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1 Иногда встречается написание «Картавцов».

2  См., например: «Что греха таить! когда я осмотрел европейскую часть Каира, я должен был сказать, что на 

Руси нет ни одного города, который по чистоте, по красоте отделки и по нарядности мог бы сравниться с этой 

частью египетской столицы. Прототипом ей послужили, говорят, западные новейшие кварталы Парижа. 

Но в Каире нет сундуков-домов Парижа, так однообразящих лучшие его улицы, а есть в Каире то, чего нет 

в Париже — жгучее солнце; оно при помощи поливки вытягивает из земли чудные растения, замечательно 

красящие его улицы. Объезжаешь город и не можешь надивиться. На материке Африки, едва ли в десяти 

верстах от безбрежных сыпучих песков Сахары, под самым Макотамским кряжем, пустынным, скалистым и 

диким, среди черномазых негров, хищных арабов и забитых, тысячелетиями задавленных феллахов — в этой 

обстановке раскинулся город, могущий соперничать по опрятности, красоте и изяществу с лучшими частями 

величайших центров европейской цивилизации. Не странно ли это?».

3  В целом Е.Э. Картавцев более известен своей административной деятельностью в финансовой 

сфере и службой на посту управляющего банком (см.: [1, с. 64-68]), а также и как супруг писательницы 

М.В. Крестовской, но собственные его очерки о путешествиях привлекали относительно мало 

внимания исследователей.

4  Мавзолей Каит-бея входит в комплекс султана Каит-бея, состоящий из целого ряда разнообразных 

построек (мечетей, мавзолеев и т.д.) на территории так называемого каирского «города мертвых» — 

некрополя. Мавзолей и мечеть Каит-бея (строилась с 1472 по 1474 годы) возникли во время 

интенсивной застройки Каира при мамлюкском султане Каит-бее (1416/1418–1496). Этот комплекс по 

праву считается одним из лучших памятников мамлюкской архитектуры на всем Арабском Востоке.
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5 С 1903-го (когда И.А. Бунин впервые посещает Константинополь) по 1911 год, когда им было 

совершено путешествие на Цейлон.

6  Известно, что в «Полном собрании сочинений» И.А. Бунина 1915 года этот цикл рассказов был 

напечатан под заглавием «Храм Солнца». Они были под тем же названием в 1917 году вместе со 

стихами на темы Востока, а в 1931 году вышли в Париже как отдельная книга «Тень Птицы», куда был 

включен и рассказ о столице Цейлона, Анарадхапуре, «Город Царя Царей». «В первом томе Собрания 

сочинений (1935) Бунин восстановил прежнее название, “Храм Солнца”, но, готовя том для нового 

издания в июле 1953 года, зачеркнул это заглавие и написал: “Тень Птицы”» [2, примечания].
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7  Семусин — «очень сильная, редко встречающаяся желтая буря в Малой Азии (“смесь” самума и 

хамсина)» [10].



8  Видимо, Е.Э. Картавцеву в Каире посчастливилось стать свидетелем выступления театральной труппы 

Саламы Хегази. Салама Хегази (1852—1917), известный также как Шейх Салама, — знаменитый певец  

и родоначальник египетского музыкального театра. Впоследствии его творчество служило вдохновением 

для таких известнейших арабских композиторов XX века, как Сайед Дарвиш и Мухаммад Абд ал-Ваххаб.



6



6

9

1

6

1

9 «В своем стремлении к тотальному знанию и опыту, идеальный путешественник [у Бунина]  

должен посетить не только другие страны, но и другие эпохи; он должен покорить время, так же,  

как и пространство <…>» [11, p. 522].

10  Об этом см. подробнее: [9].
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