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Предмет     исследования:    предметом       исследования      является      глубокий 
политический     кризис,   образовавшийся   в  Османской    империи  в   30-х  годах XIX 
века.  Кризис был  вызван  попыткой  египетского  паши  Мухаммеда  Али  путем  объе-
динения  Сирии  и  Египта   создать  сильное, независимое арабское государство. В 
монографии,  кроме двух османо-египетских конфликтов (1831-1833гг.и 1839-1841гг.) и  
проведенных  в  Сирии  реформ   оккупационного  режима,  значительное место уделено  
роли  ведущих  европейских  государств  в  преодолении  кризиса.  
   Актуальность темы: диссертация затрагивает один из важных вопросов новой истории 
арабских стран. Актуальность темы вызвана ее тесной связью с международными 
политическими явлениями, отголосок которых наблюдается в более поздних сирийско-
египетских отношениях. Вопрос  Сирии  в  30-х  годах   ХIX  века  вышел за  рамки  
внутрирегиональной  проблемы  Османской империи  и  стал  объектом  внимания  
международной политики. 
         Идея  объединения  арабов  актуальна  и  по  сей  день. Известно, что   еще  в  70- х 
годах   ХVIII   века    попытка  известного   вождя   египетских    мамлюков   Али  Бека  
аль-Кабира   объеденить   Сирию   и  Египет  обернулась  неудачей.  Попытка  
объединения двух арабских стран предпринятая Мухаммедом Али по причине ряда 
внутренних и внешних фактором также потерпела неудачу. 
         Цель    исследования:    целью    исследования    являются    изучение   периода  
истории   Сирии,    который   был   тесно   связан   с   политикой   и   реформами   
Мухаммеда   Али,    анализ    влияния   этой   политики  и   реформ   на   развитие   
общественной   жизни    Сирии  и  Палестины,   а   также   выяснение   роли  и  позиций  
европейских   государств   в   урегулировании    османо-египетского   конфликта. 
         Научная   новизна:    в  30-х  годах   ХIХ  века за  попыткой,   связанной  с   именем   
Мухаммеда  Али, силой    объединить  две   арабские  страны  -  Сирию  и  Египет,  
последовали    существенные    преобразования   в   Сирии  и   получивший  
международный   резонанс  конфликт  с  Османской    империей.     В    грузинской 
историографии   до  сих  пор  не  была    специально    изучена   и   оценена   суть   
указанного     конфликта,    положительные  и    отрицательные   стороны   проведенных    
в   Сирии  реформ. 
           Хронологические    рамки    труда:    монография   охватывает   30-40-ые   годы 
ХIХ    века.    В   этот   период   вопрос   принадлежности    Сирии   оказался    в    фокусе   
международной   политики.   В   диссертации освещается  вторая  Лондонская   
конференция  1841  года,  которая  окончательно  решила  не  только  вопрос  Сирии,  но  
и  вопрос  стратегически   важных  проливов  Босфора и  Дарданеллы. 

Теоретическое   и    практическое    значерие  труда:   диссертационный     труд 
внесет   определенную   лепту   в   дело   изучения    новой   истории   двух    ведущих   
арабских  стран – Сирии  и  Египта.  Труд  можно  использовать  во  время  лекционной  и  
семинарной  работы,   при  подготовке  спецкурса. 

Апробация   труда:  диссертация   выполнена на кафедре  истории    Востока   
Тбилисского   государственного   университета      имени   Ив.  Джавахишвили.   
Окончательное   рассмотрение     труда   состоялось   на   совместном    заседании   
сотрудников   этой  же  кафедры  (14 апреля  2006 г .; протокол  №10 ). 

Отдельные   главы   труда   почти  полностью   опубликованы   в  виде  статей  в  
научных   журналах   и    сборниках. 

Структура   диссертации:   диссертационный  труд  состоит  из  введения,   обзора 
источников   и   литературы,   пяти   глав,    заключения      и      библиографии       ( всего 
....страниц ). 
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Содержание  диссертационного  труда 

 
         Во  введении  обоснованы    актуальность  и   новизна   темы,  сформулированы  цель  
и  задачи  исследования,   рассмотрены  источники  и  использованная  научная  
литература. 
         Сведения  по  диссертационной   теме   содержатся  в  трудах  авторов-    
современников    конфликта.   Большая    часть   авторов     одназначно   позитивно   
оценивают   правление   Мухаммеда   Али  в  Сирии   и   его   попытку   создания   
независимого   арабского    государства.   Приход   Мухаммеда   Али      к    власти   и   его   
попытка    превратить  Египет  в   государство   европейского   типа  детально   описаны   в   
“Египетской  хронике”  известного  арабского ученого  конца  ХVIII  и  начала   ХIХ   века   
аль-Джабарти,  в  которой  автор,  несмотря  на   враждебное   отношение  к  Мухаммеду  
Али,  дает   положительную   оценку  его    реформаторской     деятельности. 
           Об  османо-египетском  конфликте  интересные   материалы    даны   в   трудах  
русского  консула   в   Бейруте   К.М.  Базили  “Сирия  и  Палестина”  и  “Записка  о  
внешней  торговле    Сирии.”  “Если  книга моя  , -  писал  Базили, - будет включена в 
разряд материалов,  которых   изучение  полезно  при исследовании  вопроса   о судьбах 
Востока,  то   труд мой    не   потерян”.  Труды  Базили  и  в    наши    дни    сохранили   
огромное    значение    в   деле   изучения      новой     истории    Сирии, Палестины и 
Ливана. 
           Интересные    матерялы    о    Мухаммеде   Али,   его    семье,    политическом,   
общественном    и    экономическом   положении   Египта   того    периода,  о   нравах  и 
обычаях    египтян     имеются   в   “Истории  Египта”   Клот-бея.     Военные   и    
дипломатические    перипетии   первого    османо-египетского   конфликта    отразились  в   
трудах   русских   офицеров:  Н.Н.  Муравьева,  А.О.  Дюгамеля,  П.П.  Львова  и  О.И.  
Сенковского. 
           По   упомянутой   теме  в  современной  грузинской   историографии    нет   
специального   труда,   однако  мы   имели   возможность  воспользоваться    трудами  
грузинских    историков -  ориенталистов  М.  Сванидзе,  Аль.  Ментешашвили,  Г.  
Джапаридзе,  М. Тикадзе,  М.  Метревели,  в   которых   представлены  матералы   и   
соображения   по   интересующим   нас   периоду   и   теме.   Во  время   выяснения   того    
или   иного  вопроса     мы     использовали    труды   русских ученых  А. Д.  Новичева,  И. 
М. Смилянской,  Н.А. Дулиной,  Д.Р.Жантиева,  Е.И. Зеленева и  других. 
           Из  иностранных  авторов  следует  отметить    труды   И. Гофмана,   П. 
Ватикиотиса,  А.Тибави, арабских  историков - Ф.Хитти,   К. Салиби, А. Рустума, а  также  
арабоязычные    труды  Абд ар-Рахмана  ар-Рафи  Бека,  Абд-ар-Рахмана  Рафики,  Литафа    
Мухаммед   Салима  и  других  известных  арабских    историков. 
                           
                                   

  Глава I 
                                    Первый  османо-египетский  конфликт 
 
           В     первой    главе   обсуждаются     причины   ( политические ,   стратегические,  
экономические),  вызвавшие   конфликт  между   османским  султаном   и   его   вассалом 
– египетским  пашой, военные операции между  египетскими и османскими    войсками.    
Обученная   францускими    инструкторами   египетская   армия    прошла    закалку   в   
экспедициях,   проведенных  на   Аравийскоом   полуострове,  в  Судане  и  Морее  
(Греция), тогда как  султанская  армия,   несмотря   на   реформу,  проведенную   
Махмудом II, оказалась небоеспособной. Главнокомандующий  египетскими   войсками-
Ибрагим - паша   со  сравнительно   небольшими   потерями  сумел  завоевать  всю  Сирию 
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и вторгся  в  Малую  Азию.  Османской  империи  и  султанской власти    стала  угрожать  
опасность. 
          Османский   султан   с  просьбой  о  помощи   послал   в  Европу  Намик -  пашу,  
который  с  ноября   1832 г.  по  март  1833 г.  побывал  в  Вене,   Париже,  Лондоне,  
Берлине  и  Петербурге,  однако   безрезультатно. 
          Для   Франции,   которая  имела  тесные    связи  с  Мухаммедом  Али,  расширение   
сфер    влияния   Египта  означало  возрастание  её  влияния   в  бассейне  Средиземного  
моря.   Пруссия  не   вмешивалась    в   решение    Восточнего  вопроса,   а  Австрия  была  
против   усиления   Мухаммеда  Али.   В    Лондоне   Намык - паша  хотя   и   был   хорошо 
принят,  однако  военную   помощь  ему  не  обещали.  Британский  кабинет   был    занят, 
решением   ряда    международных   проблем  (вопрос  греческих   границ, восстание  
Бельгии  против  Нидерландов,    вторжение   России  в  Польшу,  события  в   Италии  и  
Португалии) , которые требовали  полного  внимания.  К  тому же  Англию   волновали  и   
внутренние  проблемы.  В 1829 г. в Британии   разразился  экономический  кризис  и  
вполне   понятно,   что  на  этом  этапе    конфликта   Англия   не  могла   оказать   
реальную    помощь  Османской   империи.  В  то  же  время  в   конфликт   включилась  
Россия,   отношение   которой   к   Восточному   вопросу   определялось   следующими   
факторами:   на   развалинах   Османской   империи  возникнет   сильное   Арабское  
государство,   во  внешней   политике   которого   ведущую  роль  будет  играть  
Франциия.  Николай  I  прекрасно  понимал  что  слабость   Османской    империи 
являлась   наилучшим    гарантом   безопасности  южных  границ России.  Русский  
император  боялся   потерять   привелегии,  полученные  по   Адрианопольскаму    миру  и   
возможности   распространения   революционных   идей  и  влияния    Мухаммеда   Али   
на  подданных   мусульман.  В  декабре   1832  г.  в  Стамбул  и  Александрию  был  послан   
генерал-лейтенат  Н. Н.  Муравьев,  миссия   которого   состояла  в  том,  чтобы    от  
имени    Николая  I   вынудить    Мухаммеда  Али    приостановить  продвижение  
египетской   армии   и  помирить  его  с  султаном, а так  же  склонить  Махмуда  II  к  
тому,  чтобы  тот   с   официальной   просьбой    обратился   к   России.   В  феврале     1833 
г.  на  просьбу  султана   о   военной   помощи  русский   император   немедленно  
откликнулся.  Уже  20  февраля   русская   севастопольская   эскадра под командованием 
адмирала М. П. Лазарева    вошла  в  Босфор   и   расположилась   перед дворцом  султана. 
8-23  апреля  вторая  и третья  эскадры  высадили 10-12-  тысячный   десант    в   Ункяр-
Искелеси    и   Скутар.   Главнокомандующим   русскими   морскими  и  наземными    
войсками   был   назначен   генерал-адьюнтант  граф О.Г. Орлов. Вступление  русской 
военной  силы в Босфор встревожило   и активизировало европейские    государства.  
Англия   потребовала  от    султана   незамедлительного отказа   от    помощи   России.   
Палъмерстон  считал,    что  если   Россия  войдет  в  Константинополь,   то   через    
несколько   лет   она   проникнет   и   в  Индию. Основную   задачу   британской   внешней   
политики    он   видел   в   защите   Османского   государства  и  Персии  от  России.  С  
потерей  Индии  Англия  уподоблялась  Голландии или  Бельгии.  Франция,   Англия и   
Австрия    потребовали   от   Махмуда  II   принять   требования  его   вассала. Россия   
также   была   не   против   уступки   Мухаммеду  Али  значительных   территорий,   ибо  
считала, что   чем   больше ослабнет   Османская    империя,  тем  более    нужна   будет  
ей   помощь  царской   России. 5  мая   1833 г.    стараниями   европейских   государств   
был   заключен   мирный   договор   в  Кютахье. По   фирману   Махмуда II  к  Мухаммеду   
Али  отошли   Триполи,  Сайда,  Халеб,   Иерусалимский   и   Набулусский   санджаки,  
Аданский   округ.   24   мая   Кютахью   оставил   последний   египетский   батальон.   10   
июля   Россия   вывела   войска   из   Османской   империи. Но   8    июля   1833г.  между   
Россией  и   Османской   империей  был  оформлен  Ункяр - Искелесийский   военно-
союзнический  договор  сроком   на   восемь   лет.   В договоре говорилось, что в     случае   
необходимости,   если   Блистательная   Порта   обратится   с  просьбой   к  России   о   
военной  помощи,   то   правительство   России   передаст   в   распоряжение   султана     
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свои     вооруженные    силы.  Если   учесть,  как  легко  было  инспирировать  волнение   в  
Османской  империи,  станет  понятно,  что   при  желании  вторжение   России   в   
Константинополь    могло  стать   реальным  фактом.   По  тайной   статье  султан   
обязывался    во   время  войны   закрыть   Дарданеллы  для  судов  других   государств,  
для  русского   же   флота  Босфор  в  любом   случае  был  открыт.  Этот  договор  ещё   
более  обострил  противоречия   между  европейскими  государствами.  Англия  и  
Франция  потребовали  разъяснения   как  от  султана,  так  и  от   царской  России,  но  
удовлетворительного  ответа    не  получили. Фирман  от  5  мая  1833 г.  был  великой  
победой  паши.  Он  присоединил   огромную  территорию   в   восточной  части  
Средиземного  моря   и   южную    часть   Малой  Азии  с  населением   около  1 156  тысяч  
человек. 
                                                   
                                    
                                                                   
                                                                 Глава  II 
                                  Режим  Мухаммеда  Али     в   Сирии  и  Палестине     
                                                и  реформы  Ибрагима - паши 
 
       Глава  делится  на  две  подглавы:   а) “Административные   изменения  и  система  
правления   в  Сирии”   и  б) ” Египетский оккупационный    режим    и  Ливанский    
эмират”. 
       В  первой  подглаве,   опираясь   на  имеющиеся  у  нас  источники   и   специальную   
литературу, мы    постарались   выяснить,   какие   изменения    внес   оккупационный    
режим   Египта    в административное   устройство   Сирии.   Вся   реальная    власть   была  
сосредоточена  в   руках   сэр-аскера   Ибрагима-паши,   которому    повиновались    
другие   представители  оккупационного   режима   в  Сирии:  хукумдар - Мухаммед  
Шериф -паша, начальник   штаба – Сулейман -  паша   и   давтардар - Ханна   Бахри   Бей.  
Сам   Ибрагим - паша    действовал  по   инструкциям    своего  отца Мухаммеда  Али.   
Еще  до   окончания     военных   операций,  по   настоятельному    требованию  Ибрагима-  
паши,    Мухаммед   Али    назначил   гражданским    генерал-губернатором    Сирии    
Мухаммеда   Шериф-пашу,    что  предвещало   переход   военного    правления    
оккупированного   региона   на   гражданское.    
       Сэр-аскеру   Сирии  и   Палестины   Ибрагиму- паше   подчинялась   оккупационная  
армия   Египта   и   гарнизоны   городов   Сирии.  Его  штаб   находился  в   Антиохии.   
Прямой    обязанностью   Ибрагима-паши  являлись:  ведение   военных    действий  
против   султанской   армии;  подавление   восстаний,    имевших   место  в   Сирии  с  
1834 г. до  конца  оккупационного  режима;  разоружение  населения  и  организация  
рекрутского  призыва,   а  также  строительство   объектов   военного   назначения  и   
повышение   обороноспособности   Сирии.   Военные    вопросы    он  согласовывал   
только   с   Мухаммедом  Али.   
        Ибрагим - паша   контролировал  и  деятельность    гражданской   администрации.  В   
свободное  от   военного   дела   время  он  непосредственно   решал  многие  
административные  вопросы,   будь -  то   охрана   общественного  порядка  и  
безопасность,   восстановление  сельского   хозяйства,    открытие   новых    
месторождений   и  карьеров,  вывоз   леса   в   Египет,   поселение   бедуинов   и   др. 
Ибрагим -  паша    был   верховным   судьей   Сирии. Только   он   мог   утверждать   
смертный   приговор. 
        Вмешательство   Ибрагима - паши   в   деятельность   городской   администрации   
значительно   ограничивало   правомочия   хукумдара, но   такова   была   воля   
Мухаммеда   Али. 29  апреля   1837 г.   египетский   паша   обратился   с   письмом   к   
Мухаммеду   Шериф - паше,   в   котором   приказывал   гражданскому   губернатору   
согласовывать   внутренние   вопросы    правления   с   Ибрагимом- пашой. Несмотря   на   
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зависимое    от   сэр-аскера   положение   Мухаммед   Шериф- паша   обладал   большой   
властью. Хукумдар   назначал   местные   власти -- мудира, мутасаллима   и   мубашира. 
Столицей   египетской окупационной администрации   был Дамаск.                                                       

Доверием    Мухаммеда    Али   и   Ибрагима -  паши   пользовались    начальник  
штаба - Сулейман - паша  аль-Фарансави,  француский  офицер,  полковник  Сев, 
принявший   ислам .   Он  внес  большой   вклад в  преобразование  египетской   армии  на   
манер    французский. Он  был  правой    рукой    сэр-аскера.  Обязанности   Сулеймана - 
паши  не  были   четко  определены,   однако,  как  видим,   они  распространялись   и   на  
военную   сферу.  В    компетенцию  начальника    штаба  входило  посредничество   
между    иностранными    консулами   и   вообще   европейцами,   и   местными   властями. 
           В   Сирии    членом    четверки   египетских   властей   был   главный    финансовый    
чиновник    Ханна  Бахри   Бей – армянин- католик   местного   происхождения     из   
Химса.  Он    руководил   высоким   диваном - машурой Дамаска.   Давтардару    
подчинялись   финансовые    чиновники - мубаширы.  Он   упорядочил   налоговую   
систему   в   Сирии.  В   сущности   он  был  финансовым   советником   Ибрагима -  паши   
и   Мухаммеда  Шериф-  паши.      
            Все    должностные   лица  -  египтяне  и   сирийцы  получали   за   работу   
зарплату.   Во   время    оккупационного   режима,  по   примеру  Египта,  было   проведено   
новое  деление   страны – создоно  6  мудирий:    

1) Дамаск  -  Мухаммед  Шериф- паша -- Хукумдар  Сирии. 
2) Халеб  -  Исмаил  бей. 
3) Триполи  (Тараблюс)  -  Мустафа  Бербер. 
4) Адана  и  Тарсус  -   Ахмед  Менкли- паша. 
5) Сидон,  Палестина  -  с  Иерусалимом  и   Набулусом  -  Хусейн  Абд  ал - Хади  
6) Ливан  –  береговая  полоса  между  Триполи  и  Тарсусом,  с  востока    Ал -  

Бикаа  и   горный  район – во главе с эмиром Баширом  II .    
Все   шесть   мудирий   объединялись   в   одну   провинцию – Сирию (Бар  Аш – 

Шами,   Билад   ал – Араб   или   Арабистан),   которым   правил   гражданский   генерал – 
губернатор   страны,   мудир   Дамаска – Мухаммед   Шериф -  паша. Со   своей   стороны   
мудирия   делилась   на   марказы   и   нахии.  Нахия   состояла   из   одной   большой   или   
нескольких    маленьких   деревень. По   иерархической   лестнице   за   четверкой   
правителей   Сирии – Палестины   шли   должностные   лица,  влияние   которых   было   
ограничено   большим   городом   или   районом. 
1) Мудир (каймакам) – высшая   военная   власть   мудирии, совмещал   и   гражданские   
функции. В   обязанность   мудира   входила   охрана   безопасности   населения, 
проведение   мобилизации, разоружение   населения   и  выполнение   инструкций   
центрального   управления. На   должность   мудира   хукумдар   Сирии   назначал   
преимущественно   египтян. 
2) Мутасаллим   (мусеилим) был   высшей   гражданской   властью. На   эту   должность   
назначались   лица   местного   происхождения. Мутасаллим   выполнял   все   те   
функции, которые   во   Франции   являлись   прерогативой   муниципального   совета. 
3)  Мубашир – финансовое  должностное   лицо. В   подчинении   каждого   мутасалима   
находился   чиновник   с   этим   титулом: Его   обязанностью   являлись   надзор   за   
сбором   налогов, сбором   и   сохранностью   финансовой   информации    на   
контролируемой   мутасаллимом   территории. Он   выполнял   функции   ревизора   
расходов, казначея. Мубашир   имел   регулярную   связь   с   давтардаром   Сирии – 
Ханной   Бахри   Беем   и   предоставлял   ему   сведения     об    экономическом   
положении   района. 
    В  диссертации   внимание   уделяется   созданию   в   городах   Сирии   института   
маджлис  аш –шура  с   участием    влиятельных   кругов  (аянов).  Маджлис имел  
довольно   широкие   функции - судебные, административные,  экономические  и  
муниципальные.   Созданием  дивана  машура   Ибрагим - паша   и  Мудхаммед  Али  
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хотели  создать  городской  административный   орган,   который  рассматривал  бы   все   
сферы  городской  и  гражданской    деятельности.   Маджлисом  руководил  мутасаллим,  
который   обязан    был    выносить  на   обсуждение   в   диване    все     важные    вопросы   
правления,  но    в    хозяйственной    сфере  без   согласия    маджлиса     не    мог   отдать    
даже    незначительное    распоряжение. Членам     маджлиса  в  больших   городах  
назначалась   зарплата.   
     Пораллельно    с   маджлисом   продолжал   существовать     шариатский   суд   
(махкама)   и    суды    разных    конфессий.   После   установления   оккупационного  
режима   Египта  шариатский суд   попал   в   полное   подчинение   государственной    
администрации.   Правда,  изменения   не    коснулись   внутренней   структуры   махкамы,  
но  она   потеряла независимость.  Любое  прошение   вносилось  в   канцелярию   
хукумдара,  который   решал,    кому     передать    конкретное    дело     на   рассмотрение. 
Это  положило    начало   процессу   модернизации шариатского  суда   в   Сирии.  В   этой  
же   подглаве    оценены   положительные   и   отрицательные    результаты   
административной    реформы. 
          Во  второй   подглаве     освещается   статус    Ливанскго    эмирата  во   время  
оккупационного   режима.  Баширу  II  с  помощью  целого  ряда  уступок   удалось  
предотвратить   прямую   оккупацию   Ливана.  В  период  оккупационного  режима  
Ливанский   эмират    пользовался    определенной    автономией  и   даже   расширился, 
присоединил   Джубайльский   округ.  Подобно  Мухаммеду    Али,   эмир   Башир  
попытался   ограничить   феодальные   привилегии   своих   вассалов  и   сосредоточить   
всю   власть  в  своих  руках . 
           Башир  II  реорганизовал   административную   систему    Ливана. Страна   была   
разделена на   десять   административных     единиц,  во   главе   которых  были    
поставлены  приближенные   к   эмиру   лица. Башир  II  хотел   создать  новый  слой  
аянов   из   тех   христиан,  которые   служили   ему.  Этим  лицам   раздавали    владения . 
          В   трех  городах    Ливана   в   Дейр  ал  -  Камаре,  Зуке  и  Сгурте – были  
учреждены   суда,   рассматривающие  серьезные   уголовные   дела.  При  этом  судья   
Дейр   ал -  Камары   должен  был  обязательно     друзом,  а  судьями     остальных  двух    
городов назначались духовные   лица,    марониты.  На    оккупированной   территории    
Ливан   был   единственным   районом,  где    не   был       создан    маджлис. 
Оккупационный   режим   Египта    поддерживал    рост   влияния   эмира,    вместо   того,    
чтобы   ополчить    против   него   соперников   и   распространить   свое   влияние   на   
Ливанские   горы.   Возможно  это   было   вызвано    политической   ситуацией.  Если   
правление   Мухаммеда   Али  в  Сирии  имело  бы   более   прочное   основание,  он  смог  
бы  урезать  права    амира    и   подчинить   горные   племена    единому   
административному   устройству   Сирии.  Взамен   этого   Башир  II  беспрекословно   
подчинялся   требованиям  Ибрагима- паши,  иногда   даже  во   вред   интересам  Ливана.  
Для   подавления   восстания   друзов  1837 г.  Башир  II  был  вынужден  подчиниться   
требованиям   Ибрагима - паши,  пренебречь  ливанскими   традициями  и  вооружить  
четыре тысячи  христиан – маронитов.  После   прихода   египтян  в  Сирию  это   был  
первый   случай    явного  противостояния   друзов   и   моронитов.   
 
 
 

Глава  III 
                            Вопрос   образования   и  статус  религиозных меньшинств   в 
                                 Сирии   во  время  египетского оккупационного  режима.   
 
           В III главе  рассматривается    создание  Ибрагимом - пашой  сети  гражданских  
школ  в   Сирии  и  Палестине  по  примеру  египетского  опыта.  В  трех  сирийских  
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городах – Дамаске,   Халебе  ( Алеппо )  и  Антиохии  были  основаны   закрытые   
училища,  которые  готовили  будущих   офицеров.  Директором  школ  был   известный     
французский    врач – Клот  Бей ,   который   согласно  полученной   от  Ибрагима  паши    
инструкции   должен  был  воспитать   в   учащихся  чувство  национального   
самосознания.  По  всей    Сирии были   открыты  военные    школы, в   которых    
рекрутов    обучали грамоте.  Для   получения    военного   чина   выше   онбаша  (капрал )   
необходимо  было    элементарное     образование.  Параллельно    имелись   
традиционные    исламские   духовные   школы  (  мектебе ,  медресе )  которые  раньше   
содержались  за  счет   религиозных    и   благотворительных     фондов  ( вакфов ).   
Учителям  этих  школ   была   назначена   зарплата.  Продолжали  функционировать   
школы  религиозных   меньшинств.  В   диссертации   определенное   внимание    уделено   
активизации   деятельности   миссионеров   в   этот   период.  В  1834 г.  на  территории   
Сирии  они  открыли   свои   школы.   Орден   лазаристов   в   Айн – Туре  (  Антуре )   
основал   французскую  католическую     школу –коллегиум   с  интернатом ,  имевшую   
среднюю   образовательную   функцию  и    предназначенную   для   воспитания   детей   
из   арабских    благородных     семей.   Обучение  велось    на   французском   языке.    
Вторая   такая   школа    была   открыта   в   Халебе.  Француское   правительство   
выделило  определенную    сумму   на      40    стипендий   в  этом    училище.  Позднее  в  
Ливане, в  расположенном    к   северу   от   Бейрута   Газире  на  базе  существующей     
начальной   школы   иезуиты  открыли   католическую    духовнуую   семинарию  ( 1846-
47гг. ).  В  30- х годах   XIX в. в   Сирии   и   Палестине   активизировали   свою    
деятельность  и   американские   миссионеры.    В  1834 -35 годах   они   под   
руководстовом    миссионера    Томсона    открыли   в   Бейруте    школу  и  церковь.  До  
1860  г.  учащийся   американской     школы    образование   получал   на   классическом     
арабском    языке,  изучал   английский  язык,   математику,   географию,  химию   и 
астрономию. В    1834 г.  супруга   миссионера  Эли  Смита    открыла    в   Бейруте   
школу   для   девочек.   Первоначально в  школе  было    всего    40  учащихся     и      
размещалась   она   в   одной    из комнат    здания     американской    миссии.  Эту    школу   
можно   считать  одной  из  первых   среди   подобных    учреждений   Османской      
империи.  Летом  1835 г.   в   ливанских  горах    была      открыта    вторая    школа     для    
девочек   друзов.   В  конце   1835 г.  существовало   уже   пять  таких  школ .  Число   
учащихся   достигало   трехсот .  Американские    миссионеры    перенесли    в    Бейрут    
типографию     с    острова    Мальты . 
 
           В   Сирии   свои   интерессы    имели   как европейские    государства ,  так  и  США.   
Через эту   провинцию   Османской   империи  проходили  торгово- транзитные    пути,   
связывающие     Восток  и    Запад.  Европейские    и    американские    купцы   закупали    
восточные  товары,    натуральный    шелк,  шерстяные    изделия и   оливковое   масло   в   
портовых  городах    Сирии.   Подобная   деятельность    способствовала     росту     и    
развитию    городов   Сирии. 
           В  этот  же  период    началось   изучение   этой  страны  европейскими   
исследователями  и  учеными.   В   1838 г .  американский    археолог    Робинсон   
организовал   научно  -   исследовательскую   экспедицию    в    Палестину . 
           Проводимым   пашой   преобразованиям     требовались    образованные   кадры .    
С  1816 г. паша      регулярно   отправлял  арабскую   молодежь    в    европейские   страны,   
в  частности   в   Италию,   Францию    и   Англию  для  изучения  военного   дела,  
техники,   агрономии , медицины  и   других   отраслей  науки.  В  1837 г .  Клот -бей   
отправил  десять  ливанцав   в   Каир  для   изучения   медицины.  В   крупных  городах   
Сирии   Акке,  Сайде,  Дамаске и  Халебе  были  открыты  больницы.  Наподобие  Египта     
в  Сирии   функционировала  карантийная  служба,  которую  помимо прямого   
назначения ( во  время  эпидемии,  чтобы  избежать  распространения   эпидемии   
закрывали   границы )  использовали  и  в  политических   целях.  Устройство   почтовых  
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станций  на   территории   Сирии  и  Суэцкой  пустыни   служило   регулярным    
сношениям    Сирии  и  Египта. 
           В   данной   главе   внимание   уделено  также  отношениям   египетских  властей  и  
религизных    меньшинств   Сирии.  Ибрагим - паша,  по  указанию  Мухаммеда  Али, 
попытался ослабить религиозный фанатизм мусульман.  Позиция   оккупационного 
режима   Египта  по  отношению  к   различным  этноконфессионным  группам  была  
следующей :  “ Мусульманин  должен   быть   узнан  в  мечети ,  христианин – в церкви ,  
вне   мечети  и   церкви    все   были   равноправными   подданными “.  По   приказу   
Ибрагима - паши :а) “ святые   места” христиан   и   иуедеев   Сирии  были  освобождены  
от  налога , б) были  отменены   дискриминационные  ограничения  и  немусулманское    
население   активно   включилось  в  общественную  жизнь  страны . Представители  
религиозных   меньшинств   получили    возможность    занимать  государственные    
должности .  Еще  до   оккупации   Сирии    Мухаммед   Али  предлагал   работу  как    
местным мусульманам, так и христианам, сирийцам и грекам. Именно он  отправил в   
Италию   на   учебу   маронита   Никулу   Масабки,  происходившего  из  известной    
семьи  в  Дамаске,  который,  вернувшись  на  родину ,  основал   Булакскую  типографию.  
Особую  роль  в  управлении    Сирии   играл    греческий  католик   из  Химса  Ханна  
Бахри  Бей, который  носил  титул  бека   и   имел    чин  мир - лива.   Он  пользовался  
доверием   Мухаммеда  Али  и  Ибрагима  паши.  Ежегодно  Ханна  Бахри  получал  300 
тысяч  пиастров  и  после   Ибрагима - паши  и  Шерифа - паши  в  администрации   Сирии   
считался    самым    высокооплачиваемым    чиновником. Его  зарплата  трижды   
превышала  доход  мутасаллима  Дамаска. Его  брат – Джерманус  занимал  должность  
руководителя   финансовым   ведомством   мудирии   Халеба.  Он   ежегодно  получал  90  
тысяч  пиастров. По  сведениям    современников  Ханна  Бахри  Бей  жил  в  такой  
роскоши,  на  какую  имел  возможность  “ только  очень  богатый   мусульманин “. В  его  
финансовом    ведомстве   работали  копты  и  местные   христиане. 
         Представители    религиозных    меньшинств  принимали    участие  и  в  работе   
маджлисов.  Так,  из   21-го  члена  высокого   дивана   машура   в  Дамаске  один - Михаил   
Кахил  был  христианин,  еще  один – еврей.  Руководил    маджлисом  Ханна  Бахри.  
Согласно   информации консула Вери, в  состав  маджлиса   в   Алеппо  входили   девять   
местных   купцов. Маджлисом   Химса   руководил    христианин .  В  Бейруте    из  13  
членов    дивана  6 – Джибраил  Хумс,  Бишар Насрал,  Илиас  Мунс,  Насип  Матр, Юсуп  
Айрут  и  Муса   Бутрос – были   христиане. В  Хауране   весь  аппарат   чиновников    
состоял из  бывших  зимиев,  которые    разъежали  на  конях   и  носили  дорогую   
одежду .   Казначей  Халеба  и  Айнтаба - Хаваджа  Шукри    и  Муалим  Хана  были   
христиане.  Немусульманское   население  Сирии   называло   пашу  “Вторым  спасителем 
“  и  активно   сотрудничало  с  ним. Здесь  же   следует  отметить,  что  забота  режима   
Мухаммеда  Али   о  христианах  и    евреях  создавала   ощутимый   контраст  с  
религиозной  политикой    султана. В  результате  проводимой  оккупационным   режимом   
Египта   политики   защиты  населения   и  веротерпимости  в  городах  Сирии – Дамаске  
и  Иерусалиме  были  открыты  консульства  европейских  государств.  В  конце  1841 г . в  
Иерусалиме  была  основана  англиканская   епархия.  Забота  Мухаммеда  Али  о   
христианах  и  евреях объясняется его желанием получить    поддержку    Европы   и    
удовлетворить свои  экспансионистские амбиции.  Помимо  всего,  это  было  первым  
признанием  лидерами   мусульманского  государства    дискриминации  шариатом   
представителей    других    религий.                                                                                                             
          В конце  главы  подытожены     положительные  и  отрицательные  результаты   
религиозной  политики Ибрахима-паши в Сирии.    
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                                                                            Глава IV   
                                             Экономическая  и  социальная  политика   
                                                       Ибрагима - паши  в  Сирии     
 
 
         Глава  освещает  целый  ряд  проведенных    оккупационным  режимом   
мероприятий  по  упорядочению  экономической    и  хозяйственной    жизни  Сирии.  При  
установленном   египтянами  режиме  была  создана  новая  налоговая  система  и  
отменены  некоторые   старые   налоги,  что  способствовало  подъему  торговли и 
ремесел. В  то  же  время  расширилась  транзитная торговля.  Проездом  через  
территорию  Сирии  ткани  английского  производства  вывозили  в  Иран  и  Индию, а  из  
Сирии ежегодно    шерсть и другие товары  попадали  в  Марсель,  Ливорно  и   в  Триест .  
Как  отмечал К.М. Базили,  несмотря  на   жесткость    египетского  оккупационного  
режима  торговля  в  Сирии  возросла    в  десять  раз,  а    таможенные  доходы  -  в  
четыре  раза .  Вслед  за реформами  по  возрождению  сельского  хозяйства,  последовал    
резкий  рост  пахотной  и  посевной   площади,  числа  восстановленных   и   новых   
деревень.  Следует  подчеркнуть  тот  факт,  что  после реставрации  османской  власти  
большая  часть   обработанных  земель  и  деревень  вновь    опустела.  Весьма  
интересным  мероприятием было  основание по  указанию   Мухаммеда  Али  банков  в  
городах  Сирии,  которые  выдавали  заем   для  приобретения  зерна  и   орудий труда. 
Широко  распространилась  практика  сдачи  в  аренду   земель  мусульманским  и  
немусульманским  подданным. Оккупационный  режим  Египта  затрачивал  значительные  
средства  для  освоения  полезных  ископаемых  Сирии.  Еще  до  окончания  военных   
действий, по  приказу   Мухаммеда   Али,   Ибрагим - паша начал  поиски  сырьевых   
источников  Сирии.   Часть   чиновников  следила   за   заготовкой   леса  в  
оккупированном  регионе  и   вывозом  из  портов   Сирии   в   Египет. До   оккупации   
Сирии   лес   ввозили   из   Австрии. Другая   часть   чиновников   в   оккупированном   
регионе    наблюдала    за   поисками   и   разработкой    рудных    месторождений. В   
Сирии добывались   каменный   уголь, железо. Оккупационная   власть   Египта   не   
жалела   средств   на   поиски   и   разработку   железных   ископаемых. Они   приглашали   
иностранных    специалистов  (из   Англии , Франции , Германии ) в   Сирию   и   
оплачивали    их   труд    весьма   высоко. В   Египте   инженерные   училища   передавали   
списки   своих выпускников руководителю   маджлиса,  который   направлял   их   в   
Сирию   на   работу   в   приисках.  Перед  поездкой  их снабжали  полным   комплектом  
одежды и  инженерными   приборами, им  назначали  зарплату . 
           Для    приведения  в порядок  финансовой  системы   страны  был  назначен     
давтардар Ханна  Бахри  Бей,  которому  подчинялись  финансовые   чиновнки   - 
мубашири.   В  его  руках  концентрировались  гражданские  и  военные  дела  в  Сирии. В   
сущности,   Ханна  Бахри  Бей    выполнял   функцию  финансового    советника    
Ибрагима - паши   и   Мухаммеда   Шериф- паши.  
           В  этой  же   главе   рассмативается   экономическое и  социальное   положение   
Сирии   перед   новым  египетско -  османским  конфликтом. Оккупационный   режим   
увеличил   налоги, ввел   новый   налог – фирде , который   одинаково   платили   
представители   всех религиозных   групп, кроме   духовенства   и   чиновников. Для   
сбора   фирде   была   проведена   подушная   опись   мужчин   16-60 - летнего   возраста.   
Города   и   деревни   по   числу   жителей   выплачивали   полную   сумму.  В диване   
Машура  происходило   разделение   населения    по    имущественному   признаку. 
Старики   и    нищие   освобождались   от   уплаты   налогов, остальные   же   
диференцированно  платили   фирде – богатые   500  пиастров, относительно   бедные – 15  
пиастров.   Введение  фирде   значительно   увеличило  доходы казны. 
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           Оккупационная   власть    Египта     установила   воинскую   повинность,  систему  
монополии    на  товары    широкого    потребления  и,   что  главное,  потребовало   
полное    разоружение   населения   и  рекрутский   набор.  Последние  требования   
вызвали  крайнее  недовольство   сирийцев,  что  переросло в перманентное    восстание,    
за   которым    последовало    Набулусское   восстание    во  главе    с   Аиан   Касим   
Джераром .    В   октябре   началось   восстание   в Насирии, в  апреле  1837 г .  крупное  
восстание   вспыхнуло   в   Хауране   и      Антиливане.   Друзы   укрепились   в  районе   
ал-Леджи.  Восстание, которым  руководил Шибли  Ариан, продолжалось    9   месяцев.      
По  приказу  Ибрагима - паши,  эмир   Ливана   для  подавления   восстания   послал  
четыре   тысячи   христиан –горцев.  Это  было  грубым   нарушением     политических  
традиций  Ливана .   Войска   Башира  II  соединились   с   армией   Ибрагима -  паши. 
Шибли   Ариан   и   около   тысяча   друзов   прорвали   осаду   и   продолжали   
партизанскую   войну    в   Антиливане. Подконец   Шибли   Ариан   примирился   с      
властью. Во   время   оккупационного   режима   Ибрагим - паша   призвал   около   35   
тысяч   рекрутов,  10%   населения    Сирии   мужского   пола. Спасаясь от рекрутского 
набора около100   тысяч   человек   переселились в другие районы Османской   империи   
или   ушли   к   бедуинам. 
                                
 
                                                             Глава V 
                   Второй  османо-египетский  конфликт и позиция  
                                      европейских государств  
 
                                                                                          
 
         Глава   состоит   из   двух   подглав: 1) Османо – египетские   отношения   перед   
вторым   конфликтом  и   2) Второй   османо - египетский   конфликт   и   европейские   
государства.       
 
         В  первой    подглаве    рассмотрен   глубокий   политический  кризис,   который  
был    вызван   обострением    противоречий  между   Мухаммедом  Али   и    османским   
султаном .    Мирное   Кютахийское   соглашение   не  удовлетворило  интересы ни  одной   
из   воюющих   сторон. Султан   потерял  35-40% территории   империи,  паша   же   
требовал   наследственные   права   на   завоеванные  провинции .  Уже  с  1834 г.   обе  
стороны   собирались   возобновить    конфликт,  но   этому  воспротивились   европейские   
державы. 
         И   султан  и  паша  активно   готовились   к   войне,   хотя   внешне   сохраняли -
мирные   отношения.  В  1837 г.  по  инициативе   Стамбула    начались   переговоры  с  
Мухаммедом    Али.  Махмуд  II   был   готов     по   праву   наследства    передать   
Мухаммеду  Али   Египет   и  Аравийский   полуостров,  в   крайнем   же   случае   
добавлял    Акку   и   Тараблюс.   Переговоры   не  имели   успеха,  так  как   Мухаммед  
Али  не   отказывался  от  своих   притязаний  и  продолжал  требовать   наследственные   
права    на  все завоеванные    территории.       
         Проосманская  политика   Британии   определялась   следующими    мотивами :  
  а)    Во  время   первого вооруженного  египетско –османского  конфликта   военные  
успехи  паши   вызвали   вмешательство   России   во  внутренние   дела   Османской  
империи.  Россия  высадила   свои  войска  в  Стамбул   и  заключила   Ункяр – 
Искелесииский оборонительный договор,  по  тайной   статье   которого  военные  суда  
России  ( в  отличие  от  других  государств )  могли     входить  в    Мраморное  море.  При  
этом  обе  стороны  обязались   во   внешней   политике   не   делать  ни  одного   шага  без   
консультаций .  Лорд  Пальмерстон   считал,  что  по   этому    договору   посол  России  
становился  главным  советником  султана .  
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  б)   Интересам   Британской    империи   не   отвечала    политика   египетского   паши      
на  путях,  ведущих    к   Индии.   С   присоединением   Сирии   Египет  стал   сильным   
морским    государством     в   бассейне   Средиземного   моря.  Он   контролировал     
пути, ведущие в Индию, как   в   окрестностях    Красного   моря   и   Суэцкого   
перешейка , так   и  в   районе   реки  Евфрата  и   Ирака.            
   в)   В   1838 г.    был   заключен   англо – османский   торговый   договор. Со   стороны   
османов   его   подписал   министр   иностранных    дел  Мустафа    Решид-паша,   со   
стороны   Англии – посол   Британии   в   Османской   империи     Понсонб. Согласно   
договору   “ О   свободной   торговле “  подданные   Англии   получали    право   
неограниченной    торговли   в   империи.  Налог   на   импорт   европейского   товара   был   
определен   5%,  а   на   экспорт – 12%. Была    отменена   монополия   на   закупку   
некоторых   товаров. Торговые   суда   Англии   могли   свободно   плавать   на   Черном   
море   и    в   проливах. Договор   вошел   в   силу   1   марта  1839 г. Османская   империя   
стала   открытым    рынком   для   европейской   экономики, однако в   оккупированных   
Мухаммедом   Али   провинциях   договор   не   действовал. Все   это   определило   
агрессивную   политику   Британии   к   Мухаммеду  Али. Что   же   касается   других    
ведущих   европейских   государств,   то   Пруссия   еще в  1833   году   заявила   о   своем   
невмешательстве   в   Восточный  вопрос .  Австрия   не   хотела   решать   конфликт   
военным   путем, так   как  это   привело  бы   в   действие    Ункяр – Искелесийский   
договор  и  ввод   русских    войск   на   территорию   империи.  Австрия   несмотря   на   
внешне   дружеские   отношения, была   против    расширения   сфер   влияния   России. 
            Россия   также  не была   сторонницей  решения    вопроса   военным  путем   
несмотря    на    Ункяр-Искелесийский   договор.   Она   расширяла  торговлю  с  Египтом  
и  хотела    установить  тесные  связи   с    пашой   при  условии,  что  этот    последний  не  
начнет    войну    против  султана . В  то  же  время  царская  Россия   пыталась   заключить   
договор   с  Англией   по   ближневосточному   вопросу   и   в   связи  с этим   использовать    
существующие   между  Англией  и   Францией   противоречия.  Этой  цели  служил  
заключенный    в  марте  1836 г.   русско- османский  договор,   на  основании   которого   
Россия  отказывалась   от  полученной   по  Адрианопольскому   миру  части   
контрибуции    и   обязалась    в  течении    года    после   получения  оставшейся  части    
вывести   войска  с  территории  Османской  империи.   
           Франция    поддерживала    Мухаммеда  Али   в  решении    внутренних   проблем,    
оказывала    помощь   в  осуществлении   реформ   и   разделяла   его  претензии   удержать    
провинции,    полученные Кютахийсским    мирным    договором. В   сферу   интересов   
Франции   входило   усиление   Египта    на  Ближнем  Востоке,  что    фактически    
означало   рост  ее  влияния    в      регионе.   В  этот  период   в  сфере  влияния    Франции   
оказался    Алжир,    она   боролась    за  господство   в   Тунисе.   В   случае,   если бы  
Сирия и Египет  были переданы  Мухаммеду Али, то  влияние   Франции  в  бассейне   
Средиземного  моря   могло стать неограниченным. Существовала   реальная  
возможность    превращения   Средиземного  моря  во  французкое  озеро.  И  все  же,   
несмотря    на  это   Франция   была  против    решения   проблемы   военным   путем,  ибо  
это  привело   бы   в   действие   Ункяр – Искелесийский    договор   и   к   вмешательству   
России    во   внутренние    дела   Османской   империи. Такова   была   позиция   
европейских   государств    относительно   возможной   эскалации    конфликта. 
       Во второй   подглаве   рассматривается   начало   второго   вооруженного   конфликта   
и   битва   при   Незибе.   21   апреля   1839 г. по   приказу   Махмуда   II османская   армия   
перешла    Анатолийскую    границу   и   заняла   населенные   пункты    на   правом   
берегу    Евфрата.  В   битве   при   Незибе   османская   армия   потерпела   жестокое   
поражение. 1  июля  1839 г.  скончался   султан   Махмуд  II. Ему  не  довелось   узнать  о  
поражении   своей   армии. Смерть  султана   вызвала   острый   политический   кризис. В  
высших   эшелонах   власти   разгорелась   борьба   за  власть. Великим   везиром  был  
назначен  Хусрев - паша, хотя  в  Стамбуле   кандидатура   Мухаммеда   Али   имела   
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своих   сторонников. 14 июля   османский   флот  под  руководством Ахмеда   Февзи - 
паши   сдался   египетскому   флоту. Османская   империя   в   три   недели   потеряла   
армию,  флот   и  султана . На   престол   вступил   16-летний   Абдул   Меджид,  который   
для   спасения   империи    возобновил   переговоры   с  Мухаммедом  Али. В   конфликт   
между   султаном   и   его    вассалом   активно   включились   европейские   государства. 
Австрия   предложила   созвать   конференцию   в  Вене   с   участием   представителей    
пяти   держав, которая   должна   была   рассмотреть   вопрос   о  замене   протектората   
России   в   Османской   империи    колективной   европейской   гарантией. Здесь   же   
были   решены   и   вопросы    проливов. 27   июля   канцлер   Австрии   Метерних  
передал   Порте   коллективную   ноту    европейских   государств,    в   которой   
предлагалось   воздержаться    от   окончательного   решения   вопроса   без   их    
согласия. Нота   означала   явное   вмешательство   европейских   государств   во   
внутренние    дела Османской  империи,   что   вызвало   недовольство    правящих   
кругов   Стамбула и   жителей   столицы. Мухаммед   Али   пытался    начать    прямые   
переговоры   с  султаном. По   инициативе  и  с  участием  Великобритании   в  1840 г.  
Россия,  Австрия  и  Пруссия  подписали   первую  Лондонскую  конвенцию,   по  
условиям   которой :    
        1)  Мухаммед  Али  по  праву   наследования   получал   Египет,   остальные   
территории   возвращались   султану ; 
        2)   Паша   обязан   был   соблюдать   законы   Османской  империи  в   провинциях,   
находящихся   в  его   владении,  и   осуществить  все  подписанные   султаном  договоры ; 
         3)   Он   должен  был   вернуть   османский  флот ; 
         4)   Наземные  и   морские   силы    Египта    считались    вооруженными    силами   
империи ; 
         5)   Если   паша   не  выполнит  эти   требования    в  течение   десяти   дней,   он  
потеряет  Акку; 
         6)    Через   20 дней   у   Мухаммеда  Али   отберут  и  Египет .  
              Стратегическое    расположение   Сирии   вызвало  заинтересованность   
европейских  государств    вопросом    ее   принадлежности    и  проблема   была  решена   
в  пользу    Османской   империи.   
               Решение    Лондонской   конференции  было    большой  неожиданностью   для  
Франции.  Луи - Филипп    назвал  этот  факт   дипломатическим   Ватерлоо.  Он  
попытался  расторгнуть    конвенцию,   запугать    Австрию  и  Пруссию   войной  с  
Францией     и  оккупацией  Рейнского   района.   Англии  он предложил   возобновление   
договора    1834 г.  между   Англией  и  Францией     и  сотрудничество   в  “Восточном   
вопросе” .  Большинство  членов   Британского   кабинета,  которые  были  против   
сближения  с  Россией ,  поддержали   это  предложение.   Однако   Пальмерстон    счел   
необходимым    сохранение   конвенции.  Россия ,   которая   знала о договоре   в   
основном    по  информации  Бруннова    ( представитель   России  на  Лондонской   
конферции ),  соглашалась     с    решением      конференции  главным  образом  ввиду   ее   
антифранцузского  направления.  Николай  I  слишком  поздно   понял,   что  изоляция   
Франции  весьма  дорого  обошлась    России. Он  уступил  полученниые   по  
Адрианопольскому   миру  и   Ункяр-Искелесийскому  договору  привелегии.    Первый 
лондонский   договор  был  победой  Англии, которая  временным   устранением  Франции   
достигла  соглашения  с  Россией  относительно   проливов.  Пальмерстон   осуществил   
свой  давний  замысел,  который  имел  в  виду  расширение  Ункяр - Искелесийского  
договора  за  счет  включения  в  него  других   европейских    государств. Эта  конвенция  
упрочила  влияние  Англии   в  Османской  империи  и  в   бассейне   Средиземного   моря  
и   поколебала  позиции  Франции  в  указанном  регионе . 
           В  конце  главы    рассматривается   вторая    Лондонская   конвенция,  которая  
кроме  сирийского  конфликта,  определила  режим  действия   проливов   Босфор  и  
Дарданеллы. 
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           13  июля 1841 г.  Англия,  Франция,  Австрия,   Пруссия  и  Россия  подписали   
вторую    Лондонскую   конвенцию     относительно   проливов.   По   конвенции    
проливы   Босфор   и   Дарданеллы     закрывались   для   военных   судов   всех     стран.  
Османская    империя     могла    пропускать     в    проливы    суда    тех    стран,    которые   
она    сочла   бы    нужным. 
            Вторая Лондонская  конвенция   закрепила  победу   британского   политического    
курса    в    отношении     России. Последняя    потеряла   привилегии     в   Османской    
империи,  полученные     по   Адрианопольскому   договору. Позиции    России   на   
Ближнем   Востоке    значительно   ослабели.  Попытки   царской  России   сблизиться   с   
Англией   и    договориться     относительно    раздела    Османской    империи    не     
имели   успеха. Британия    сохранила прочные позиции  в  Османской   империи  и   не  
было  необходимости   договариваться    с  другими    государствами. Поэтому    
предложения    Николая  I  о  разделе     наследства    “ больного    человека”  Англия   не   
приняла.    
 
 
                                                            Заключение    
 
         В  30-х  годах      ХIX  века    военное   противостояние   Египта  и  Османской    
империи   из-за   сирийской  проблемы   активизировало  т.н.  “  Восточный  вопрос”.  
Стремление  к   расширению   сфер   влияния   в  ближневосточном   регионе  и  вопрос   
стратегически   важных    проливов --   Босфора   и   Дарданеллы  вызвало  противостояние    
европейских   государств.   Поэтому   идея  создания    объединенного   арабского  
государства  встретила    сопротивление   со    стороны   крупных    европейских   
государств.  Именно  исходя    из   военно-стратегического,  политического  и  
экономического   значения  упомянутого  региона ,  внутригосударственный      египетско-
османский   конфликт  оказался   в   фокусе   международной  политики .   
         На   начальном    этапе  первого конфликта   европейские  государства  должным  
образом    не   оценили   военные    возможности    Мухаммеда  Али   и   не   ограничили   
его   амбиции.  Только  царская   Россия,  которую   напугала    возможность    создания  
нового,  сильного     государства   у   южных   границ   империи, вмешалась  в   конфликт   
и   по   просьбе   султана  ввела военный  флот  в  Босфорский  пролив.  Вмешательство   
России   повлекло   за   собой  активность  европейских   государств,  и  их  совместными   
усилиями  был  заключен   мирный   договор   в   Кютахии.  По   султанскому  фирману,    
паша   получил  35-40% территории  и   18%   населения  Османской     империй.  Позднее, 
8 июля  был заключен  военно-союзнический Ункяр-Искелесийский  договор между    
Россией  и  султанским правительством. 
       Правителем   оккупированного   района   был    назначен   возглавивший экспедицию -  
Ибрагим - паша .  Под  его  непосредственным     руководством  в  Сирии  был  проведен  
целый  ряд  реформ,   направленный  на   возрождение  страны .  Мероприятия,  
проведенные    Ибрагим - пашой в  первое время,  принесли   позитивные  результаты. 
          Позднее,  когда  угроза   нового  конфликта    стала  реальной,  египетские   власти  
увеличили   налоги,  учередили   монополии  на  важные  сельскохозяйственные   
продукты,  потребовали   розоружение  и   проведение   военного  призыва,  что  вызвало   
возмущение   местного  населения   и   впоследствии   перманентные  восстания. 
          В  1839  году  по  инициативе   султана   конфликт   был  возобновлен,  но  опять  же  
без  успеха  для  Османской  империи.  На  этот    раз,  европейские  государства  активно  
вмешались   в   урегулирование  конфликта. 
          Переговоры,  которые  велись  в  1940  г.   в  Лондоне  между   представителями   
европейских  держав,  завершились  первой  Лондонской   конвенцией,  которую  
подписали,  с  одной  стороны  Англия,  Россия,  Австрия,  Пруссия,   и,  с  другой   
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стороны,  представители   Османской   империи.  По  этой   конвенции   Мухаммед   Али   
получил   наследственные   права    на   Египет,  а  остальные  провинции   были   
возвращены  султану.   
         В  политических    кругах   Великобритании   считали,   что  сильное   Арабское   
государство,   на  политику   которого  огромное  влияние  имела  бы   Франция,  могло  
создать   серьезные  проблемы их  интересам  в   Средиземноморском  бассейне  и  на   
путях,  ведущих  к  Индии.  Результатами  Лондонской   конференции  воспользовалась    
Британия,  чье   влияние  в  Османской  империи  еще  более  возросло.  Это,  со  своей  
стороны,   повлекло за   собой   ослабление  позиций   Франции  на  Ближнем  Востоке.  
Что  касается   России,  то  ее    дипломатический   курс  потерпел   крах , так  как  вторая 
конвенция  1841 г .  утвердила   принятые  первой  Лондонской   конвенцией  решения    в  
связи  с  вопросом  Сирии,  и  вместе  с  этим   учредила   международный  контроль  на  
проливы.  Россия  поступилась   привилегиями, полученными   по  Адрианопольскому  
миру  и  Уникяр-Искелесийскому  договору.  
      Итак, попытка создания единого египетско-сирийского государства предпринятая 
Мухаммедом Али была сорвана вмешательством ведущих европейских держав.   
           . 
 
 
 
                               Основные   положения  диссертации  опубликованы  
                                                     в   следующих   трудах :     
 
 
1)  Политика   ливанского   эмира   Башира  II  в  первый  период   египетского  окку-        
пационного   режима.--   Типологические    изыскания ,  Тбилиси,  2000, с. 433-439,               
( Резюме на англ.   яз.) 
 2) Административная   реформа  в   Сирии  в  период    египетского      оккупацион-         
ного   режима  (1831-1840гг.).--  Труды ТГУ,  т.341,Тбилиси, 2002, с. 411-419,( Резюме на 
русск. и на англ.  яз.) 
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Восток  и  Кавказ, №1,  Тбилиси, 2003, с. 100-102,( Резюме на  англ. яз.) . 
5)   Лондонская   конвенция   1840 года  и  ее  роль   в   урегулировании   османо -   
  египетского   конфликта. --  Труды ТГУ,  т. 361, Тбилиси, 2004, с. 410-416 ,( Резюме на 
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