaloue, которыми женщина могла 
пользоваться стоя, не снимая кринолина.

музей воды
Адрес: 109440, Москва,  
Саринский проезд, д.13 
Телефон: (495) 676-92-13, 676-26-89 
http://www.mosvodokanal.ru
Музей воды является информа-

ционно-экологическим центром 
АО «Мосводоканал». Он был создан 
в  1993 году. Музей воды располо-
жен на территории бывшей Главной 
канализационной насосной стан-
ции  – памятника промышленной 
архитектуры,  – построенной в 1898 
году по проекту русского архитек-
тора М.К.  Геппенера. Основой экспозиции яв-
ляются предметы быта VIII-XIX вв., связанные 
с водой, подлинные исторические документы 
прошлого  – рукописные альбомы, карты, ра-
бочие чертежи с автографами российских уче-
ных и инженеров. Экспозиция музея позволяет 
проследить историю первых кремлевских во-
допроводов, узнать о периодах становления 
централизованных систем водоснабжения и 
канализации Москвы – от Ростокинского акве-
дука до современных сооружений – установок 
мембранного фильтрования питьевой воды, 
блоков ультрафиолетового обеззараживания 
и первичных отстойников с системой удаления 
запахов на очистных сооружениях. В витринах 
исторических залов представлены действую-
щие макеты сооружений, электрифицирован-
ные карты источников водоснабжения, схемы 
технологических процессов очистки природ-
ной и сточной вод.

с холодным бассейном для купания. Термы 
служили не только для купания и занятий 
спортом, но также были местом для учебы и 
отдыха. Полы терм были выполнены из цвет-
ного мрамора, стены украшены мозаикой из 
стекла и мрамора, в комнатах и различных 
нишах размещались статуи. 

музей исторических ночных горшков и 
туалетов
Адрес: Чехия, Прага, Michalská 429/1
http://muzeumnocniku.cz 

Музей исторических ночных гор-
шков и туалетов был основан в 2000 
году, когда в ходе реставрации кре-
пости Тржеботов в стене был обна-
ружен средневековый туалет, так 
называемый prevét (от латинского 
locus privatus). Там же, рядом, нахо-
дилась пристройка эпохи барокко, 
в которой размещался сухой туалет 
со сборником. Находка положи-
ла начало уникальному собранию 
предметов, в которое в настоящее 

время входит более 2000 экспонатов. Это 
ночные горшки различных форм, выполнен-
ные из различных материалов, сундуки-кло-
зеты и кресла-туалеты, колясочные туалеты 
и керамические унитазы. Неотъемлемой ча-
стью коллекции является также литература, 
открытки, картины, анекдоты, а также много 
других мелких раритетов и предметов лич-
ной гигиены. Создатели музея отмечают, что 
сбор письменной и визуальной информации 
о столь обыденной, но в то же время столь 
необходимой составляющей части здоровья 
человека и о предметах, с этим связанных, 
был связан со значительными трудностями. 
Они подчеркивают, что «данная область ги-
гиены словно покрыта каким-то особым табу, 
это нечто такое, о чем неприлично говорить. 
Даже и сегодня для многих людей проблемно 
обсуждать данную тему».

Экспозиция музея исторических 
ночных горшков и туалетов. Прага 
Чехия

Краснофигурная ваза «Гетера 
мочится в скифос». Ок. 480 г. до н.э. 
Старый музей, Берлин, Германия

Экспозиция Музея воды. Москва. 
Россия

Фрагмент древнего деревянного 
водопровода с Неглинной улицы. 
Музей воды

Ванна из терм Каракаллы. Музей 
Ватикана, Италия
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Термин «гигиена» буквально переводится 
с греческого «здоровый» и происходит от име-
ни Гигиеи – дочери бога врачевания Асклепия. 
Вплоть до второй половины XIX века гигиени-
ческие нормы не были связаны со стремле-
нием предохраниться от микробов  – только 
открытия французского химика Луи Пастера 
показали связь микроорганизмов с инфекци-
онными болезнями. Но требования к личной 
гигиене существовали в каждой цивилизации.

Алексей Петрович Доброславин, профес-
сор Санкт-Петербургской медико-хирурги-
ческой академии, первым начавший читать 
курс гигиены как самостоятельного предмета 
в 1871 году, отмечал:

«В древности история представляет нам 
три формы проявления гигиены: форму теур-
гическую, законодательную и научного трак-
тата. В первой форме гигиена есть дар богов 
и неразлучно связывается с религиозными 
верованиями. Пророки и священнослужители 
древности служат проводниками гигиени-
ческих мер в народные массы. Так, мы видим 
Моисея, предписывающего правила диетети-

музей гигиены*

Адрес: 191023, Санкт-Петербург, 
Итальянская ул., д. 25 
Телефон: 8 (812) 571-42-27
http://gcmp.ru/museum 

Музей гигиены является подра-
зделением городского центра ме-
дицинской профилактики Санкт-Пе-
тербурга. Он расположен в особняке 
середины ХVIII века, принадлежав-
шем Ивану Ивановичу Шувалову, 
приближенному императрицы Ели-

заветы I Петровны, меценату, основателю Мос-
ковского университета и Академии художеств 
в Санкт-Петербурге. В 1919 году в этом здании 
была открыта Выставка-музей здравоохране-
ния, принявшая эстафету от знаменитых Гигие-
нических выставок начала ХХ века. Экспозиция 
музея посвящена истории развития гигиены 
как науки о предупреждении болезней и про-
филактике инфекционных заболеваний среди 
детей и взрослых. Особое внимание уделяется 
профилактике инфекционных и стоматологи-
ческих заболеваний, профилактике стресса и 
вредных привычек, а также нарушений зрения 
и осанки. Многочисленные наглядные посо-
бия, анатомические препараты, рисунки, схе-
мы иллюстрируют развитие патологических 
процессов, связанных с курением, злоупотре-
блением алкоголем. В витринах демонстриру-
ются медицинские инструменты прежних лет, 
портреты и бюсты крупнейших деятелей оте-
чественного здравоохранения, документаль-
ные материалы, открытки, значки, старинные 
книги. 

*  См. Медицинское музееведение: справочные 
материалы по истории медицины для студентов 
медицинских и фармацевтических вузов всех 
форм обучения / МГМСУ им. А. И. Евдокимова; 
К.А. Пашков, Е. Е. Бергер, Г. Г. Слышкин [и др.]; под 
ред. К. А. Пашкова. – М.: Печатный дом «Маги-
страль», 2017. – С. 252–256

пЕРСоНаЛии
Гиппократ (ок. 470-370 до н.э.), Геродот  (ок. 484 до н.э. – ок. 425 до н.э.), 
Ар-Рази (865-925), А.П. Доброславин (1842-1889)

ВопРоСЫ
Что означает «чистое» и «нечистое»? Какие гигиенические 
нормы бытовали в Древнем мире? Как они изменились в эпоху 
Средневековья?

поСМотРЕтЬ В СЛоВаРЕ
Акведук, клоака, термы, рамадан

Экспозиция музея гигиены. Санкт-
Петербург. Россия
(Медицинское музееведение: справочные мате-
риалы по истории медицины для студентов 
медицинских и фармацевтических вузов всех 
форм обучения / МГМСУ им. А. И. Евдокимова; К. 
А. Пашков, Е. Е. Бергер, Г. Г. Слышкин [и др.]; под 
ред. К. А. Пашкова. – М.: Печатный дом «Маги-
страль», 2017. – С. 254–256)

Иллюстрация из собрания 
исторических анекдотов Валерия 
Максима (I в.). Издание XV в. 
Национальная библиотека Франции, 
Париж
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Согласно сохранившимся письменным 
источникам, древний Египет почитался грека-
ми как родина медицины, особое значение в 
которой играли гигиенические нормы, направ-
ленные на профилактику болезней. Гомер в 
«Одиссее» писал о Египте, что «каждый в наро-
де там врач, превышающий знаньем глубоким 
прочих людей». Диодор Сицилийский (90–21 гг. 
до н.э.) отмечал, что «образ жизни египтян был 
так целесообразно урегулирован, что можно 
было бы видеть в нем не плод законодательно-
го творчества, а работу дельного врача, сумев-
шего разработать его согласно правилам науки 
о здоровье». Внутренние заболевания египтяне 
нередко связывали с неправильным питанием 
и, согласно Диодору, укрепляли тело, чтобы 
предотвратить болезни, «клистирами, поста-
ми и рвотными средствами, иногда ежедневно, 
иногда делая перерыв в 3-4 дня». 

В древней Индии омовение в священных 
водах Ганга было важной частью религиоз-
ного ритуала. Законы Ману предписывают 
представителям высшей касты: «Пусть не вы-
пускает в воду мочу, испражнения, слюну или 
другое нечистое и загрязненное, или кровь, 
или яды». Подробно описываются обряды 
очищения, для каждой касты они свои. В Мо-
хенджо Даро и Хараппо – древних индийских 
городах (III тыс. до н.э.)  – археологи обнару-
жили сложные ирригационные сооружения, в 
том числе бассейн для ритуальных омовений, 
а также самую раннюю из известных ныне си-
стему городской канализации.

Еще одна цивилизация, в которой большое 
значение уделялось системе городского водо-
снабжения, была обнаружена в 1987 году в Че-
лябинской области. «Страна городов» и самое 
известное городище – Аркаим – были постро-
ены около 3800-4000 лет назад. Водостоки Ар-
каима были устроены следующим образом:

«По середине улицы (в древности  – под мо-
стовой) по всей ее длине шел ровик глубиной 1,2–
1,5 м при ширине 1,5 м. Стенки ровика, во всяком 
случае их верхняя часть, также были облицова-

ки именем Иеговы, древних жрецов 
в языческих храмах, снабжающих 
народ благотворными для здоровья 
советами, или Аюрведу, дающую са-
нитарные предписания. Во второй 
форме необходимость эмпирически 
добытых гигиенических правил на-
столько уже сознана, что они теря-
ют свой догматический характер и 
являются в форме общепринятых 

гражданских законов, каковы, например, уза-
конения Ликурга. В третьей форме является 
первая попытка научной разработки гигие-
нических вопросов: таковы творения Гиппок-
рата. Он первый старается систематически 
объяснить влияние на человека воздуха, воды 
и местности.

Следя за развитием гигиены, мы замечаем, 
что указанные выше три формы ее следуют 
непосредственно одна за другою, как периоды, 
и не исключают одна другую: долгое время по-
сле Гиппократа и его школы мы все еще встре-
чаем, даже во времена римской республики и 
империи, рядом с советами жрецов в храмах, 
законодательные распоряжения в пользу на-
родного здоровья, как, например, римские об-
щественные бани, cloaca maxima Рима, его 
водопроводы и рядом со всем этим научные 
трактаты Цельса, Галена и др.»*.

Гигиенические нормы были неотъемлемой 
частью сакральных текстов и законов циви-
лизаций Древнего Востока. У многих народов 
существовало понятие ритуальной чистоты 
с очень жесткой регламентацией правил по-
ведения в повседневной жизни. Нормы каса-
лись правил поведения, омовений, диетики, 
рожениц и младенцев, а также захоронения 
умерших. В жарком климатическом поясе это 
было необходимо во избежание распростра-
нения инфекционных заболеваний.

*  А. П. Доброславин. Гигиена : Курс общественного 
здравоохранения. Санкт-Петербург: Н.Н. Цылов, 
1882-1884.

Мохенджо даро

Музеефицированный раскоп 
городища «Аркаим»

Приписывается художнику Онесиму. 
Начало V в. до н.э. Килик, или 
афинская терракотовая чаша.
Королевский музей изящных 
искусств. Брюссель, БельгияМиква (резервуар для ритуального 

омовения в иудаизме). Иерусалим, 
Израиль

Иллюстрация из собрания 
исторических анекдотов Валерия 
Максима (I в.). Издание XV в. 
Национальная библиотека Франции, 
Париж

Гобелен из коллекции «Дама 
с единорогом». XV в. Государственный 
музей средневековья – термы и 
особняк Клюни, Париж, Франция
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ние тела в чистоте было показателем 
цивилизованности для всех жителей 
Эллады. До нас дошли многочислен-
ные греческие вазы с изображением 
сцен омовения. Чистота тела была 
важным критерием, отличающим 
цивилизованного грека от варвара. 

Помимо храмов Асклепия, суще-
ствовали и храмы, посвященные Ги-
гиее, богине здоровья.

Вода в Греции была дорогой. 
Даже для аристократии ванна была 
предметом роскоши. Гомер в Одиссее описы-
вает, как рабы Цирцеи готовят ванну для Одис-
сея, подчеркивая ее ритуальный характер: 

В зале Цирцеина дома служанки меж тем суетились. 
Было их четверо там – прислужниц – при доме Цирцеи. 
Все происходят они от источников, рощ и священных 
Рек, теченье свое стремящих в соленое море. 
Первая кресла покрыла коврами пурпурными сверху 
Тонкой, прекрасной работы, под низ же постлала холстину. 
К креслам покрытым вторая столы пододвинула быстро 
Из серебра, на столах золотые расставив корзины. 
Третья вино замешала в кратере серебряном, меду 
Равное сладостью, кубки поставив кругом золотые. 
Воду в треногий котел наносила четвертая, снизу 
Жаркий огонь разожгла, и стала вода согреваться. 
После того как вода закипела в сияющей меди, 
В ванну Цирцея меня усадила, приятно смешала 
Воду и голову мне поливала и плечи, покуда 
Вся в моих членах усталость, губящая дух, не исчезла. 
Вымывши, маслом она блестящим мне тело натерла, 
Плечи одела мои прекрасным плащом и хитоном. 
Введши, меня посадила в серебряногвоздное кресло 
Тонкой, прекрасной работы; была там для ног и скамейка. 
Тотчас прекрасный кувшин золотой с рукомойной водою 
В тазе серебряном был предо мною поставлен служанкой 
Для умыванья; после расставила стол она гладкий. 
Хлеб предо мной положила почтенная ключница, много 
Кушаний разных прибавив, охотно их дав из запасов.

ны деревом. Примерно через каждые 30 м на дне 
ровика прослеживаются глубокие ямы, кото-
рые пробивали глину и доходили до природного 
слоя гравия. Направление стока, ориентиро-
ванного на ямы, неоспоримо свидетельствует, 
что ровик являлся составной частью хорошо 
продуманной системы ливневой канализации»*.

Помимо чистоты тела, чистоты физиче-
ской, у многих народов было понятие риту-
альной чистоты. Примером могут служить за-
коны, сформулированные в Библии и Талмуде. 
Источником ритуальной нечистоты является 
мертвое тело, соответственно, человек, при-
коснувшийся к нему, считался оскверненным 
и должен был пройти обряд очищения. Нечи-
стым становился также человек, прикоснув-
шийся к мертвому животному (падали). Все 

животные подразделяются на не-
чистых, к которым запрещено при-
касаться, и чистых, которых можно 
употреблять в пищу при условии, что 
они будут забиты по установленным 
правилам. Предписывалось соблю-
дение чистоты тела и одежды. Жен-
щина в Библии и Талмуде считается 
нечистой в период менструации, а 
также в родах и определенный пе-
риод после них.

греция
Водопроводы существовали и в Крито-Ми-

кенской цивилизации (XVI по XI век до н. э.). 
В Кносском дворце на острове Крит археоло-
ги обнаружили сосуды для омовения, дати-
руемые бронзовым веком. После исчезнове-
ния этой цивилизации около 1200 года до н. 
э. была утрачена техника сохранения воды и 
строительства водопроводов. В классической 
Греции полисного периода (V век) водопро-
вод был неизвестен, тем не менее поддержа-

*  Зданович Г. Б. Аркаим – Страна городов: 
пространство и образы. Челябинск. 2007.

Ларнакская ванна. 1400-1200 гг. 
до нашей эры. Британский музей

Эмблема Бадена, Австрия

Медицинский трактат Ар-Рази, 
переведенный Герардом Кремонским. 
2 пол. XIII в. Музей Клюни, Париж, 
Франция

Бани в Помпеях

Кносский дворец
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неспособными переносить тяготы военных 
походов. «Когда придумали чистые бани, люди 
стали грязнее», – писал он.

С распространением христианства пред-
ставления о правилах гигиены изменились. 
Христиане проводили различие между чи-
стотой телесной и чистотой духовной. Одно 
из  центральных понятий христианской куль-
туры – «умерщвление плоти», и эта дихотомия 
телесного и духовного привела в том числе 
к  изменению гигиенических стандартов. Ии-
сус в споре с фарисеями говорил: «Из сердца 
исходят злые помыслы, убийства, прелюбоде-
яния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, 
хуления – это оскверняет человека; а есть не-
умытыми руками – не оскверняет человека»*.

Разумеется, средневековая христианская 
культура не забыла мытье и тем более не за-
претила его. Но все же менялись стандарты, 
правила и нормы. В Византии, хотя римские 
термы и сохранялись, но омовение постепен-
но переходило в разряд лечебных процедур. 
Святой Иоанн Златоуст писал, что настоящий 
монах должен умываться только слезами, а 
Франциск Ассизский считал грязь признаком 
святости.

Подобные метафоры породили миф о том, 
что Средневековье было царством грязи. Это 
далеко не так. В средневековых миниатюрах 
мы видим изображения купален, хронисты 
отмечают, что император Карл Великий (742-
814) любил купаться в ручьях и реках, а бур-
гундский герцог Карл Смелый (1433-1477) 
возил с собой серебряную ванну. Обществен-
ные бани были в Париже, Вене, Нюрнберге и 
многих других европейских городах. При этом 
купание могло сочетаться с пиршеством, и то, 
что бани были общественными, порой созда-
вало у них дурную репутацию.

Водолечение, сопровождаемое приемом 
сиропов и слабительных средств, было излю-
бленным средством для всех желудочных и 

* Матф, 15:20

древний рим
Характерной чертой Римской цивилизации 

были клоаки, акведуки и термы. Акведуки – это 
особого вида мосты с постоянным и постепен-
ным наклоном под очень небольшим граду-
сом, служившие для транспортировки воды. 
Акведуки брали начало в горах, как правило, 
прямо в горном озере или реке, и дальше под 
уклон под силой собственной тяжести вода 
спускалась вниз. Водой были обеспечены все 
крупные римские города. Много акведуков 
сохранилось до наших дней. Некоторые, такие 
как Акведук Валента в Константинополе (совр. 
Турция) и Акведук в Сеговии (совр. Испания), 
еще действуют. 

Клоака  – это система городской канали-
зации, по которой нечистоты выводились 
из города. Римская Клоака Максима (Cloaca 
Maxima) была построена во время правления 
Луция Тарквиния Приска (616-579 год до н. э.) 
для слива сточных вод в Тибр. Длина канала 
около 800 метров, он достигает 3 метров в ши-
рину и более 4 метров в глубину.

Главное достижение римской гигиены – это 
бани (термы). Они были бесплатными и обще-

доступными, с горячей и холодной 
водой, с помещениями для состяза-
ний, пиров и даже для чтения. В тер-
мах можно было провести весь день, 
и многие римляне именно так и по-
ступали. Наиболее известны термы 
Каракаллы, украшенные мрамором, 
мозаиками  – настоящие произве-
дения искусства. В последние века 
существования Римской империи 
философы, особенно стоики, стали 
относиться к баням все более скеп-

тически. Так, римский философ Сенека писал, 
что вода должна смывать пот и грязь, а не 
быть источником удовольствия. Чрезмерное 
внимание к телесной чистоте, с его точки зре-
ния, развращает римлян, делая их изнежен-
ными, нестойкими к трудностям и лишениям, 

Пон-дю-Гар, Франция. Самый высокий 
из сохранившихся римских акведуков

Акведук Сеговии (Испания)

Фреска Мемо ди Филипуччо. 
Супружеская ванна, около 1320 г.
Городской музей Сан-Джиминьяно, 
Италия

Баня. Инсталляция из Музея 
медицины им. П. Страдыня. Рига, 
Латвия
(Медицинское музееведение: справочные мате-
риалы по истории медицины для студентов 
медицинских и фармацевтических вузов всех 
форм обучения / МГМСУ им. А. И. Евдокимова; 
К.А. Пашков, Е. Е. Бергер, Г. Г. Слышкин [и др.]; под 
ред. К. А. Пашкова. – М.: Печатный дом «Маги-
страль», 2017. – С. 145–152)

Мечеть Ибн Тулуна в Каире. Фонтан 
для омовения
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что вода в купальнях могла быть грязной, эти опасения были вполне обоснова-
ны: вода становилась разносчиком инфекции. Амбруаз Паре рекомендовал при 
вспышке чумы в Париже использовать подогретую воду, но ни в коем случае ее не 
кипятить, поскольку «от кипячения вода становится горькой и соленой».

Купания также осуждались деятелями церкви, как католиками, так и проте-
стантами. Они утверждали, что в воде человек остается наедине со своим телом, 
что может вызвать грешные мысли. В XVII веке во Франции вышла брошюра «Хри-
стианское наставление о вреде совместных купаний». Отношение к гигиене ради-
кально изменилось только на рубеже XVIII-XIX веков.

ИстоЧнИкИ
геродот «История» (прибл. 445 до н. э.)
Египтяне – самые богобоязненные люди из всех, и обычаи у них вот какие. Пьют они из 

бронзовых кубков и моют их ежедневно, при этом именно все, а не только некоторые. Они 
носят льняные одежды, всегда свежевыстиранные; об этом они особенно заботятся. Половые 
части они обрезают ради чистоты, предпочитая опрятность красоте. Каждые три дня жрецы 
сбривают волосы на своем теле, чтобы при богослужении у них не появилось вшей или других 
паразитов. Одеяние жрецы носят только льняное и обувь из [папирусного] лыка. Иной одежды 
и обуви им носить не дозволено. Дважды днем и дважды ночью они совершают омовение в 
холодной воде и, одним словом, соблюдают еще множество других обрядов.

Образ же жизни египтян вот какой. Желудок свой они очищают каждый месяц три дня под-
ряд, принимая слабительные средства, и сохраняют здоровье рвотными и клистирами. Ведь, 
по их мнению, все людские недуги происходят от пищи. Вообще же египтяне, исключая ливий-
цев, самый здоровый народ на свете, что зависит, по-моему, от климата (ведь там нет смены 
времен года). Действительно, [климатические] перемены приносят людям большинство неду-
гов, в особенности же смена времен года.

Вопрос. Чем объясняются столь строгие требования к чистоте в Древнем Египте?

Библия книга Числа 19:11-22
11. Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет семь дней:
12. он должен очистить себя сею водою в третий день и в седьмой день, и будет чист; если 

же он не очистит себя в третий и седьмой день, то не будет чист;
13. всякий, прикоснувшийся к мертвому телу какого-либо человека умершего и не очи-

стивший себя, осквернит жилище Господа: истребится человек тот из среды Израиля, ибо он 
не окроплен очистительною водою, он нечист, еще нечистота его на нем.

14. Вот закон: если человек умрет в шатре, то всякий, кто придет в шатер, и все, что в шатре, 
нечисто будет семь дней;

15. всякий открытый сосуд, который не обвязан и не покрыт, нечист.
16. Всякий, кто прикоснется на поле к убитому мечом, или к умершему, или к кости челове-

ческой, или ко гробу, нечист будет семь дней.
17. Для нечистого пусть возьмут пепла той сожженной жертвы за грех и нальют на него 

живой воды в сосуд;
18. и пусть кто-нибудь чистый возьмет иссоп, и омочит его в воде, и окропит шатер и все 

сосуды и людей, которые находятся в нем, и прикоснувшегося к кости человеческой, или 
к убитому, или к умершему, или ко гробу;

кожных заболеваний у флорентийских медиков. Более богатым гражданам пред-
писывалось пройти курс лечебных ванн в Сиене, а тем, кто не мог себе этого по-
зволить, предлагалось принимать ванны с водой из реки Арно. И врачи, и фар-
мацевты превозносили целебные качества воды из этой реки. В Средневековье 
во Флоренции существовала поговорка: «Вода смывает все человеческие недуги».

Ислам, с самого момента своего возникновения в начале VII века в Западной 
Аравии, придавал большое значение гигиене, относя ее к религиозным установ-
лениям. Коран предписывает мусульманину молиться 5 раз в день, причем перед 
каждой молитвой необходимо совершить ритуальное омовение по строго уста-
новленным правилам. Для мусульманина омовение перед каждой молитвой яв-
ляется обязательным, его правила регулируются священными книгами. Если нет 
возможности мыться водой, Коран допускает омовение песком.

В Древней Руси гигиене уделялось немаловажное внимание. В договоре, за-
ключенном после похода на Константинополь в 907 году, особо прописывалось 
не только то, что «русским гостям или торговым людям, которые приедут в Гре-
цию, император обязан на шесть месяцев давать хлеба, вина, мяса, рыбы и пло-
дов», но и то, что «они имеют также свободный вход в народные бани».

После принятия христианства на Руси, как и в европейских странах, было распро-
странено мнение о связи телесного здоровья с моральным обликом человека. Влади-
мир Мономах в «Поучении детям» пишет: «Лжи остерегайтеся, и пьянства, и блуда, от 
того ведь душа погибает и тело». На Руси были деревянные водопроводы, их находят 
археологи в Новгороде, и сохранялась традиция бань. Более того, бани были частью 
упомянутых в «Повести временных лет» монастырских больниц. В 1091 году Ефрем, 
митрополит киевский в Переяславле, приказал в монастырях, находившихся в его ве-
дении, строить «церкве от ворот и строение банное и врачеве и больници всем при-
ходящим безвозмездно врачевание, такоже и в Милитине в своем граде устрой и по 
иным своим градам Митропольским, иже суть и уезды и волостьми, и селы: се же не 
бысть преже в Руссии». Бани использовались и при болезни, и при родах, и в повсед-
невной жизни. Чистота тела считалась очень важной. Традиционно славяне ходили 
в баню раз в неделю – по субботам, чтобы в воскресенье пойти в церковь чистыми. 
Согласно «Повести временных лет», святой Андрей, брат Петра, «пришел к славянам, 
где нынче стоит Новгород, и увидел живущих там людей – каков их обычай и как мо-
ются и хлещутся, и удивился им. И отправился в страну варягов, и пришел в Рим, и 
поведал о том, как учил и что видел, и рассказал: «Диво видел я в Славянской земле на 
пути своем сюда. Видел бани деревянные, и натопят их сильно, и разденутся и будут 
наги, и обольются квасом кожевенным, и поднимут на себя прутья молодые и бьют 
себя сами, и до того себя добьют, что едва вылезут, чуть живые, и обольются водою 
студеною, и только так оживут. И творят это постоянно, никем же не мучимые, но 
сами себя мучат, и то творят омовенье себе, а не мученье».

В XVI веке в Европе началась эпидемия сифилиса, ставшая одним из следст-
вий Великих географических открытий. Причиной появления нового заболева-
ния многие сочли воду, и примерно с этого времени Европа вступает в полосу 
настоящей «водобоязни». Купание считали опасным врачи: в воде у человека от-
крываются поры, он в большей мере подвержен опасности заболеть. Учитывая, 
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зрел. Владимир же, ощутив свое внезапное исцеление, прославил Бога: «Теперь узнал я 
истинного Бога». 

Вопрос: Какую тактику использовал Владимир при осаде Корсуни?

«книга тысячи и одной ночи» (первая публикация: X век) «рассказ о таваддуд»
... «Хорошо! – сказал факих. – Расскажи мне о правилах малого омовения». И девушка отвеча-

ла: «Их шесть: благочестивое намерение при омовении лица, омовение рук и локтей, обтирание 
части головы, омовение ног и пяток и должный порядок в омовении. А установлений о нем де-
сять: произнесение имени Аллаха, обмывание рук, прежде чем опустить их в сосуд, полоскание 
рта, втягивание воды носом, обтирание всей головы, обтирание ушей снаружи и внутри новою 
водой, промывание густой бороды, промывание пальцев на руках и ногах, обмывание правой 
стороны прежде левой, очищение тела трижды и непрерывность в омовении».

...«Хорошо! – сказал факих. – Расскажи мне, что должен сделать человек, когда пробудился 
от сна?» – «Когда пробудился человек от сна, – отвечала девушка, – пусть вымоет себе руки 
трижды, прежде чем опустить их в сосуд».

«Хорошо! – сказал факих. – Расскажи мне о правилах большого омовения и об установле-
ниях о нем.» – «Правила большого омовения, – ответила девушка, – благочестивое намерение 
и покрытие водой всего тела, то есть доведение воды до всех волос и до всей кожи; что же ка-
сается установления о нем, то прежде всего должно совершить малое омовение и растереться 
и промыть волосы, а по словам некоторых, следует отложить мытье ног до конца омовения».

...Факих сказал: «Хорошо! Расскажи мне о причинах омовения песком, о его правилах и 
установлениях о нем». – «Что касается причин, – ответила девушка, – то их семь: отсутствие 
воды, опасение этого, нужда в воде, потеря дороги в пути, болезнь, лубки и рана. А правил его 
четыре: благочестивое намерение, употребление чистого песка, обтирание лица и обтирание 
обеих рук. Что же касается установлений, вот они: произнесение имени Аллаха и омовение 
правой руки прежде левой»…

Вопрос. Почему в случае отсутствия или недостатка воды ислам требует очищения 
именно песком?

Абу Бакр Ар-рази (865-925). духовная медицина
Я говорю: воистину чистота и опрятность должны восприниматься чувствами, а не по анало-

гии, и судить о них следует по тому, что постигает в них ощущение, а не по тому, как они пред-
стают в воображении. Если чувства не ощущают в чем-либо скверны, то мы называем его чистым, 
а если они не видят в чем-либо грязи, то мы называем опрятным. Поскольку мы имеем в виду и 
желаем использование этих двух факторов – я подразумеваю чистоту и опрятность – либо при-
менительно к религии, либо к осквернению чего-либо, то ни один из них не может быть непри-
емлемым для нас в обоих аспектах, если даже чувства не заметили при этом наличия небольшой 
нечистоты и грязи. Во-первых, потому что религия позволяет совершения молитвы в одежде, 
до которой дотрагивались лапки мух, сидевших, быть может, до этого на крови и экскрементах, 
и омовение проточной водой, даже если мы узнали, что в нее люди мочатся, а также стоячей 
водой, даже если мы знаем, что в нее упала капля крови или вина. Во-вторых, потому что мы 
не можем осознавать того, что минует наши чувства. А души наши не пугаются того, что мы не 
осознали. А коли наша душа этого не боится, то совершенно теряет смысл факт осквернения 
нами себя чем-либо грязным и нечистым. В этом случае нам не принесет никакого вреда ка-
кая-либо грязная или скверная вещь, которая испачкала нас столь мало, что след ее остался 
незамеченным чувствами. Поэтому нам не следует думать о нем и не держать в памяти мысль 
о его существовании. Если мы захотим соблюдать чистоту и опрятность доподлинно, точно и 

19. и пусть окропит чистый нечистого в третий и седьмой день, и очистит его в седьмой 
день; и вымоет он одежды свои, и омоет тело свое водою, и к вечеру будет чист.

20. Если же кто будет нечист и не очистит себя, то истребится человек тот из среды народа, 
ибо он осквернил святилище Господа; очистительною водою он не окроплен, он нечист.

21. И да будет это для них уставом вечным. И кропивший очистительною водою пусть вымо-
ет одежды свои; и прикоснувшийся к очистительной воде нечист будет до вечера.

22. И все, к чему прикоснется нечистый, будет нечисто; и прикоснувшийся человек нечист 
будет до вечера.

Вопрос. Какие источники «нечистоты» перечислены в тексте?

Повесть временных лет. Поход на корсунь
И когда прошел год, в 6496 (988) году пошел Владимир с войском на Корсунь, город грече-

ский, и затворились корсуняне в городе. И стал Владимир на той стороне города у пристани, 
в расстоянии полета стрелы от города, и сражались крепко из города. Владимир же осадил 
город. Люди в городе стали изнемогать, и сказал Владимир горожанам: «Если не сдадитесь, 
то простою и три года». Они же не послушались его, Владимир же, изготовив войско свое, 
приказал присыпать насыпь к городским стенам. И когда насыпали, они, корсунцы, подкопав 
стену городскую, выкрадывали подсыпанную землю, и носили ее себе в город, и ссыпали 
посреди города. Воины же присыпали еще больше, и Владимир стоял. И вот некий муж кор-
сунянин, именем Анастас, пустил стрелу, написав на ней: «Перекопай и перейми воду, идет 
она по трубам из колодцев, которые за тобою с востока». Владимир же, услышав об этом, 
посмотрел на небо и сказал: «Если сбудется это, – сам крещусь!». И тотчас же повелел копать 
наперерез трубам и перенял воду. Люди изнемогли от жажды и сдались. 

Владимир вошел в город с дружиною своей и послал к царям Василию и Константину ска-
зать: «Вот взял уже ваш город славный; слышал же, что имеете сестру девицу; если не отдади-
те ее за меня, то сделаю столице вашей то же, что и этому городу». И, услышав это, опечали-
лись цари, и послали ему весть такую: «Не пристало христианам выдавать жен за язычников. 
Если крестишься, то и ее получишь, и царство небесное восприимешь, и с нами единоверен 
будешь. Если же не сделаешь этого, то не сможем выдать сестру за тебя». Услышав это, сказал 
Владимир посланным к нему от царей: «Скажите царям вашим так: я крещусь, ибо еще пре-
жде испытал закон ваш и люба мне вера ваша и богослужение, о котором рассказали мне 
посланные нами мужи». И рады были цари, услышав это, и упросили сестру свою, именем 
Анну, и послали к Владимиру, говоря: «Крестись, и тогда пошлем сестру свою к тебе».

Ответил же Владимир: «Пусть пришедшие с сестрою вашею и крестят меня». И послу-
шались цари, и послали сестру свою, сановников и пресвитеров. Она же не хотела идти, 
говоря: «Иду, как в полон, лучше бы мне здесь умереть». И сказали ей братья: «Может быть, 
обратит тобою Бог Русскую землю к покаянию, а Греческую землю избавишь от ужасной 
войны. Видишь ли, сколько зла наделала грекам Русь? Теперь же, если не пойдешь, то сде-
лают и нам то же». И едва принудили ее. Она же села в корабль, попрощалась с ближни-
ми своими с плачем и отправилась через море. И пришла в Корсунь, и вышли корсунцы 
навстречу ей с поклоном, и ввели ее в город, и посадили ее в палате. По божественному 
промыслу разболелся в то время Владимир глазами, и не видел ничего, и скорбел сильно, 
и не знал, что сделать. И послала к нему царица сказать: «Если хочешь избавиться от бо-
лезни этой, то крестись поскорей; если же не крестишься, то не сможешь избавиться от 
недуга своего». Услышав это, Владимир сказал: «Если вправду исполнится это, то поистине 
велик Бог христианский». И повелел крестить себя. Епископ же корсунский с царицыными 
попами, огласив, крестил Владимира. И когда возложил руку на него, тот тотчас же про-
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неукоснительно, и примем ее за воображаемую умственную, а не чувственную акциденцию, то 
в этом смысле мы никогда не найдем пути к чистой и безупречной вещи, ибо, например, воды, 
которые мы употребляем, не гарантированы от загрязнения их людьми или от попадания в них 
разложившихся трупов зверей, бродячих или бешеных собак, других диких существ и остальных 
животных, их помета или птичьих испражнений. Поэтому сколько бы мы ее ни переливали и 
ни процеживали, даже самая последняя ее часть все равно будет самой-самой загрязненной 
и самой оскверненной. Ведь не случайно всевышний Аллах дозволил рабам своим совершать 
очищение подобным образом, ибо иной способ был бы выше их умения и силы.

Все это делает жизнь человека, осквернившегося чем-либо в своем воображении, невыно-
симой, ибо он не дотрагивается ни до какой вещи – принимает ли он из нее пищу или она под-
катывается к нему – будучи уверен, что она полна грязи.

Вопрос. Как автор проводит границу «чистого» и «нечистого»?

домострой (XVI век)
Как в церкви Божии и в монастыри приходить с дарами.
В церкви Божьи всегда приходить с верою, не во гневе и без зависти, без всякой вражды, 

но всегда со смиренною мудростью, кротко и в чистоте телесной, и с подношением: со свечой 
и с просвирой, с фимиамом и с ладаном, с кануном и с кутьей, и с милостыней – и за здравие, и 
за упокой, и к праздникам также по монастырям пойдешь – также с милостыней и с подноше-
нием.

Все комнаты были бы всегда чисто выметены и сухи, и не загрязнены, и не замусорены. 
На дворе и перед воротами все было бы по уже сказанному. А метлы и лопаты, и всякая снасть 
по двору не валялись бы, все было бы прибрано и припрятано, а на дворе и в огороде был бы 
колодец, а нет колодца – так вода бы была всегда, а летом и в комнатах вода бы стояла, на случай 
пожара. Когда же избу или баню топят, воду заранее бы припасти, на случай пожара, и воду эту 
с реки наносить утром рано, и дров также. А почерпнуть воды из реки или из колодца благосло-
вясь, да сосуды ополоснуть, в каких везти ее или нести, а там, где стоит, была бы всегда накрыта.

Вопрос. Какие правила «телесной чистоты» формулируются в тексте?
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