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Аннотация: В статье автор анализирует навязанные в период османского господства с 1517 г. и французского 
мандата с 1920 г. конституционно-правовые модели и их значение для исторического развития Сирии. Целью 
статьи является анализ содержания законов и методов правления, существовавших в эпоху османов и французов 
в Сирии. В процессе исследования автором обнаружено сходство между османскими и французскими методами 
навязывания конституционно-правовых моделей, которые применялись для изменения сущности сирийского 
государства. Прослеживается также и совпадение интересов османов и французов, порой приводившее к 
подписанию между ними важных соглашений. Автор приходит к выводу, что неприятие сирийцами османского и 
французского господства помешало достижению результата по превращению Сирии из независимого государства 
в колонию, даже несмотря на принятие ряда мер по упразднению сирийской культуры и арабского языка.
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Abstract: in the article, the author analyzes constitutional and legal models imposed during the period of Ottoman 
rule from 1517 and the french mandate from 1920 and their significance for the historical development of syria. the 
purpose of the article is to analyze the content of the laws and methods of government that existed during the era of the 
Ottomans and the french in syria. in the process of research, the author discovered similarities between Ottoman and 
french methods of imposing constitutional and legal models that were used to change the essence of the syrian state. 
there is also a coincidence of interests between the Ottomans and the french, which sometimes led to the signing of 
important agreements between them. the author comes to the conclusion that the syrians’ rejection of Ottoman and 
french domination prevented the achievement of the transformation of syria from an independent state into a colony, 
even despite the adoption of a number of measures to abolish syrian culture and the Arabic language.
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Сирия прошла через множество испытаний, 
которые оказывали влияние на изменение ее кон-
ституционных моделей. Эта страна с древних вре-
мен пережила множество захватов различными 
народами, которые принимали законы, позволя- 
ющие им управлять Сирией. Принимаемые законы 
всегда менялись с установлением в ней новой ци-
вилизации или системы правления. Начало этому 
наследию было положено, когда сирийский юрист 
Папиниан, родившийся в 142 году в сирийском го-
роде Хомс во времена Римской империи, ввел за-
конодательные правила для мира, которые все еще 
применяются по сей день [1].

Сирия находилась под властью римлян, мамлю-
ков, османов и даже французов, а затем вступила 
в объединение с Арабской Республикой Египет. 
Каждый период правления в Сирии имел совер-
шенно разные правила по сравнению с предыду-
щим, но все же на этапе османского господства 
и французского мандата мы находим некоторое 
сходство в применяемых методах контроля над 
Сирией.

Период османского господства над Сирией счи-
тается одним из самых продолжительных перио-
дов правления в регионе, поскольку он длился с 
1517 до 1918 года, когда закончилась Первая миро-
вая война [2, c. 13].

В период османского владычества Стамбул 
стал центром принятия законов, применяемых на 
территории Сирии [3, c. 18].

Период французского мандата начался в 1920 го- 
ду, а закончился в 1946 году, когда французские во-
йска окончательно покинули Сирию [4, c. 122].

В османский период Сирия была разделена 
на четыре провинции, а именно Дамаск, Алеппо, 
Триполи и Сидон [5].

Османская конституция применялась на всей 
территории. Были созданы местные советы и 
суды. Несмотря на реформы в административной 
и судебной системе, коррупция все же оставалась 
[6, c. 9].

Как известно, образование и язык являются 
мощным инструментом влияния и формирования 
идентичности, и именно это произошло в Сирии. 
Османы создавали школы, вводили османские 
учебные программы на турецком языке, и здесь 
возникла борьба между османами и европейца-
ми за установление контроля и влияния в Сирии. 
Европейцы преуспели в православных и католиче-
ских миссиях [7, c. 30].

Поэтому, учитывая важность образования и 
его роль в распространении османской культуры, 
в Стамбуле, который был центром принятия юри-
дических решений, было принято указание для 
правителей провинций, чтобы они уделяли перво-
очередное внимание образованию и открывали 
школы. Это было связано с их желанием сохра-
нить арабскую и исламскую мысль [8, c. 18].

Османская империя установила иерархиче-
скую социальную структуру с султаном и его чи-
новниками наверху, за ними шли дворяне, которые 
управляли повседневными делами империи и от-

вечали за местные города и деревни, а внизу со-
циальную структуру составляли крестьяне. жизнь 
под властью Османской империи представляла со-
бой смесь Востока и Запада [9]

Во время османского владычества Сирия ста-
ла свидетелем бесхозяйственности и обложения 
граждан налогами, что побудило османского гу-
бернатора в Дамаске Мидхата-пашу после при-
нятия Конституции 1876 года издать постановле-
ния об административных реформах, соблюдении 
обычаев и традиций и уважении к религии.

Несмотря на строгие меры, такие как принятие 
законов об образовании и культуре, введение ос-
манской конституции, которая гарантирует обра-
щение с каждым человеком, проживающим на ос-
манских землях, как с османами, администрации 
не удалось все же превратить Сирию в османскую 
провинцию.

Закон о вилайетах 1864 г. определял работу 
правительства вилайета, на которое возлагалось 
обсуждение всего, что касалось государственно-
го управления, финансовых дел, общественных 
работ, сельскохозяйственной деятельности в нем. 
что касается юридических и коммерческих дел 
государства, то для них в рамках модернизации 
государственного аппарата, помимо государствен-
ного совета, были созданы два отдельных суда [10,  
c. 177].

Сирийские провинции сами принимали ключе-
вые решения, такие как установление таможенных 
тарифов на перемещение товаров внутри региона 
и установление правил, регулирующих торговлю. 
Сирийские провинции вынуждены были выпла-
чивать в казну государства возрастающие суммы 
для покрытия расходов, связанных с Крымской и 
Балканской войнами, а также с притоком миллио-
нов беженцев, эвакуированных из своих домов на 
Балканах и Кавказе, и десятков тысяч других, при-
ехавших в сирийские провинции, таких как черке-
сы и боснийцы [11, c. 52].

Можно сказать, что все процедуры и измене-
ния, происходившие в Сирии в период османско-
го владычества, были упомянуты в османской 
Конституции 1876 года, которая является первой 
конституцией, известной Сирии.

В первой статье Конституции 1876 г. говори-
лось, что Османская империя – это все страны 
и владения и привилегированные провинции. 
Все они составляют одно целое, которое не мо-
жет быть ни разделено, ни отделено. Во второй 
статье оговаривалось, что Стамбул является сто-
лицей Османской империи, а в восьмой статье 
каждый человек считался османом, независи-
мо от его вероисповедания, до тех пор, пока он 
проживал на территории Османской империи. В 
статье одиннадцать упоминалось, что религией 
Османской империи является ислам, а в статье 
восемнадцать оговаривалась необходимость 
знания турецкого языка, так как он является 
официальным языком [12].

Переходя к этапу французского мандата в 
Сирии и сравнивая смену конституционных мо-
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делей между двумя периодами, мы находим явное 
сходство в методах превращения Сирии в коло-
нию. 

Франция разделила Сирию по религиозному 
признаку. Таким образом, Сирия была разделена 
на пять частей: Большой Ливан, в который входи-
ли города Триполи, Бейрут, Сидон и Тир, Санджак 
Латакии, Санджак Александретты, Джабаль 
аль-Друз и сирийское государство, включавшее 
Дамаск, Хомс, Хама и Алеппо [13, c. 4].

Разделение Сирии по религиозному признаку 
должно было гарантировать, что регион останется 
в состоянии хаоса, тем более что Франция вошла 
в Сирию после формирования первого арабско-
го правительства во главе с королем Фейсалом в  
1920 году после окончания османского владычества.

Французский мандат над Сирией был уста-
новлен после провозглашения Первой сирийской 
конференцией короля Фейсала главой Сирийского 
королевства и формирования временного араб-
ского правительства. Основной закон, изданный 
Сирийской конференцией, считался первой сирий-
ской конституцией [14].

Можно сказать, что такого разделения по рели-
гиозному признаку, как во времена французского 
мандата, не было во времена Османской империи, 
поскольку османы – мусульмане, и большинство 
сирийцев – мусульмане. что касается француз-
ского мандата, то католическая Франция создала 
государство Большой Ливан в 1921 году наряду с 
Сирией.

В период мандата французский верховный 
комиссар обладал большими полномочиями, 
включая, например, издание указов. 31 августа 
1920 года генерал Анри Гуро издал указ о соз-
дании Государства Большой Ливан, и в новой 
стране был закреплен принцип политико-кон-
ституционного деления на религиозной основе 
[15, c. 210].

Французы должны были принять единую ад-
министративную систему для возникающих но-
вых государств, чтобы уменьшить административ-
ное бремя и количество необходимого персонала. 
Также они должны были возложить на местные 
органы власти основную часть бремени управле-
ния ими, поэтому местные правительства опла-
чивали расходы на мандат. Это было возможно 
в крупных городах, таких как Дамаск и Алеппо,  
в отличие от экономически более слабых регионов. 

Учредительное собрание написало Конституцию 
1930 года, и, как и в случае с Конституцией  
1920 года, которая была признана французским вер-
ховным комиссаром по Сирии только основным за-
коном, а не Конституцией, позиция Франции была 
такой же по отношению к Конституции 1930 г. из-за 
наличия в тексте нескольких статей, касающихся 
единства Сирии, ее независимости и централиза-
ции власти [16].

что касается образования, то Франция навязы-
вала в школах французский язык и пыталась лик-
видировать исламское религиозное образование 
в школах. Это делалось с целью формирования 

лояльного ему населения и стирания сирийской 
идентичности и культуры [17, c. 34].

Степень сходства между османской системой 
управления, которая ставила цель преобразовать 
Сирию в османскую провинцию, и француз-
ским мандатом, целью которого было превратить 
Сирию во французскую колонию, довольно вы-
сока. Сходства проявляются в разделении Сирии, 
введении турецкого и французского языков, зако-
нов, назначении османских и французских прави-
телей. Последнее привело к подписанию соглаше-
ний и изданию постановлений, которые закрепили 
отделение частей от Сирии и создание новых го-
сударств.

19 марта 1921 года Турция попросила Францию 
ввести систему автономии в Александретте (в на-
стоящее время провинция Хатай), но это не было 
реализовано. После этого Франция вступила в пе-
реговоры с Турцией, и 20 октября 1921 года было 
подписано Анкарское соглашение. Седьмая статья 
соглашения предусматривала создание особой ад-
министративной системы в районе Искендерун, 
предоставление льгот населению турецкого про-
исхождения, признание турецкого языка офи-
циальным и поднятие турецкого флага. Потом 
Франция вернулась и подтвердила это в третьей 
статье Лозаннского мирного договора, подписан-
ного с Турцией в 1923 г [18, c. 2].

Второй Анкарский договор позволил туркам 
распространить свое влияние на несколько кило-
метров внутри сирийской территории. Договор 
был подписан после начала Великой сирийской 
революции 1925 года против французов, когда 
Турция пригрозила Франции поддержкой сирий-
цев, поэтому Франция подписала договор о пре-
дотвращении любого сотрудничества или союза 
между турками и сирийцами [19, c. 2].

Другим важным событием явилось провозгла-
шение Государства Большой Ливан в период дей-
ствия французского мандата 1 сентября 1920 го- 
да, который включал в себя: Бейрут, Триполи, 
Джебель-Амель, долину Бекаа и Аккар. По- 
ведение Франции было реализацией Соглашения 
Сайкса-Пико 1916 года, в соответствии с кото-
рым сферы влияния между Великобританией 
и Францией были распределены в Леванте и 
Ираке, поэтому Ливан стал страной для христи-
ан-маронитов, которые составляли большинство 
по численности населения. С тех пор установи-
лись прочные культурные отношения Ливана с 
Францией [20, c. 15].

Политика Франции нисколько не отличалась от 
политики османов в Сирии, за исключением одно-
го: Франция использовала религиозные различия 
при административном делении Сирии и в борьбе 
с исламским религиозным образованием, осталь-
ное было сходным. 

Так что мы находим, что во время османского 
господства и французского мандата конституци-
онные модели, которые имели происхождение из 
Стамбула и Парижа, применялись в Сирии. Также 
правовая система испытывала османское и фран-
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цузское влияние, и это сирийским государством не 
принималось. Это объясняет, почему два проекта 

не были продолжены, несмотря на длительный пе-
риод правления османов и французов в Сирии.
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