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Рассматриваются военные реформы, начатые Мухаммедом Али и продолженные 

его преемниками, в контексте цивилизационных преобразований Египта в новое время. 

Выявляются причины и последствия этих реформ, выделяются позитивные и негатив-

ные тенденции для страны. 
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Разумеется, ни одно событие, происхо-

дящее в любой стране, не может развивать-

ся абсолютно самостоятельно, в отрыве от 

общего контекста ее истории. В этом смыс-

ле большой интерес представляет более 

сфокусированное изучение преобразований 

в Египте на заре XIX века. При этом весьма 

важно, что этот этап истории Египта отли-

чается чрезвычайно широким спектром 

драматических событий военно-политичес-

кого, социально-экономического и культур-

но-цивилизационного содержания, которые 

эволюционировали параллельно с проектом 

Суэцкого канала и, следовательно, находи-

лись в прямом соприкосновении с ним, ока-

зывая замедляющее или ускоряющее воз-

действие на его динамику.  

Следует также иметь в виду, что в тот 

период истории Египет, несмотря на свою 

формальную зависимость от Османской 

империи, фактически превратился в одно из 

ведущих государств региона Ближнего Вос-

тока. Это обеспечивалось, прежде всего, 

наличием у страны сильной мобильной су-

хопутной армии, а также крепкого военно-

морского флота. Полунезависимое функ-

ционирование Египта как государства в XIX 

веке подтверждается целым рядом сущест-

венных исторических фактов, в том числе 

его участием на стороне Османской импе-

рии в Крымской войне против России, в 

Мексиканской войне — на стороне Фран-

ции. Другим аргументом в пользу подтвер-

ждения мощи Египта в XIX веке как госу-

дарства служат его завоевательные походы, 

в результате которых к нему была присое-

динена основная часть Судана и египтянам 

удалось расширить границы своего влияния 

вплоть до экваториальной зоны Африкан-

ского континента.  

Первую половину XIX века можно отне-

сти к эпохе относительно стабильного роста 

Египта, пока еще не сильно обремененного 

иностранным засильем. Такой период при-

ходится на время правления Мухаммеда 

Али и его первых преемников — Ибрагим-

паши и Аббас-паши I. С переходом власти к 

Саид-паше характер политико-экономи-

ческих процессов в стране постепенно ме-

няется: в них начинает прослеживаться на-

растание давления европейских держав на 

финансово-экономическую систему Египта. 
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Это привело в последней четверти XIX в. 

сначала — к финансово-экономическому 

закабалению страны европейскими держа-

вами, а затем — к ее превращению в анг-

лийский протекторат.  

Поиску причин подобной неблагоприят-

ной политико-экономической трансформа-

ции Египта в XIX в. посвящено немало ра-

бот. Среди наиболее важных трудов араб-

ских, в первую очередь египетских, авторов 

следует отметить Рашида ал-Бавари, Аб-

дуррахмана ар-Рафии, Хариди, Ахмада Ху-

сейна и других. Большой пласт научной и 

научно-популярной литературы, принадле-

жащей перу российских исследователей, 

также посвящен проблемам новой и новей-

шей истории Египта. К важнейшим из них 

можно отнести труды А. М. Васильева, В. Б. 

Луцкого. Во многих из этих исследований к 

ряду факторов, приведших к резкому ухуд-

шению экономического положения Египта в 

рассматриваемый период, наряду со строи-

тельством Суэцкого канала, причисляются 

громадные затраты, связанные с созданием 

и содержанием достаточно многочисленной 

армии. При этом некоторыми исследовате-

лями определенно игнорируется бесспорная 

истина о том, что именно армия послужила 

главным фактором, подготовившим внут-

ренние условия, необходимые для возрож-

дения в Египте фактически независимой от 

Высокой Порты национальной государст-

венности.  

В исторических реалиях, которые харак-

теризовались нахождением Египта в соста-

ве Османской империи в качестве одной из 

ее владений, без наличия собственной бое-

способной армии были бы невозможны лю-

бые преобразования. Именно такая истори-

ческая необходимость предопределяла ло-

гику приоритетов Мухаммеда Али как пра-

вителя, отводившего армии центральное 

место в своей реформаторской деятельно-

сти [3, c. 550]. Как свидетельствует история, 

он оказался прав. Созданная им армия в те-

чение более чем 60 лет в XIX веке исправно 

служила надежным механизмом обеспече-

ния внутренней целостности страны и ее 

защиты от внешних посягательств. Стоит 

подчеркнуть, что если бы не армия Мухам-

меда Али, Турция могла бы легко восстано-

вить свой ослабевший контроль над Егип-

том, либо в свете исторических реалий того 

времени страна была бы оккупирована ев-

ропейскими державами гораздо раньше, чем 

это случилось фактически.  

Следует отметить, что военное строи-

тельство всегда выступало как составная 

часть цивилизационных процессов, имев-

ших место в различных регионах мира и в 

разные исторические эпохи. В этом контек-

сте новая египетская армия, будучи доста-

точно многочисленной социальной группой, 

наряду с обеспечением внутренней целост-

ности страны и ее защитой от внешних вра-

гов внесла большой вклад в ее социально-

экономическое и культурно-цивилиза-

ционное развитие. В этом, можно сказать, 

заключалась одна из стратегических целей, 

задуманных ее основателем. Военные ре-

формы Мухаммеда Али превратили Египет 

в новое мощное, фактически самостоятель-

ное государство Ближнего Востока и Се-

верной Африки, но и послужили действен-

ным катализатором динамизации практиче-

ски всех сфер социально-экономической и 

культурно-духовной жизни [1, c. 165].  

Это было вызвано рядом конкретных 

факторов, связанных с созданием и разви-

тием вооруженных сил в Египте. К важ-

нейшим из них можно отнести то, что воз-

никновение армии нового типа поставило 

вопрос о ее снабжении соответствующим 

вооружением и амуницией, а также о созда-

нии разветвленной военной инфраструкту-

ры. Это стало причиной динамичного пово-

рота египетской экономики от эпохи сред-

невековья в сторону индустриализации и 

технического прогресса. Во-вторых, преоб-

разования в армии, воссоздание флота и ин-

дустриализация потребовали современных 

кадров с новым уровнем профессиональной 

подготовки. Следствием этой данности ста-

ла перестройка всей системы образования: 
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была создана целая сеть военных и граж-

данских общеобразовательных и специали-

зированных учебных заведений по европей-

скому образцу. Их учащиеся находились на 

полном государственном пансионе. Боль-

шой эффект дали организованные государ-

ством специальные учебные миссии, в рам-

ках которых больше тысячи египтян полу-

чили техническое, медицинское, военное, 

юридическое, экономическое и др. образо-

вание в Европе. 

Одним из важнейших последствий ре-

форм Мухаммеда Али, в центр которых бы-

ла поставлена армия, стал рост националь-

ного самосознания египтян и формирование 

позитивной самоидентификации населения 

в рамках национального государства. У 

египтян стали проявляться чувства прича-

стности к судьбе своей родины, тяга к 

управлению собственной страной. Военно-

реформаторская деятельность Мухаммеда 

Али объективно способствовала заложению 

основ национально-освободительного дви-

жения в Египте, хотя до завоевания подлин-

ной независимости было еще далеко. 

Первая попытка Мухаммеда Али, свя-

занная с реорганизацией вооруженных сил 

и их превращением в постоянно действую-

щую регулярную армию, относится к 1815 

году. До того времени египетские воору-

женные силы не имели статуса регулярной 

армии и их организация была основана на 

своде правил, называемом «ал-Башбузак», 

под которым подразумевались нерегуляр-

ные войска. По возвращению из Хиджаза в 

1815 г. после разгрома ваххабитов [2, c. 162] 

Мухаммед Али приступил к созданию ар-

мии, основанной на принципе постоянного 

функционирования и наделенной статусом 

регулярных вооруженных сил. Однако такая 

деятельность была встречена некоторыми 

военными поначалу весьма враждебно. В 

августе 1815 г. Мухаммед Али был преду-

прежден о готовящемся нападении на его 

дворец. Действительно, 3 августа 1815 г. 

произошел солдатский бунт, но Мухаммед 

Али сумел заблаговременно покинуть дво-

рец и перебраться в неприступную крепость 

[4, c. 98]. 

С 1820 г. вновь активизировалась дея-

тельность Мухаммеда Али по созданию но-

вой армии. Учитывая опыт неудавшейся 

первой попытки и для предотвращения по-

вторного бунта в войсках, на этот раз он на-

чал с их рассредоточения по различным ре-

гионам страны, расквартировав военные 

части главным образом вдоль побережья 

Средиземного моря и реки Нил. В качестве 

первого шага реализации своих планов Му-

хаммед Али открыл военное училище в 

Асуане [5, c.171]. Глубоко осознавая необ-

ходимость использования европейского 

опыта при построении армии нового типа, 

он привлек к этой работе многоопытного 

командира из армии Наполеона полковника 

Севе, впоследствии прославившегося под 

именем Сулейман-паша ал-Франсави [6, 

c. 57]. Этот, безусловно, талантливый фран-

цуз сыграл выдающуюся роль в создании 

египетских регулярных частей и приложил 

все усилия для того, чтобы они достигли 

европейского уровня. Именно Севе была 

поручена подготовка в первом египетском 

военном училище близ Асуана первой 

группы офицеров из 500 мамлюков для 

службы в регулярной армии. В процессе их 

обучения Севе столкнулся с большими 

трудностями, которые были вызваны, в пер-

вую очередь, низким общеобразовательным 

уровнем курсантов, а также их излишней 

агрессивностью. Сам Мухаммед Али часто 

посещал Асуан и давал знать курсантам о 

необходимости беспрекословного выполне-

ния всех требований, правил и установлен-

ного в училище режима, чем оказывал дей-

ственную помощь французу. 

Мухаммед Али предпочитал чтобы сол-

датами создаваемой новой армии стали су-

данцы, а не турки и арнауты. Для претворе-

ния в жизнь этой идеи направил своего сы-

на Исмаил-пашу в Судан, где тот занялся 

рекрутированием солдат [7, c. 43]. Первая 

группа солдат-суданцев численностью 2 

тыс. чел. была дислоцирована близ Асуана. 
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В дальнейшем суданские солдаты регулярно 

поступали в распоряжение мамлюкских 

офицеров. Их обучение под руководством 

мамлюкских офицеров продолжалось в те-

чение полутора лет, после чего из них фор-

мировались батальоны новой египетской 

армии. В военных базах в Абу-Заабале и 

Ханаке были подготовлены от 20 до 25 тыс. 

cолдат [8, c. 330].  

В 1820 г. в Египте были открыты специ-

альные военно-медицинские учреждения. 

Наряду с египтянами на работу в них были 

приглашены также иностранные специали-

сты. Среди них выделялся француз Клот-

бей, который внес большой вклад в разви-

тие медицинского образования в Египте. 

В 1825 г. в Каср ал-Айне была основана 

первая начальная военизированная школа 

на 500 курсантов. В 1834 г. в ней обучались 

1200 курсантов. В источниках упоминается 

о том, что к 1837 г. в данной школе обуча-

лись уже 15 тыс. курсантов [8, c. 333]. Для 

удовлетворения потребности пехотных 

войск в командирах было создано специ-

альное пехотное училище в Ханаке, где 

осуществлялась подготовка офицеров-

пехотинцев. 400 курсантов овладевали ос-

новами военного дела и методами командо-

вания, изучали арабский, турецкий и пер-

сидский языки. Кроме того, были созданы: 

кавалерийское училище в Гизе, артиллерий-

ское училище в Тархе, военная академия и 

военно-музыкальное училище в Ханаке, во-

енно-морское училище в Александрии. В 

1824 г. в крепости г. Каира был построен 

завод по производству вооружений, в том 

числе пушек. В Хавз ал-Марсуде были воз-

ведены заводы по выпуску винтовок и по-

роха, фабрика по пошиву солдатского об-

мундирования, а также склад для военных 

припасов и снарядов. Параллельно шло 

строительство оборонительных сооружений 

и крепостей, в т.ч. в Александрии, Абу-Кире 

и Рашиде. 

Особое внимание уделялось совершенст-

вованию управления военной сферой и 

поднятию военно-патриотического духа во-

еннослужащих. Для достижения второй це-

ли был разработан новый текст военной 

присяги. Абдуррахман ар-Рафии приводит 

интересные высказывания и оценки об этих 

событиях таких полководцев, как Сулейман-

паша ал-Франсави, Колон-бей, маршал Мо-

рун [8, c. 344−350] и др., которые сыграли 

важную роль в процессе формирования но-

вой египетской армии. 

Еще в 1810 г. были развернуты работы по 

созданию египетского военного флота. Лес 

из Анатолии и различных регионов самого 

Египта на верблюдах доставлялся в Булак, 

где из него строили корабли. Хотя процесс 

доставки материалов занимал много време-

ни, тем не менее, всего за 10 месяцев было 

спущено на воду 18 военных судов. В Була-

ке был возведен док для египетского среди-

земноморского флота. В 1829 г. было начато 

возведение большого дока в Александрии, 

были развернуты масштабные работы по 

строительству больших судов. Историками 

подробно описаны усилия Мухаммеда Али 

по повышению мощи египетского военного 

флота и трудности, которые ему пришлось 

преодолевать, в том числе при строительст-

ве таких крупных военных кораблей, как 

«Искандария», «Хомс», «Танта», «Азизия», 

«Халаб» и «Дамашк» [8, c. 364−375]. 

Для управления военными кораблями и 

их умелого использования были необходи-

мы квалифицированные кадры. Их подго-

товка шла, главным образом, на военно-

морской базе в Раъс-Тин [8, c. 377]. Из нее 

вышли такие видные военачальники еги-

петского флота того времени [8, c. 385−388], 

как адмиралы Исмаил-бей, Мухаррам-бей, 

Усман Нуриддин-паша, Мустафа Матуш-

паша, а также Мухаммад Саид-паша. 

После смерти Мухаммеда Али деятель-

ность по укреплению армии в течение не-

продолжительного времени была продол-

жена его сыном Ибрагим-пашой. Однако 

усилия Аббас-паши I, ставшего правителем 

после скорой смерти своего предшествен-

ника, в области военного строительства ог-

раничились в основном работами по обнов-
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лению укреплений, строительству военных 

дорог. Управление ВС было запущено, воо-

ружение, приобретенное еще при Мухам-

меде Али, устарело. Все это привело к уси-

лению разногласий в руководстве воору-

женных сил: злоупотребления и насилие 

офицеров по отношению к новобранцам 

стали обычным делом. Сулейман-паша ал-

Франсави, ставший главнокомандующим 

ВС, был лишен возможности продолжать 

военные реформы, в том числе связанные с 

участием вооруженных сил в цивилизаци-

онных преобразованиях. Заметно ухудши-

лось положение и на флоте, что повлияло на 

общую ситуацию в стране. Были приоста-

новлены работы по ремонту кораблей, по их 

обновлению и модернизации, что привело к 

упадку египетского флота. 

Придя к власти, Саид-паша сконцентри-

ровал свои усилия на укреплении матери-

ально-технической базы армии, стремясь 

восстановить ее былую мощь. Большие 

усилия были приложены для восстановле-

ния морально-боевого духа войск, харак-

терного для эпохи Мухаммеда Али и Ибра-

гим-паши. Была введена всеобщая воинская 

обязанность, и служба в армии стала обяза-

тельной для всех египтян. Это положило 

конец широко бытовавшему среди народа 

мнению о том, что служба в армии — удел 

только бедных. При Саид-паше был введен 

твердый порядок в обеспечении солдат пи-

танием, жильем, обмундированием и уста-

новилось нормальное к ним отношение. 

Реформы Саид-паши оказали позитивное 

влияние на отношение народа к военной 

службе. Они также положительно отрази-

лись на социальной ситауции, так как моло-

дежь, возвращающаяся из армии, приноси-

ла в свои села навыки дисциплинированно-

сти, прогресса и чистоплотности, которые 

она приобретала во время военной службы. 

Саид-паша также обращал особое внимание 

на положение египетских офицеров араб-

ской национальности, создавая условия для 

их карьерного роста, что ранее было дос-

тупно только офицерам турецкой и черкес-

ской национальности. 

Для укрепления обороны Каира на бере-

гу Нила им была построна мощная военная 

цитадель — Крепость Саида. В 1856 г., вне-

ся соответствующие изменения в структуру 

вооруженных сил, он создал шесть пехот-

ных батальонов, три конные эскадрилии и 

два артиллерийских эскадрона. Во время 

визита Саид-паши в Судан в 1856 г. его со-

провождали два пехотных батальона, а ос-

тальные четыре он разместил в Каире, 

Александрии, Бенхе и Суэце. При этом все 

офицеры были сконцентрированы в одном 

месте и размещены в академии, дислоциро-

ванной в Крепости Саида, что было вызвано 

необходимостью принятия мер предосто-

рожности для исключения военного пере-

ворота во время отсутствия правителя в 

Египте. 

В 1860 г. структура армии была пере-

смотрена в очередной раз. Офицеры были 

возвращены на места своей постоянной 

службы, был создан армейский корпус. Ос-

новной целью этих мероприятий явилась 

необходимость подготовки к возможной 

войне с Турцией вследствие осложнения 

взаимоотношений из-за Суэцкого канала. 

Исследователи отмечают, что численность 

египетской армии в рассматриваемое время 

достигла 64 тысяч чел. [9, c. 36]. В 1862 г. в 

вооруженных силах были произведены до-

полнительные изменения и, по сведениям 

Ф. де Лессепса, их численность была уве-

личена еще на 8−10 тыс. чел., что объясня-

ется практикой привлечения военнослужа-

щих на работы по строительству Суэцкого 

канала [9, c. 37]. 

Руководству военно-морского флота бы-

ло поручено налаживание работы по ремон-

ту кораблей и постройке новых. Однако по 

настоянию Англии, Турция запретила Егип-

ту ремонтировать корабли и строить новые 

без особого на то разрешения, что негатив-

но сказалось на развитии египетского фло-

та. Как отмечает Исмаил-паша Сарханк, 

«Саид-паша, осмотрев корабли, доставлен-
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ные в Александрийский завод для ремонта, 

приказал оставить только те, которые мож-

но отремонтировать малыми затратами, а 

все другие разобрать, древесину продать, а 

остальные узлы утилизировать» [9, c. 38]. 

Отставание египетского флота в развитии 

усугублялось еще и тем, что страна не рас-

полагала достаточными средствами для за-

мены парусных судов на пароходы, как это 

активно делали европейские государства. 

При Исмаил-паше египетская армия про-

должила разрастаться количественно и уве-

личивать свою боевую мощь, стремясь к 

достижению уровня передовых армий сво-

его времени. На новый качественный уро-

вень поднялась система военного образова-

ния: была создана военная академия, соот-

ветствовавшая высоким стандартам своего 

времени. В ней работали квалифицирован-

ные преподаватели и обучались тщательно 

отобранные слушатели. Лучшие из них на-

правлялись на дальнейшее обучение в евро-

пейские государства. Известно, например, 

об отправке в это время во Францию груп-

пы египетских офицеров, состоявшей из 15 

чел. После окончания обучения они внедря-

ли приобретенные знания в практику в ус-

ловиях своей страны, что оказывало благо-

приятное влияние на повышение боеспо-

собности египетской армии и способство-

вало ее модернизации. На базе французско-

го и немецкого аналогов был разработан Ус-

тав вооруженных сил Египта, что также по-

ложительно сказалось на повышении их 

профессионализма.  

Был создан генеральный штаб ВС из 

числа американских и египетских офице-

ров, прошедших обучение во Франции. Ру-

ководителем Генштаба в 1870 г. был назна-

чен американский полковник Стоун, обла-

давший богатым опытом ведения боевых 

действий, приобретенным на войне между 

Севером и Югом Америки. Будучи руково-

дителем генерального штаба ВС Египта, он 

успешно участвовал в различных войнах, 

при нем была создана армейская типогра-

фия, были основаны печатные органы ВС 

— «Газета Генштаба Египта» и «Газета еги-

петских солдат». 

В 1876 г. на основе французкого аналога 

была изготовлена большая партия винтовок. 

В Александрии был построен завод по вы-

пуску артиллерийских пушек, также были 

запущены заводы по производству пистоле-

тов, патронов и снарядов. Для закрепления 

приобретенных в стенах военных учебных 

заведений знаний и навыков было создано 

несколько полигонов — для артиллерии, 

пехоты, телеграфистов, которые отвечали 

требованиям времени. 

Исмаил-паша также обращал особое вни-

мание на обновление флота и построил со-

временный судостроительный завод в Алек-

сандрии. Для обеспечения его успешной 

работы и налаживания в нем производства 

качественных изделий были привлечены 

высококвалифицированные специалисты 

как из самой Александрии, так и из других 

регионов страны. Завод был оснащен пере-

довым для своего времени оборудованием, 

что поднимало его на уровень, характерный 

для эпохи Мухаммеда Али. Была возобнов-

лена деятельность военно-морской акаде-

мии в Александрии: к преподаванию в ней 

были привлечены видные специалисты 

Египта и Европы. Уровень преподавания 

морских наук в академии соответствовал 

европейским требованиям.  

Для укрепления военно-морского флота у 

Франции было закуплено три бронирован-

ных корабля и еще два — у Австрии. По-

добная активность Исмаил-паши в военной 

сфере вызвала глубокую озабоченность Ос-

манской империи, которая запретила Египту 

строительство бронированных кораблей, 

что имело целью ослабить египетский флот. 

По сообщениям одних исследователей, при 

хедиве Исмаил-паши Египет обладал 11 во-

енными кораблями и тремя небольшими су-

дами, а других — 18 военными кораблями и 

судами для перевозки вооружений, а также 

тремя кораблями, находившимися в личном 

подчинении самого правителя [9, c. 191]. 
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Но, несмотря на все усилия Исмаил-

паши, в течение трех последних десятиле-

тий XIX в. большинство военных учебных 

заведений Египта было закрыто, дисципли-

на в армии была расшатана, что стало след-

ствием образования у страны огромного 

внешнего долга и резкого ухудшения ее фи-

нансового состояния. Последнее обстоя-

тельство сделало невозможным нормальное 

финансирование военных структур.  

Подытоживая изложенное, можно заклю-

чить, что первые две трети XIX в. стали 

временем формирования и динамичного ук-

репления новой египетской армии, которая 

развивалась как органичное составляющее 

культурно-цивилизационных процессов и 

оказала заметное позитивное воздействие 

на общее развитие Египта. Большую роль в 

этом сыграла деятельность Мухаммеда Али 

и его наследников по линии основанной им 

династии. Начатые при Мухаммеде Али и 

продолженные его преемниками культурно-

цивилизационые процессы, составной ча-

стью которых стала деятельность по созда-

нию регулярной армии Египта, сыграли 

роль главной движущей силы процесса вос-

создания независимого египетского госу-

дарства. Заметный вклад в успех этих ре-

форм, наряду с их зачинателем и духовным 

вдохновителем Мухаммедом Али, внесли 

его преемники — Ибрагим-паша, Саид-

паша и Исмаил-паша. При последнем упо-

мянутом правителе египетская армия стала 

одной из ведущих в регионе Ближнего Вос-

тока и Северной Африки, как по численно-

сти, так и по боевым качествам. Главной ее 

заслугой стало обеспечение целостности го-

сударства и его защита от внешних врагов.  

Вместе с тем последняя треть этого сто-

летия была отмечена противоположными 

тенденциями [9, c. 181], порожденными 

резким ухудшением экономической ситуа-

ции в стране вследствие ее финансового за-

кабаления европейскими гоударствами — в 

первую очередь, Великобританией и Фран-

цией. Одним из главных негативных по-

следствий перехода контроля над финанса-

ми страны в руки иностранцев стал упадок 

вооруженных сил Египта, что облегчило его 

превращение в английскую колонию. 
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