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Кризис как итог многовекового исторического процесса продолжается. В современном наукознании 
принято рассматривать XX век как кризисную эпоху, в которую европейская культура является территорией 
противостояния массовой и элитарной культур, каждая из которых постоянно в этом противостоянии при-
меняет новые приемы. На антиген культуры, «человека–массу», элита отреагировала выработкой антител – 
артефактов «нового искусства». В условиях «дегуманизации культуры» [3] «новое искусство» является фак-
тором, способствующим оздоровлению европейской культуры. Возврата к прошлому в чистом виде быть не 
может, но благодаря «новому искусству» элитарная культура сохранилась, и крайне обострившиеся на ру-
беже XIX–XX вв. дихотомические отношения сегодня, возможно, близки к вхождению в фазу ремиссии. 
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Диръия, которые в середине XVIII в. приняли ваххабитское учение. Эмир Мухаммед ибн Сауд (умер в 1765 г.) 
и его сын Абд аль-Азиз (умер в 1803 г.) в 1744 г. вступили в союз с Мухаммедом ибн Абд аль-Ваххабом. С тех 
пор в течение полувека их потомки вели упорную борьбу за объединение земель Аравии под знаменем вахха-
бизма. Они подчиняли себе одни за другими области Неджда и бедуинские племена. 

К середине 80-х гг. XVIII в. Саудиды утвердились на всей территории Неджда. Ранее враждовавшие ме-
жду собой эмираты слились в крупное по аравийским масштабам феодально-теократическое государство. 
При жизни Мухаммеда ибн Абд аль-Ваххаба светская и духовная власти были разделены, но после его 
смерти в 1791 г. эмиры из династии Саудидов объединили их в своих руках. 

Победа ваххабизма в Неджде и возникновение Саудидского государства не создавали нового общественно-
го строя, не выдвигали к власти новый общественный класс. Но они в конечном счете ослабляли феодальную 
анархию и раздробленность Аравии, и в этом было их прогрессивное для того времени значение [2, с. 71]. 

Однако ваххабиты еще не сумели основать централизованное государство с четкой административной 
системой. Во главе покоренных городов и селений они оставляли прежних феодальных правителей при ус-
ловии, что те принимали ваххабитское учение и признавали саудовского эмира своим сюзереном и духов-
ным главой. Ваххабитское государство было в XVIII в. крайне непрочным. Оно сотрясалось постоянными 
феодальными и племенными мятежами. Не успевали ваххабитские эмиры присоединить к своим владениям 
один округ, как начинался мятеж в другом. И ваххабитским войскам приходилось метаться по всей стране, 
жестоко расправляясь повсюду с вероотступниками. 

В конце XVIII в. ваххабитское государство, объединившее под своей властью все провинции Неджда, пере-
шло от обороны к наступлению. В 1786 г. ваххабиты совершили свой первый набег на побережье Персидского 
залива – на область Аль-Хаса. Семь лет спустя эти территории были ими завоеваны. Так начался период вахха-
битских завоеваний за пределами Неджда. После смерти Абд аль-Азиза ими руководил эмир Сауд (1803-1814 гг. 
правления), создавший большое арабское государство, объединившее почти весь Аравийский полуостров. 

В начале XIX века эмирату Саудидов удалось наконец присоединить к себе Хиджаз. Объединив под сво-
ей властью почти всю Аравию, ваххабиты добились огромной военной и политической победы. 

Экономические, политические и идеологические меры для централизации государства привели к явлени-
ям, невиданным в истории Центральной Аравии. Однако главным инструментом политики централизации, 
сплочения разрозненных территорий и племен в рамках государства Саудидов оставалось войско. Пока оно 
было сильным и победоносным, существование Диръийского эмирата было обеспечено. 

Вот почему организация и качество ваххабитского войска, которому придется еще выдержать всю тя-
жесть борьбы с армиями египетского правителя Мухаммеда Али, представляет собой интерес. За исключе-
нием нескольких сот избранных солдат, которых держали в Диръии, ваххабитские эмиры не имели регуляр-
ной армии, но все мужчины от 18 до 60 лет считались военнообязанными. Практически любой физически 
крепкий бедуин или житель оазиса представлял собой воина. 

По сообщению И. Буркхардта, обычно в войско посылали по одному из каждых десяти мужчин  
[3, p. 149-150]. Другие авторы не называют точной цифры нормы мобилизации. 

Важным обстоятельством являлось то, что самые многочисленные и боеспособные племена Центральной 
Аравии – аназа, кахтан, мутайр – подчинялись приказам исключительно диръийских правителей, даже если 
они жили далеко от места военных действий. 

Призыв на войну, таким образом, был обязательным. От него нельзя было уклониться. В этом заключа-
лось существенное отличие ваххабитского ополчения от прежних племенных союзов: тогда бедуины участ-
вовали в набегах когда хотели, на кого хотели и с кем хотели [1, с. 143]. 

Каждый воин имел собственное вооружение, провиант и снаряжение. Это относилось к лошадям и верб-
людам. Неимущим помогали в экипировке и во время военных действий снабжали всем необходимым их 
семьи. Если же ополченцы являлись с плохим снаряжением, ваххабитский правитель отсылал их обратно, 
а потом наказывал направившие их оазисы или племена. 

Собственный запас провианта, взятый с собой воинами, снимал заботу об обеспечении их пропитания 
(по крайней мере, в течение первого месяца похода) с государственной казны и, возможно, повышал авто-
номность войска в походе. Но вместе с тем набор воинов и подготовка провианта ложились тяжелым бреме-
нем на плечи неимущей части населения. Они не могли, подобно богатым, откупиться от военной службы, 
лишались рабочей силы, и никакая помощь более богатых соплеменников не могла ее возместить. Кроме то-
го, простые воины, участвовавшие в походах, могли рассчитывать лишь на очень скромную долю в добыче. 

Военная добыча после отчисления пятой части в пользу диръийского эмира должна была делиться между 
воинами. Было установлено, что всадник, т.е. в основном представитель знати, получал две доли пехотинца. 
На деле, видимо, большую и лучшую часть добычи забирала знать. Источники неоднократно отмечают жа-
лобы солдат на несправедливый раздел добычи. 

Когда поход возглавлял сам правитель, у его дворца в Диръии собирались всадники и жители столицы. 
Выйдя из дворца, он шел молиться в расположенную поблизости мечеть, затем садился на коня и покидал 
город. Эмир направлялся к месту сбора всех ополченцев. После молитвы и совещания с приближенными он 
отправлялся в путь. За несколько дней до встречи с противником, в соответствии с обычной бедуинской 
тактикой, вперед высылались разведчики. За ночь до сближения с противником запрещалось разжигать ко-
стры. Накануне боя правитель вновь собирал воинов и напоминал им о долге перед Аллахом. Убеждение, 
что сражение будет богоугодным делом, поднимало дух ваххабитов. Перед боем они снова молились. 



30 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

Источники повествуют о том, как с детства до глубокой старости любил походы и «священную войну» 
знаменитый эмир Сауд. Вместе с ним в походах участвовали богословы из Диръии, близлежащих оазисов. 
Вместо себя в столице Сауд оставлял одного из своих сыновей, чаще всего Абдаллу. 

В бой ваххабиты выступали отдельными отрядами. Пехота оставляла за собой верблюдов, к которым 
были приставлены слуги. Когда противник приближался или же имел преимущество, верблюды служили 
укрытием для сражающихся. Каждый отряд состоял из жителей одного района во главе с эмиром и знатью 
оазисов. Ряды воинов были сдвоены. Когда первый отряд уставал или нес большие потери, его заменял вто-
рой. Мертвых выносили с поля боя, чтобы предать погребению. Считалось постыдным не отдать им послед-
него долга. В случае поражения армия отступала без паники. Если же терпел поражение противник, то пехо-
та его не преследовала, но конница и верблюжья кавалерия преследовали на определенную дистанцию. 

В военном лагере каждый знал свое место. Командующий находился в центре лагеря, кавалерия – вокруг 
его шатра. На некотором расстоянии от лагеря выставляли пехотные и кавалерийские посты. Их сменяли 
каждые 24 часа. Днем все спали и поднимались лишь для пятикратных молитв. Ночью разговаривали, чита-
ли нараспев Коран, рассказывали истории. 

Дисциплина у ваххабитов была суровой. Командир, не выполнявший своих обязанностей или подавший 
повод для жалобы, снимался с поста. Иногда его приговаривали к штрафу. Провинившихся воинов наказы-
вали палками. Если воин совершал серьезный проступок, ему сносили голову. То же самое делали, если он 
бежал перед противником [3, p. 178-179]. 

Если войску ваххабитов не удавалось сразу захватить какой-либо оазис, они строили около него крепость 
и оставляли в ней небольшой гарнизон для стеснения действий неприятеля. В крупных оазисах и городах 
(Аль-Хасе, Касыме, Мекке, Медине) диръийские эмиры держали гарнизоны из верных им уроженцев Не-
джда. Об этом имеются сведения во многих аравийских источников. 

На вооружении в ваххабитском войске были пики, сабли, кинжалы, короткие копья для пехотинцев, щи-
ты, дубинки, фитильные ружья, пистолеты. Ваххабиты сами делали порох. Иногда они носили каску и за-
щитную одежду из кожи. У знатных были кольчуги. Воины имели также кинжал, пристегнутый к поясу, 
сумку, наполненную патронами, некоторые имели пистолеты. Фитильные ружья использовались нечасто и 
не были главным вооружением войска. Численность войск под знаменами диръийского эмира достигала 
50 тыс. по подсчетам ваххабитских авторов. Европейцы же были склонны преувеличивать количество вах-
хабитского войска и называли цифры 100, 120 тыс. и даже 200 тыс. воинов. На Аравийском полуострове 
ваххабиты не имели себе равных, хотя они и не всегда становились победителями. 

Выше упоминалось, что к началу XIX столетия Диръийский эмират достиг пределов своего расширения. 
Этому во многом способствовала религиозная идея, созданное на основе насильственного объединения племен 
боеспособное войско и политика военной экспансии. Но в непрекращающейся угрозе для соседей, постоянных 
грабительских походах, исключительно военной внутренней структуре изначально зрели предпосылки распада и 
гибели государства ваххабитов. Задача не только подчинить, но и объединить Аравийский полуостров оказалась 
все же непосильной для диръийских правителей. Обширнейшие территории Аравии, плохие пути сообщения че-
рез безводные пустыни, труднодоступные горы изолировали друг от друга отдельные области, затрудняли похо-
ды и снабжение войск. Это создавало постоянную угрозу и источник беспокойства на окраинах государства. 

За пределами же Аравийского полуострова и зоны пустынь ваххабитское войско было не в состоянии 
вести крупные успешные операции. Как уже отмечалось, после Кербелы ни один даже небольшой укреп-
ленный город в Сирии или Ираке не попал в руки ваххабитов. Их жестокость и террор порождали не только 
панику, но и яростное сопротивление. 

Для сохранения доходов правящего класса Диръийский эмират должен был непрерывно расширяться. 
В случае приостановки экспансии знать как оседлая, так и в особенности бедуинская, не получала бы с под-
властного ей населения тех доходов, к которым она уже привыкла. Тогда исчезли бы побудительные мотивы 
объединения «аристократии» в рамках единого государства. В этом заключалось главное внутреннее проти-
воречие первого ваххабитского государства. 

Как отмечает А. М. Васильев, участие в победоносном набеге, совместном грабеже было главным, что 
объединяло знать разрозненных оазисов и племен. Когда же военное расширение Диръийского эмирата, 
достигнув своих естественных границ, замедлилось, а потом практически прекратилось, объединение для 
аравийской «аристократии» потеряло многие привлекательные черты. Поступление награбленных богатств 
уменьшилось. Проводя самостоятельную политику, совершая традиционные набеги на соседей, аравийская 
знать могла рассчитывать на получение больших доходов [1, с. 147]. Следовательно, в приостановке экспан-
сии уже таилась угроза существованию государства Саудидов. 

В то же время многочисленные факторы экономического, политического и идейного характера создавали 
в Хиджазе обстановку вражды и ненависти к ваххабитам. Их авторитет и власть держались лишь на военной 
силе. К этому необходимо добавить вполне понятное нежелание османского султана-халифа смириться с по-
терей священных городов, а также постоянную угрозу, исходившую от ваххабитов для всех их соседей. Дос-
таточно было какого-либо мощного внешнего толчка, чтобы начался процесс распада государства Саудидов, 
чтобы противоречия, которые медленно подтачивали его изнутри, приобрели разрушительный характер. 

Этим внешним толчком стала война, начатая в 1811 г. пашой Египта Мухаммедом Али и закончившаяся 
в 1818 г. разгромом и уничтожением первого саудовского государства. 
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Таким образом, нужно отметить высокое значение военной составляющей в первом саудовском государ-
стве. Оно было настолько велико, что прямым образом оказывало влияние и на экономику государства. Бо-
лее того, экономическое положение напрямую зависело от силы армии, так как военная добыча являлась ис-
точником дохода как для правителей, так и для рядовых воинов, и как стало видно впоследствии, прекраще-
ние активных военных действий ставило под сомнение существование самого государства. 

 
Список литературы 

 
1. Васильев А. М. История Саудовской Аравии: 1745- 1973. М., 1987. 
2. Луцкий В. Б. Новая история арабских стран. М., 1965. 
3. Burckhardt J. L. Notes on the Bedouins and Wahhabis Collected during His Travels in the East. London, 1831. Vol. 1-2. 

 
MILITARY ASPECT IN THE PROCESS OF THE FIRST SAUDI STATE FUNCTIONING 

 
Aleksandr Aleksandrovich Babich 

Department of Modern and Contemporary History 
Moscow State Pedagogical University 

Sonny21@mail.ru 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ: ПРАКТИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  
(НА МАТЕРИАЛАХ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ)© 

 
В годы Первой мировой войны по всей стране ощущался острый недостаток медицинского персонала 

для оказания помощи больным и раненым воинам. Согласно записям А. Н. Яхонтова, помощника управ-
ляющего делами Совета министров, в целом по империи не хватало врачей и фельдшеров [12, с. 33]. Связа-
но это было с резким увеличением госпиталей, для работы в которых требовалось значительное количество 
медицинских кадров. Действительность войны, масштаб ее жертв и разрушений выявили несостоятельность 
ранее намеченных планов Военного министерства по организации лечебных учреждений и размещению в 
них воинов. Количество раненых ежемесячно исчислялось не несколькими десятками, как предполагалось, а 
сотнями тысяч. Сложность состояла также в том, что большинство врачей было мобилизовано в действую-
щую армию. Решение данной проблемы требовало общественной поддержки усилий государства. Прави-
тельство стало содействовать различным самодеятельным и благотворительным организациям, которые 
приложили немало усилий по укомплектованию военного медицинского персонала в годы русско-японской 
войны. Как правило, земские и городские управы выступали организаторами патриотических акций общест-
венности, направленных на оказание врачебно-санитарной помощи раненым воинам. На медицинских фа-
культетах университетов были проведены досрочные выпуски. Земские управы совместно с комитетами 
Красного Креста создавали специальные курсы по подготовке сестер милосердия, на которые принимали 
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