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В данной статье была рассмотрена проблема структуры аравийского общества в 

XVIII–XIX вв., особое внимание уделено характеру взаимодействия городского и бе-

дуинского населения на этой территории. Был обоснован выбор конкретных хроноло-

гических рамок для данной работы. Актуальность темы обосновывается необходимо-

стью лучше понимать социальные процессы, происходящие на современном этапе в 

различных странах арабско-мусульманского мира, поскольку зачастую эти самые про-

цессы уходят корнями в прошлое, в возможный конфликт городского и сельского 

населения. Хоть в современной науке есть достаточное количество работ по истории 

Аравии в различные периоды, но тема взаимодействия городского и кочевого населе-

ния освещена не так сильно. Также в данной работе на основе анализа источников 

различные моменты совместной жизни этих двух групп населения, что может прибли-

зить нас к лучшему пониманию особенностей жизни различных групп населения того 

времени, а тогда проще будет разобраться и в том, что происходит в современных 

обществах. 
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Общества очень редко являются однородными по своей структуре, они 

состоят из различных элементов, например, различных этнических или 

религиозных групп. Даже на уровне бытового сознания мы догадываемся, 

что особенности этих групп определяют и характер существования обще-

ства в целом. Отдельным моментом, достойным внимания исследовате-

лей, является взаимодействие элементов общества между собой. Соб-

ственно, на исследовании такого взаимодействия мы и сконцентрировали 

своё внимание в рамках данной работы. В данной статье мы рассмотрим 

характер и особенности взаимодействия двух групп: кочевников (бедуи-

нов) и оседлого (городского) населения – на территории Хиджаза в XVIII–

XIX вв. Сперва стоит пояснить установление именно таких географиче-

ских и хронологических рамок. Хиджаз – это западная область Аравий-

ского полуострова, в которой располагается ряд крупных городов, напри-

мер, Янбу, Мекка, Медина, Джидда. Этот регион для анализа в статье мы 

выбрали из-за наличие большого количества крупных городов, которые и 

являются некоторыми центрами взаимодействия бедуинов с горожанами. 

Хронологические рамки тоже были выбраны не случайно. Мы хотели рас-

смотреть характер особенности общества Аравии до того, как в его струк-
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туру началось активное вмешательство в период строительство современ-

ного саудовского королевства. Так И. А. Першиц отмечает, что в 20-е, 30-

е гг. прошлого века правительство Ибн Сауда активно занималось приве-

дением бедуинского населения государства к оседлому образу жизни, что 

зачастую носило насильственный характер [1]. Рассмотрение средневеко-

вого периода в истории региона будет связано с различными методологи-

ческими проблемами, но к началу нового времени у нас уже имеется до-

статочное количество описаний хиджазского общества (это и путевые за-

метки европейцев, и уже собственно арабские хроники). Поскольку, как 

отмечают историки, замедленность развития общества Аравии и его не-

которая «законсервированность» позволяют проецировать данные новей-

шей истории на более поздние периоды, мы вполне можем остановиться 

на рассмотрении общества в XVIII–XIX вв. [2, с. 26].  

Крупные города Хиджаза того времени точно нельзя назвать промыш-

ленными центрами Аравии, поскольку производство там находилось бук-

вально на зачаточном уровне, мануфактур, крупных мастерских или гиль-

дий в Аравии почти не было. Небольшие города существовали за счёт 

сельского хозяйства и торговли. Производство в кочевьях и в оазисах сво-

дилось к изготовлению вещей первой необходимости из подручных мате-

риалов [3, с. 37–39], хотя отдельные племена даже имели свою специали-

зацию и экспортировали продукцию [2, с. 30]. Но крупные города зави-

сели не только от приезжих ремесленников и импорта продуктов произ-

водства из Дамаска, Египта, Стамбула. Некоторые города не могли пол-

ностью обеспечить себя и продуктами питания. Медина, например, хоть 

и имела поля вокруг города, где выращивали даже овощи, на продукции 

с этих полей могла прожить лишь месяца четыре [4]. В небольших оази-

сах урожай тоже чаще всего кончался еще до появления нового, что вы-

нуждало население питаться всех, что только можно было найти [5]. Весь 

остальной объём продовольствия город закупал. Подвоз всего необходи-

мого к городу осуществляли племена бедуинов, от которых, собственно, 

город полностью был зависим, ежедневное потребление продуктов в Ме-

дине составляло где-то 25–35 нагруженных верблюдов (camel-loads). По-

ставки из портового города Янбу в Медину обеспечивал большой караван 

на 150 верблюдов, приходивших раз в две недели, и небольшие группы 

бедуинов с 5–10 верблюдами, приезжавшие раз в 5–6 дней. Как отмечает 

Буркхардт, война даже двух бедуинских племён приводит к сильному ро-

сту цен на продовольствие в городе из-за перебоев с поставками. Соб-

ственно, это касается не только войн между племенами, но и внешней не-

стабильности. С появлением на полуострове османских войск, у бедуинов 

пропала уверенность в безопасности своей собственности, поэтому они 
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отошли от города в пустыню, что опять поставила Медину на грань голо-

дания. Подобным образом дело обстоит и в других городах Хиджаза, 

например, в Медине [6] (кроме портовых, у которых подвоз осуществля-

ется с моря). 

В социально-культурном аспекте, бедуины довольно слабо интегриру-

ются в городскую жизнь. Они живут отдельно в пригородах, сохраняют 

свою былую племенную структуру. Буркхардт замечает, что бедуины 

медленнее других восточных людей отказываются от своих традиций [4]. 

Ислам тоже не полностью затронул традиционный жизненный уклад бе-

дуинов, так как у них сохранился ряд своих обычаев и традиций, уходя-

щих корнями в мифологическое доисламское прошлое. Не совсем ясно, 

насколько религиозными были в то время бедуины, потому что, по заме-

чаниям того же Буркхардта, редкий бедуин в Мекке молится все пять раз, 

а некоторые не молятся вовсе. Но после появления ваххабитов племена 

всё же стали более тщательно следовать заповедям ислама, но до появле-

ния этого течения у кочевников даже не было в племени улемов или има-

мов [3], [6].  

Если подводить некоторый итог, то мы можем сказать, что деление в 

аравийском обществе того времени довольно заметное. Даже в крупных 

городах в Хиджазе бедуинское население, живущее около города не пер-

вый век, не ассимилируется, сохраняет свои традиции и образ жизни. Ско-

рее даже среди горожан и новых городов продолжает долгое время про-

слеживаться их бедуинское происхождение. Также создаётся впечатле-

ние, что городское население находится в зависимости от кочевников в 

плане торговли и экономики. Как мы отмечали выше, бедуинские пле-

мена полностью обеспечивают подвоз всего необходимого к городам Хи-

джаза. На этом поприще бедуинов заменить не получается, потому что 

лишь племена владеют источниками воды на путях караванов, а также 

только верблюды могут переходить по этим маршрутам из-за особенно-

стей расположения колодцев и оазисов. Поскольку бедуинские племена, 

приспособленные к такому образу жизни. Так, например, одно из круп-

нейших племён северной Аравии – Аназа – перемещалось на расстояние 

до 1200 километров [1]. Несмотря на всё это, мы не можем сказать, что 

бедуины в полной мере господствуют на территории Хиджаза, поскольку 

племена не могут сами заниматься торговлей в обход городов в таком же 

объёме, также городская элита в Хиджазе уже утратила связь со своим 

бедуинским происхождением, в отличие, например, от оазисов Неджда. 

Также бедуины у городов продукцию, которую сами не могут произвести. 

Например, в Мекке племена закупают годовой запас кукурузы, в других 

городах, например, в Медине наряду с кукурузой покупают ещё и одежду 

[4], [6]. 
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