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Введение 

 

    Актуальность.  На современном этапе палестинской проблеме уделяется 

большое внимание, так как ее нерешенность неблагоприятно влияет на 

развитие стран и народов в регионе Ближнего Востока. Весь XX век отмечен 

в Палестине противостоянием еврейской и арабской общин. Государство 

Палестина по многим показателям таковым не является, и 

неудовлетворенность палестинских арабов существующим положением 

вещей создает условия для будущих потрясений далеко не регионального 

значения. 

       Палестинская проблема (ограниченность суверенитета ПНА, 

палестинские беженцы, статус Иерусалима и др.) – одна из кровоточащих ран 

в мировой политике. Несмотря на некоторую вытесненность другими 

событиями в последние годы, вопрос арабов Палестины продолжает 

оказывать влияние на ситуацию в мире. Именно поэтому стоит уделить 

внимание данному явлению. 

        Объектом дипломной работы является возникновение и развитие т. н. 

«палестинского вопроса» в первые 20 лет существования Израиля и 

социально-политические проблемы, с этим связанные. 

        Предметом работы служит политическое развитие Палестины в 

указанный отрезок времени, а также связь этого развития с эволюцией 

представлений палестинских арабов о способах борьбы за независимость. 

         Цель дипломной работы – изучение различных сторон «палестинского 

вопроса» (политических, экономических, социальных и др.) 

         Задачи, поставленные в работе, заключаются в следующем: 

 Кратко рассмотреть основные события в жизни Палестины до 

1947 г.; 

 Проследить взаимоотношения двух общин в Палестине в 

середине XX века; 

 Изучить развитие «палестинского вопроса» во времени. 

        Хронологические рамки охватывают период с ноября 1947 г., когда 

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на 

еврейское и арабское государства, до лета 1967 г., когда в ходе 
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Шестидневной войны Израиль оккупировал Западный берег реки Иордан, 

сектор Газа, Синайский полуостров и Голанские высоты. 

         Территориальные рамки  охватывают Палестину (область между 

Средиземным морем и р. Иордан) и части соседних государств, 

примыкающих к ней (Синайский полуостров и др.) 

        Историография. При подготовке к написанию работы мной были 

использованы книги и журнальные статьи как отечественных, так и 

зарубежных авторов (причем преимущественно – первых).  

        Отечественных исследователей в большинстве своем можно отнести как 

к советскому, так и к российскому периодам, поскольку и до, и после 1991 г. 

они занимались изучением проблем Ближнего Востока, и, в частности, 

палестинским вопросом. 

        Например, Евгений Дмитриевич Пырлин – советский и российский 

дипломат, востоковед. Является автором книг «Сионизм: идеология и 

политическая практика» (1980 г.), «Палестинская трагедия» (1986 г.), «Сто 

лет противоборства» (2001 г.), «Трудный и долгий путь к миру: взгляд из 

Москвы на проблему ближневосточного урегулирования» (2002 г.) 

       Георгий Ильич Мирский – российский политолог, главный научный 

сотрудник Института мировой экономики и международных отношений 

РАН, доктор исторических наук. 

        Роберт Григорьевич Ланда – советский и российский историк-арабист, 

исламовед, доктор исторических наук, профессор, главный научный 

сотрудник Института востоковедения РАН, член редколлегии журнала «Азия 

и Африка сегодня». Автор более 300 работ, в том числе 21 книги. Сегодня он 

– ведущий российский специалист в области социологии современного 

Востока. 

        Мир Паша Зейналов – автор книги «Незабываемые встречи с 

председателем Арафатом» (вышла в 2002 г.) Эта работа Зейналова 

рассказывает о периоде становления советско-палестинских отношений, 

первых визитах в нашу страну Председателя Исполкома ООП Ясира 

Арафата, его встречах с высшими руководителями СССР и видными 

представителями советской общественности. На этом фоне рассматриваются 

основные фазы возникновения палестинской проблемы и арабо-израильского 

конфликта, усилия Советского Союза, а затем России по достижению 

справедливого и всеобъемлющего урегулирования на Ближнем Востоке. 
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      В. Беляков, автор статьи «Изгнанники на своей земле» (1998 г.), является 

собственным корреспондентом журнала «Азия и Африка сегодня» в странах 

Ближнего Востока. 

       Что касается современной историографии США, то здесь следует 

упомянуть Иосифа Кременецкого, автора статьи «Создание государства 

Израиль и Война за его независимость». И. Кременецкий с 1990 г. живет в 

Миннеаполисе, где ведет историческую колонку в русскоязычном журнале 

«Зеркало». Также он публикуется в сетевом журнале «Заметки по еврейской 

истории». 

       В качестве исторического источника для работы я привлек издание 

«Ближневосточный конфликт. 1947-1956. Из документов архива внешней 

политики Российской Федерации»(2003 г.)  В нем представлены записи бесед 

советских дипломатов, переписка государственных деятелей, служебные 

записки. Была задействована и книга «Палестинская проблема: документы 

ООН, международных организаций и конференций», вышедшая в 1984 г. 

        Думаю, что в российской и зарубежной историографии накоплено 

достаточное количество материала для составления у читателя достаточно 

полного представления о проблеме. 

        Практическая значимость работы состоит в том, что факты и выводы, 

изложенные в ней, могут быть использованы студентами гуманитарных 

факультетов высших учебных заведений для подготовки к семинарским 

занятиям по новейшей истории стран Азии и Африки и истории 

международных отношений. 

       Структура работы.  

       Работа состоит из введения, двух глав и заключения. Во введении я 

определяю объект, предмет, цель и задачи исследования, определяю 

хронологические рамки работы. 

        Вторая часть введения посвящена общим сведениям о Палестине. Здесь 

же дана информация о традиционном образе жизни и занятиях арабского 

населения региона. 

         В первой главе рассказывается о возникновении «палестинского 

вопроса», о влиянии на палестинцев конфликта 1947-1949 гг., во второй – о 

развитии проблемы в 1956-1967 гг. 

         В заключении сформулированы основные выводы данной работы. 



6 

 

 Палестина: история и население до 1947 г. 

 Палестина (от древнееврейского Пелиштим – филистимляне) – 

историческая область в Западной Азии. В III тыс. до н. э. здесь осели племена 

ханаанеев. В XII в. до н. э. побережье Палестины завоевано филистимлянами; 

на остальной территории в 11-м веке древнееврейские племена основали 

Израильско-Иудейское царство, распавшееся около 928 г. до н. э. на два: 

Израильское (существовало до 722) и Иудейское (до 586). Впоследствии 

Палестина входила в состав государств Ахеменидов, Птолемеев и 

Селевкидов, Рима (с 63 г. до н. э.), Византии (с 395 г. н. э.). В VII в. 

Палестину завоевали арабы, в XI в. – крестоносцы, в XII в. – египетские 

султаны, с 1516 г. – в составе Османской империи. В 1917 г. оккупирована 

английскими войсками, в 1920-1947 гг. – мандатная территория 

Великобритании.[Большой российский энциклопедический словарь. М., 

2006. С. 1130]. 

     Палестинцы (самоназвание – филястын) – народ, коренное население 

Палестины. Общая численность – 5 млн. человек (1995): в Израиле свыше 

826 тысяч человек, на Западном берегу реки Иордан 973 тыс. человек, в 

секторе Газа свыше 645 тыс. человек, в Иордании 2,23 млн. чел., а также 

беженцы в ряде стран. Язык – арабский. Верующие в основном мусульмане-

cунниты.[Большой российский энциклопедический словарь. М., 2006. С. 

1130]. Жители Газы исстари занимались преимущественно земледелием. 

Почвы здесь песчаные, но благодаря периодическим дождям дают неплохие 

урожаи. «Коронные» культуры – цитрусовые и оливки, а также цветы.[В. 

Беляков. Изгнанники на своей земле.// ААС, 1998, № 10. С.24.] К примеру, 

отец террориста Абу Нидаля, один из самых богатых людей в подмандатной 

Палестине, владел 3000 га земли от Яффы до Ашкелона, а также в секторе 

Газа и разбогател на торговле овощами и фруктами.[Вагман И. Я., Ильченко 

А. П., Евминова С. П. 50 знаменитых террористов. Харьков, Фолио, 2005. С. 

14.] В арабо-палестинском обществе вплоть до конца британского 

мандатного режима господствовали феодальные, полуфеодальные и 

патриархальные отношения. Характерными были местничество, религиозная 

рознь (в частности, между арабами-мусульманами и арабами-христианами), 

традиционное соперничество знатных родов (особенно семейств аль-Хусейни 

и ан-Нашашиби).[Р. Г. Ланда. Освободительная борьба арабов Палестины 

(1948-1967)// НАА, 1976, №1. С.19.] 

         Евреи (самоназвание – йегудим, йид) – народ. Общая численность – 

13,62 млн. чел.(1995), в том числе в США – около 6 млн., Израиле – 4 млн., в 
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Российской Федерации – 551 тыс. человек и в других странах. Евреи говорят 

на языках иврит, идиш и языках окружающих народов (испанском, арабском, 

персидском и др.). Верующие в основном иудаисты. В диаспоре сложилось 

деление на ашкеназов и сефардов.[Большой российский энциклопедический 

словарь. М., 2006. С. 494.] 

          Большинство арабского населения Палестины в османский период 

состояло из крестьян, страдающих от болезней, неграмотных и суеверных, 

находящихся под предводительством и управлением крошечного 

меньшинства более-менее образованных землевладельцев. Палестинские 

арабы находились даже в более худших условиях, чем остальное население 

Османской империи, поскольку этим краем пренебрегали из-за почти 

полного отсутствия больших городов или иных мест стратегического 

значения. Годы английского правления принесли плоды цивилизации в 

Палестину. Перед Первой мировой войной здесь было мало дорог, на весь 

регион было три телефона. Промышленность, медицина и муниципальные 

услуги не существовали или же находились в зачаточном состоянии. 

Британия изменила пейзаж, проложив новые железные дороги, введя 

автомобили и другие «чудеса цивилизации». Большая часть нововведений 

мало использовалась обычными крестьянами и осталась в значительной 

степени во владении немногочисленной элиты. Гораздо большее значение 

имело воздействие массовой еврейской репатриации в Палестину. Приток 

образованных специалистов, а также привлеченного евреями 

инвестиционного капитала сделал многое для развития региона, но это мало 

повлияло на жизнь рядовых арабов. Хотя улучшение условий вызвало 

иммиграцию арабов в Палестину из сопредельных стран, обе общины 

остались настолько разделенными, - экономически, политически и 

культурно, - что плоды прогресса не смогли просочиться в арабские массы. 

Установка на «еврейскую рабочую силу», важная и необходимая для 

сионистского движения в целом, означала раздельное сосуществование двух 

общин, почти без смешивания. Вместе с тем стоит помнить, что параллельно 

с осуществлением сионистских проектов, многие из которых были 

социалистическими по своей экономической сути, в Палестину проникли и 

вполне капиталистические начинания. Сам рост населения увеличивал спрос 

на сельскохозяйственную продукцию, топливо и транспортные услуги. Так, к 

концу 1947 г. в порту Хайфы работало 1500 арабов и 500 евреев, а на 

расположенном по соседству нефтеперегонном заводе – 2000 арабов и всего 

400 евреев.[И. Соркин. Палестина в начале Войны за 
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независимость.//[электронный ресурс]. Режим доступа: 

[http://www.waronline.org/IDF/Articles/Palestine.html]]. 
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Глава 1.  Палестинский вопрос в 1947-1956 гг. 

         Еще в конце 1930-х годов сионистские вооруженные формирования 

начали «очищение» от арабов тех участков Палестины, на которые сионисты 

претендовали как на ядро будущего еврейского государства в Палестине. 

Однако до войны и особенно в период Второй мировой войны такие меры по 

понятным причинам не имели широкого размаха; более того, во время войны 

руководсвом ишува было принято решение, разрешавшее евреям служить в 

британской армии. Командование английских вооруженных сил на Ближнем 

Востоке, нуждавшееся в наличии там солидных воинских формирований (для 

борьбы с подразделениями вишистской армии, находившимися в Сирии, для 

прямой поддержки иракской и трансиорданской монархий, наконец – это 

главное – для прикрытия Суэцкого канала с севера и защиты сухопутного 

пути в Индию), пошло навстречу просьбам руководства ишува, и чисто 

еврейские охранные части были в Палестине созданы. 

         После окончания Второй мировой войны, когда дело явно  шло к 

нахождению какой-то формы государственности для палестинских евреев и 

палестинских арабов, практика «очищения» от арабов в сочетании с 

усилением еврейской легальной и нелегальной иммиграции в Палестину 

оставались главными методами действий сионистов, стремившихся к 

созданию еврейского государства во всей Палестине. После принятия 

Генеральной Ассамблеей ООН «резолюции о разделе» (181/II от 29 ноября 

1947 г.) в Палестине уже началась по сути дела необъявленная арабо-

еврейская война. Еще в конце марта 1947 г. командование Хаганы 

(подпольных вооруженных сил, созданных еврейской общиной в Палестине в 

1920 г.[Хагана – Электронная еврейская энциклопедия.//[электронный 

ресурс]. Режим доступа: [http://www.eleven.co.il/print.php?id=11001].]) 

пришло к выводу, что «единственное решение заключается в том, чтобы 

взять инициативу в свои руки и попытаться осуществить военное решение, 

перейдя в наступление». В соответствии с этим решением руководством 

Хаганы был разработан «План Д». На основании этого плана перед 

сионистскими вооруженными формированиями ставилась задача «добиться 

контроля над районами, которые должны отойти к еврейскому государству, 

защищать его границы, взять под защиту еврейские поселения и еврейское 

население вне пределов этой территории, чтобы оградить его от действий 

врага с баз, расположенных внутри или вне еврейского государства». 

Откровенность была полной – уже ни о каком сосуществовании с арабами 
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речи ни шло, они напрямую назывались врагами, и с ними поступали 

соответственно. Широко известна расправа над арабами – жителями деревни 

Дейр-Яссин, когда боевики из ЭЦЕЛ и «Штерн» убили 259 мирных жителей. 

Но такие факты отнюдь не единичны: в декабре 1947 г. была проведена 

«операция» против деревни Квазза, в марте 1948 г. – против населения 

деревни Салама. В апреле 1948 г. такая же судьба выпала на долю арабских 

деревень Айн-эз-Зейтун, Салах-эд-Дин, Бийр-Аббас, Кастель, были осаждены 

города с преимущественным арабским населением: Яффа (в настоящее время 

часть Тель-Авива) и Акко. «Резня была заранее рассчитанной мерой 

подлинной программы изгнания арабов путем террора», - указывают 

арабские авторы, напоминая и о кровавой резне в иерусалимском квартале 

Катамон, в апреле 1948 г. До начала Палестинской войны около 400 тысяч 

арабов были вынуждены покинуть районы, захваченные сионистами; так еще 

до первой арабо-израильской войны возникла проблема беженцев. 

            В соответствии с положениями «Плана Д» отряды Хаганы фактически 

оккупировали западную часть Иерусалима, вступили в Западную Галилею, а 

также установили контроль над коридором между Тель-Авивом и 

Иерусалимом. Подобные акции, сопровождавшиеся разнузданным террором, 

усиленно пропагандировались с тем, чтобы создать панику среди арабов, уже 

знавших о трагедиях в Дейр-Яссине и Катамоне, и вынудить их бежать из 

родных мест из опасения быть убитыми. «Трупы, детали фотографировались, 

фото отпечатывались в многочисленных экземплярах и распространялись в 

арабских деревнях с надписями: «Если вы не уйдете, вот что вас ожидает!». 

          Известный американский автор Эдгар О’Бэлланс писал в этой связи, 

что «политикa евреев заключалась в том, чтoбы пoбуждать aрaбoв покидать 

свои дома; c этой целью активно использовались психологичecкие методы… 

Позднee, когда война разразилась, евреи выгоняли тех арабов, которые 

хотели бы вернуться в свои деревни. Такая политика давала два неоспоримых 

преимущества. Во-первых, oнa создавала для арабских стран серьезную 

проблему беженцев, которая с учетом их слабо развитой экономики и 

административной машины лишала арабов возможности нападения, а с 

другой – обеспечивала евреям отсутствие «пятой колонны» в их рядах». 

          Все это опровергает утверждения о том, что Палестинская война 1948-

1949 годов началась в результате нападения арабских стран на Израиль после 

провозглашения его независимости 14 мая 1948 года.[Е. Д. Пырлин. Сто лет 

противоборства. М.,РОССПЭН, 2001.] 
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Первая арабо-израильская война (1947-1949 гг.) 

       Несмотря на то, что надежда на возрождение Израиля на земле древнего 

государства многие столетия жила в умах еврейского народа, его 

возникновение в середине XX века явилocь результатом ряда кА случайных, 

так и закономерных политических событий. К числу причин, оказавших 

решающее влияние на это, можно отнecти следующие: 

1. Внутренние причины. 

1.1. Появление среди еврейских колонистов волевых и способных 

руководителей, которые вопреки трудностям смогли 

организовать деятельность и оборону еврейских поселений. 

1.2. Постоянные преследования евреев в христианских и 

мусульманских странах, обеспечившие широкую поддержку 

евреями идей сионизма. 

1.3. Стремление руководства многих европейских стран избавиться 

от евреев как от источника напряженности. 

1.4. Появление среди евреев диаспоры многочисленных 

решительных сторонников сионизма, видящих единственный 

путь для гарантированного существования своего народа в 

создании собственного государства. 

1.5. Существование среди евреев имущих слоев населения, 

способных материально поддержать эту идею. 

1.6. Религиозная традиция народа, проявившаяся в поддержке 

созданного государства подавляющим большинством евреев 

всего мира, как воплощение многовековой мечты еврейского 

народа. 

2. Внешние причины. 

2.1. Трагедия Холокоста, потрясшая умы и совесть всего 

цивилизованного мира. Результатом этого оказалось 

единодушие враждующих блоков государств при голосовании в 

ООН по вопросу о создании на территории Палестины 

еврейского государства. 

2.2. Отсутствие какой-либо реальной власти и сформировавшейся 

национальной общности на территории Палестины. В течение 

многих веков эта страна была отсталой областью Оттоманской 

империи, с малой плотностью населения и неблагоприятными 

природными условиями. 
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2.3. Благосклонное отношение правящей элиты Великобритании 

после поражения Турецкой империи к поселению евреев на 

Святой земле. 

2.4. Активная борьба за право переселения в Палестину десятков 

тысяч евреев, выживших в Европе и находившихся в лагерях 

для перемещенных лиц, и поддержка этой борьбы со стороны 

Конгресса США и президента Трумэна. 

2.5. Послевоенное политическое соперничество между западным и 

восточным блоками государств, выразившееся в разрешении на 

поставку оружия советским блоком в нарушение эмбарго, 

наложенного правительством США на поставку оружия 

странам Ближнего Востока, в решающий момент борьбы 

Израиля за независимость.  

2.6. Кризис Британской колониальной империи после Второй 

мировой войны и усиление американского влияния на ход 

мировых событий. 

     29 ноября 1947 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о разделе 

Палестины. Уже 30 ноября 1947 г. было совершено первое нападение на 

еврейский автобус близ Лода. Это было началом тайной войны, которая 

продолжалась до самого дня провозглашения Государства Израиль 15 мая 

1948 г. В это время отдельные боевые операции проводились Хаганой и 

против английских войск. Во время первого периода Хагана была еще 

нелегальной организацией, в которую автоматически зачислялись все члены 

киббуцев и мошавов, включая женщин и подростков старше 14 лет. До ухода 

из Палестины англичане категорически отказывались соглашаться на 

создание местной милиции в районах, отведенных евреям. 

       

         Вооружение отрядов Хаганы состояло из устаревшего оружия, 

остававшегося в Европе и на Ближнем Востоке после Второй мировой войны. 

Впоследствии много оружия было закуплено в Чехословакии, подчас по 

подложным документам, и ее власти делали вид, что не замечают этого. 

Численно это выразилось в следующих цифрах: винтовок – 25 тысяч, 

пулеметов – 5 тысяч, самолетов – 25, некоторое количество боеприпасов. 

Переправка оружия тоже производилась тайно. Однако на вооружении 

Хаганы не было ни одного тяжелого пулемета, ни одной пушки, ни 

бронированных машин, ни противотанкового , ни зенитного оружия. 

«Воздушные силы» состояли из нескольких легких устаревших самолетов. 
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Самой боеспособной частью был Пальмах, в числе командиров которого 

были прославившиеся впоследствии Моше Даян и Игал Арон. 

      В ответ на вооруженные нападения арабов Хагана объявила 

мобилизацию, которая проходила поэтапно до 26 января 1948 г., когда была 

объявлена всеобщая мобилизация. Действия арабских террористических 

групп обычно сводились к нападениям с применением стрелкового оружия и 

к взрывам. Они вызывали акты возмездия отколовшихся от Пальмаха 

экстремистских еврейских организаций Эцель и Лехи. 

    Среди противников Хаганы значительную силу представляла Арабская 

армия спасения (ААС) под командованием опытного офицера ливанца Фавзи 

эль-Каукаджи. Он сражался против англичан в Ираке и в 1941 г. бежал в 

Германию, где и обосновался в качестве гостя нацистов. Военную 

подготовку бойцы этой армии проходили в Сирии. Конец 1947 г. 

ознаменовался многочисленными вылазками ААС и ответными операциями 

Хаганы. Тактика Хаганы сводилась к тому, чтобы дать почувствовать арабам, 

что за каждым терактом следует неотвратимое возмездие. 

       В самом начале 1948 г. арабские силы начали нападать на израильские 

кибуцы через границу с Сирией. Однако ААС еще не вовлекалась в активные 

действия, боясь реакции англичан. После нескольких атак англичане заявили 

протест, но уклонялись от активных военных мер. Через некоторое время 

подразделения ААС пересекли границу и вступили в Эрец Израэль. 

Британские власти игнорировали этот шаг. Батальон ААС атаковал еврейское 

поселение  Тират-Цевив в Галилее, но не добился успеха. Несмотря на 

жестокое поражение, которое, впрочем, как обычно арабская пропаганда 

преподносила как победу, проникновение арабских добровольческих 

формирований на территорию еврейских поселений продолжалось.  

       В результате этих действий образовалось три фронта арабских атак: 

Северный фронт под командованием Каукаджи, насчитывающий около 7000 

бойцов, Центральный фронт под командованием эль-Хусейни и Сальма, 

насчитывающий около 5000 бойцов, Южный фронт, среди руководителей 

которого были эль-Африки, Минави, Амин. В состав арабских отрядов 

входили добровольцы из известной египетской ультраортодоксальной 

группировки «Братья-мусульмане». Точное число этих формирований 

неизвестно. 
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       Трудность положения ишува заключалась в том, что еврейские 

поселения были разбросаны по всей территории Палестины вперемешку с 

арабскими. 

        В состав Хаганы входили шесть полевых бригад и три бригады 

Пальмаха. В ходе войны были созданы еще две танковые бригады. Общее 

соотношение сил на 15 мая 1948 г. было: израильтян – 19000, арабов – 25000. 

Арабские силы имели преимущество в численности вооружения, а еврейские 

– в организованности и выучке. 

       В первые месяцы 1948 г. силы Хаганы должны были действовать с 

оглядкой на англичан. До последнего времени не было уверенности в том, 

что англичане действительно покинут Палестину. Хагана была вынуждена 

находиться в подполье, в то время как части ААС формировались и 

действовали открыто с территорий соседних арабских государств. Это 

вызывало недовольство англичан, но заметной их реакции не было. Один из 

рейдов ААС на селение Кфар-Цолд в Галилее был отбит британскими 

силами. 

      Израильтянами был разработан «План далед». Его главной целью было 

овладение ключевыми стратегически выгодными пунктами, 

господствующими над основными направлениями возможных действий 

арабов. В последние месяцы перед уходом англичан арабы провели ряд 

успешных атак против еврейских транспортов. Особенно это касалось 

транспортов, доставлявших грузы в Иерусалим. Перед самым уходом 

англичан еврейские отряды перешли в наступление и пробили дорогу в 

Иерусалим. Продолжались и тяжелые бои с ААС. Однако инициатива уже 

начала переходить в руки евреев. 

        В это время произошло событие, до сих пор являющееся пятном в 

истории освободительной борьбы еврейского народа. Террористические 

организации Иргун Цвай и Штерн, отколовшиеся от Хаганы, устроили резню 

в арабской деревне Дейр-Яссин. Погибли 254 мирных жителя. Большинство 

евреев было потрясено этой бессмысленной выходкой, принесшей большой 

вред делу сионизма. В наше время демократические силы Израиля осудили 

этот акт и принесли извинения народу Палестины. 

      Главной целью противоборствующих сторон был захват военных баз и 

постов, которые покидали английские войска. Одной из главных операций 

было сражение за Хайфу. В ночной атаке с разных сторон 22 апреля 1948 г. 

Хайфа была почти взята отрядами Хаганы. К утру англичане организовали 
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переговоры между арабами и евреями. В это время арабское население 

получило указание уйти из города, несмотря на обещание руководства 

Хаганы обеспечить его безопасность. Это явилось началом «проблемы 

беженцев», оставшейся нерешенной до настоящего времени. Хайфу 

покинуло 70 000 арабов. И до этого арабы покидали город из-за слухов о 

возможных бомбардировках арабской авиации. 

       14 мая 1948 г. Бен Гурион провозгласил независимость государства 

Израиль. К этому времени стороны уже в значительной мере подготовили 

свои силы. Население ишува насчитывало 650 000 человек. Почти все 

способные носить оружие были мобилизованы. Они образовали главную 

военную силу страны, состоящую из 45 000 человек (мужчин, женщин и 

подростков), около 2000 составляла еврейская полиция. Командовал Хаганой 

Израиль Галили. Ударной силой Хаганы были четыре батальона Пальмах, 

насчитывающие 2000 бойцов и еще 1000 резервистов. Номинально 

подчинялись руководству Хаганы и правые военные формирования Иргун 

Цвай Леуми и Штерн, насчитывающие вместе около 4000 бойцов. Вся эта 

армия была вооружена устаревшим оружием, да и то не полностью. В ней 

состояли также 9 самолетов, батальон танков и 109 орудий и минометов. 

         Силы арабов в это время были довольно разнородные. Палестинская 

Армия освобождения насчитывала 4000 бойцов. Кроме этих сил были и силы 

из соседних арабских стран: из Ливана – 2500 бойцов и две батареи 

артиллерии, из Сирии – 5000 солдат, поддержанных одним танковым 

батальоном и воздушной эскадрильей, из Ирака – около 10 000 бойцов, 

поддержанных батальоном танков и двумя воздушными эскадрильями. 

Главной силой арабов являлся Трансиорданский арабский легион 

численностью 10 000 хорошо обученных солдат под командованием 

английского генерала Глабба. Кроме этих войск евреям противостояли 

разрозненные, плохо обученные части Арабской Армии Спасения (ААС), 

насчитывающие неопределенное число неорганизованных бойцов (по 

оценкам, до 50 000 человек). Суммарное тяжелое вооружение этих армий 

составляло 50 самолетов, 50 танков, 147 орудий и минометов. 

        Северный фронт. Здесь действовали ливанские, сирийские и иракские 

войска, а также арабские добровольческие части. Сирийские войска были 

отброшены вблизи границы у населенных пунктов Дашон и Мишмар-

Хайярдер. Неоднократные атаки сирийцев не дали результата, но они 

продолжали настойчиво атаковать с целью пробиться в Цфат. В этом городе 

арабы предполагали разместить временное правительство Палестины. 
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Пальмах продолжал атаковать Цфат и взял его. Битва за Цфат – наиболее 

упорное и кровопролитное сражение на этом фронте. В победе важную роль 

сыграл бедуинский отряд, сражавшийся на стороне Израиля. Победа в Цфате 

привела к паническому бегству арабов из ряда районов страны. 12 000 арабов 

бежали вместе с отступавшими арабскими войсками. 

      В Галилее командование Хаганы тоже перешло к активным действиям. 

Операциями руководил 28-летний, впоследствии прославленный командир 

Игал Алон. Бои продолжались на севере, в районе Хайфы. Шли бои и вокруг 

города Яффа. 

    Центральный фронт. Главным событием начальтного периода войны была 

битва за Иерусалим. В городе проживали в то время 100 000 евреев и 65 000 

арабов. Еврейское население состояло, в основном, из религиозных людей. В 

случае падения города наибольшая опасность грозила им. Арабы перерезали 

все пути в Старый город, пропуская только грузовики с продуктами и 

медикаментами. И арабы, и англичане создали обстановку, при которой 

евреи вынуждались к уходу из Еврейского квартала. Обманным путем туда 

проникла группа бойцов Хаганы. Они и обеспечивали минимальные 

потребности обороны города. Бойцы Хаганы испытывали огромные 

трудности в среде ортодоксальных евреев, но они понимали, что нужды 

обороны требуют удержания квартала в руках евреев. 

      В новой части города обстановка была более благоприятной. Силы 

Хаганы захватили ключевые пункты сразу после ухода англичан. Несмотря 

на требования комиссии, состоявшей из консулов Франции, Бельгии и США, 

заключить перемирие, выполнить его арабской стороне оказалось 

невозможно, поскольку отсутствовало единое командование. Такая 

неопределенная обстановка соответствовала интересам короля 

Трансиордании Абдаллы. Он стремился к овладению Иерусалимом. 

Арабский легион занял восточный и южный районы и Старый город. После 

упорных боев арабы захватили квартал Шейх-Джарах. Арабский легион 

устремился в еврейские кварталы. Но упорные бои, сопровождавшиеся 

большими потерями с обеих сторон, успеха арабам не принесли. Несмотря на 

недостаток вооружения, отряды Хаганы держались стойко. Затем Арабский 

легион попытался захватить монастырь Нотр-Дам-де-Франс, но тоже не смог 

преодолеть сопротивление еврейских защитников , несмотря на большое 

превосходство в вооружении. Множество легионеров погибло, и 

командование легиона решило прекратить наступление. 
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        Тем временем произошли ожесточенные бои за дорогу Тель-Авив – 

Иерусалим. Дорога проходила через арабские селения. Пробиться в 

Иерусалим по этой дороге не удалось. Еврейское командование приняло 

решение строить новую дорогу южнее – через горные районы. Строительство 

дороги велось днем и ночью. Для ее прокладки были доставлены из Тель-

Авива и Иерусалима 500 рабочих, которые шли навстречу друг другу. Дорога 

была построена, и это помогло евреям продержаться некоторое время. Все же 

28 мая 1948 г. еврейский квартал Старого города был взят и 290 еврейских 

бойцов попали в плен. 1200 старикам, женщинам и детям было разрешено 

пройти через линию фронта в новую часть города. Сразу после этого квартал 

был превращен в груду развалин. Синагоги и дома были разрушены и 

разграблены. Наступило перемирие. Всего с 14 мая до 11 июня 1948 г. в 

сражениях за Иерусалим погибло 300 человек и более 1400 было ранено. 

Арабский легион выпустил по еврейским районам более 10 000 снарядов.  

       В июле силы израильтян захватили Лод и Рамлу с аэропортом. Попытки 

овладеть Латруном снова не удались. 

   Южный фронт. Одновременно с боями на севере и в центре Хагане 

пришлось вести бои и на юге. Две египетские бригады перешли в 

наступление из района Эль-Ариша на Газу с целью дальнейшего движения на 

Тель-Авив. Еще одна группировка, составленная из добровольцев, 

направилась от Абу-Агеля через Беэр-Шеву к Иерусалиму. 

     Египетские войска, наступавшие вдоль побережья, имели успех, захватив 

Яд-Мордехай, Ашкелон, Ашдод. Другая колонна тоже продвигалась, 

захватив Беэр-Шеву и соединившись в Вифлееме с Арабским легионом. 

     Израильское командование поставило целью обезопасить еврейские 

поселения в Негеве. Всего там было 27 поселений, в которых проживало 

около 1000 человек. Вокруг находились поселения арабов, в которых 

размещалось 100 000 коренного населения и еще около 200 000 арабов из 

других районов. Осуществить это выпало на долю бригады Негева, имевшей 

успешный боевой опыт в борьбе против палестинских террористических 

отрядов. Несмотря на активность еврейских сил, египетские войска еще 

удерживали линию фронта, но в результате боев были значительно 

измотаны. 

      17 июня 1948 г. по предложению ООН было провозглашено перемирие. 

Резюмируя, нужно признать, что первый этап войны за независимость 

закончился не в пользу Израиля. Не вся территория, выделенная ООН, была 
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освобождена. Следует отметить, что англичане на некоторых ее этапах 

своими действиями помогали евреям, хотя не все участники событий это 

признают. Английские командиры арабского легиона избегали вторжения в 

районы, которые по решению ООН отходили к Израилю, но в ООН 

английские представители поддерживали арабов. В некоторых случаях 

действия английских войск были на пользу арабам. Силы обеих сторон были 

истощены и нуждались в передышке. Перемирие было использовано 

руководством Израиля для значительного увеличения своих сил и закупки 

вооружения.  

     В течение второго этапа войны, продолжавшегося до 18 июля 1948 г., 

израильское командование предприняло ряд контратак для улучшения своих 

позиций. В районе Мишмар-Хайярден попытка выбить сирийцев не удалась. 

Ряд проведенных атак привел к захвату укрепленных позиций на границе с 

Ливаном. Ударные отряды Пальмаха провели рейды по уничтожению мостов 

между Сирией, Ливаном и Израилем. В это время морской десант Хаганы 

атаковал г. Яффа и отрезал его от Ливана. Была восстановлена связь с 

еврейскими киббуцами. В руках арабов пока оставалась лишь гористая часть 

Галилеи. В ходе последующих боев израильтяне остановили наступление 

ААС и отбросили ее назад. Операции на северном фронте шли с переменным 

успехом, но в результате арабы были вытеснены в Ливан. В итоге четко 

разработанной и блестяще осуществленной операции, которой командовал 

генерал Моше Кармел, израильтяне вторглись в Ливан и разгромили ААС 

под командованием Каукаджи. 

        Освобождение прибрежной равнины от арабов закончилось взятием 

городов Лидда и Рамла. Попытки овладеть Иерусалимом снова не удались. В 

центральном секторе израильтяне взяли под контроль территории к северу и 

югу от Иерусалима. 

        К октябрю израильские силы насчитывали уже 120 000 человек и имели 

танковую бригаду и около 100 боевых самолетов, правда, устаревших 

моделей. 31 мая 1948 г. глава правительства Бен-Гурион издал приказ о 

преобразовании Хаганы в регулярную армию. В районе Ашдода наступление 

не удалось, зато наступление на Беэр-Шеву было успешным. Это поставило 

под угрозу египтян в районе Хеврона и на побережье. Вскоре египтяне 

покинули этот район. Часть египетских войск была отрезана в районе 

Фалуйе. В ноябре на южном фронте египтяне предприняли попытки 

вырваться из окружения в районе Фалуйе, но это им не удалось. В начале 

1949 г. израильтяне предприняли большое наступление на египетские силы, 
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стремясь вывести Египет из войны. В результате был взят Эль-Ариш. 

Благодаря активности авиации аэродром и находившиеся там самолеты были 

разрушены. Пути снабжения египетской Синайской армии оказались под 

угрозой. Израильтяне могли полностью разгромить окруженную египетскую 

армию, но очередное вмешательство англичан заставило Бен-Гуриона 

отменить подготовленную операцию. 

      1 декабря 1948 г. король Иордании провозгласил прис другими 

соединение арабской части Палестины к Иордании. 

      Давление на египетские войска продолжалось. В предчувствии разгрома 

Египет обратился в Совет Безопасности с просьбой о перемирии. В январе 

1949 г. начались переговоры между Израилем и арабскими странами о 

перемирии. В течение первой половины года перемирие было заключено и с 

другими арабскими странами, участвовавшими в войне, кроме Ирака. 

Официально состояние войны с Ираком продолжается и сейчас. 

Специальные израильские силы достигли Акабского залива и обеспечили 

себе выход в Красное море. Там возник порт Эйлат, превратившийся 

впоследствии в огромный центр туризма. После войны территория Израиля 

возросла по сравнению с отведенной ему решением Совета Безопасности 

ООН. Свыше половины территории, отведенной Палестинскому государству, 

было присоединено к Израилю. [И. Кременецкий. Создание государства 

Израиль и Война за его независимость.//[электронный ресурс]. Режим 

доступа: [http://www.usfamily.net/web/joseph/sozdanie_gosudarstva_izrail.htm]] 

 

 

 

      Сложности, с которыми столкнулся арабский народ Палестины после 

провозглашения государства Израиль, многократно увеличились в результате 

Палестинской войны, когда многие тысячи палестинских беженцев 

вынуждены были покинуть родные места под угрозой физической расправы 

со стороны израильских властей.[Е.Д. Пырлин. Сто лет противоборства. М., 

РОССПЭН, 2001.] Уже в 1950 г., после первой войны, число арабов, 

бежавших из той части Палестины, которая вошла в состав Израиля, 

достигло почти 1 млн. человек. Их разместили в лагерях беженцев и стали 

содержать за счет ООН. Треть из них обосновалась на Западном берегу, треть 

– в секторе Газа.[Г. Мирский. Израиль и палестинцы: самый длительный 

конфликт.//МЭиМО, 2001, №4. С.71.]  Изгнание палестинцев продолжалось и 
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после окончания Палестинской войны. По данным Ближневосточного 

агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ 

(БАПОР), к началу «шестидневной войны» (июнь 1967 г.) число официально 

зарегистрированных палестинских беженцев составило 1 344 576 человек. 

       В итоге Палестинской войны, когда многие тысячи палестинцев 

оказались разбросанными по разным странам (причем не только арабским), 

когда политические партии палестинских арабов после выездов их лидеров в 

другие арабские государства фактически распались, настроения 

палестинских арабов перед лицом попрания их законных прав 

характеризовались растерянностью и замешательством. Этому 

способствовали серьезные разногласия среди арабских лидеров в конце 40-х 

годов относительно того, как противопоставить сионистам единый фронт 

арабских стран. С их стороны не было предпринято усилий с целью 

выработать сколько-нибудь серьезную и реалистическую программу 

политических действий. 

      Отсутствие военно-политического единства действий арабских стран на 

поле боя и вне его явилось итогом политической и военной близорукости, 

«летаргии» арабских правительств, их зависимости от империалистических 

держав.  

      Социально-экономическая отсталость, свойственная в 40-х годах 

практически всем арабским государствам, явилась главной причиной 

неудачи арабов в Палестинской войне. В то же время эта война 

способствовала  политическому прозрению того поколения молодых арабов, 

которое было призвано в дальнейшем руководить и определять судьбы 

арабского мира. 

      Вместе с тем было очевидно, что сионисты по-прежнему вынашивали 

замыслы захвата всей Палестины «в подходящий момент». Как указывал 

арабский исследователь Муса Алами, с точкой зрения которого согласны не 

только арабские, но и многие западные авторы-ближневосточники, «амбиции 

евреев не ограничивались только Палестиной, но шли дальше, 

распространялись на другие части арабского мира… Следующим шагом 

станет попытка захвата всей Палестины, а дальше  сионисты будут 

действовать по обстоятельствам, которые они сами попытаются создать». 

       Конечно, с момента Палестинской войны много воды утекло, и арабский 

мир теперь совсем не тот, что был в конце 40-х годов. Однако 

неравномерность социально-экономического развития арабских стран 
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создает почву для возникновения конфликтных ситуаций  в межарабских 

отношениях, ведет к созданию новых, причем нередко искусственных, 

препятствий на пути к выработке единой арабской стратегии и тактики, в том 

числе и в первую очередь – в палестинском вопросе. 

        Палестинская война и поражение в ней арабов, равно как и само 

создание государства Израиль, имели еще одну, весьма негативную сторону 

для судеб арабского национально-освободительног движения в целом. В 

результате событий 1948-1949 годов революционные потенции арабского 

мира были переведены в чисто националистическое русло, становление 

подлинного классового сознания трудящихся в арабском мире в известной 

степени было заторможено. Характерно, что вплоть до настоящего времени 

национализм остается ведущей политической доктриной арабского мира, в то 

время как классовые, социальные аспекты борьбы арабов затушевываются, 

уходят на второй план. Арабская национальная буржуазия в нужном для себя 

направлении воздействует на политические настроения трудящихся масс, 

смягчает остроту классовой борьбы, стремится выхолостить ее социальное 

содержание. 

       Трагедия поражения в Палестинской войне непосредственно для 

палестинцев заключалась в том, что после ее окончания у них не оказалось 

ни государства, ни сколько-нибудь компактной национальной общности. Их 

политические организации распались, а многие руководители 

продемонстрировали свою беспомощность. На 2/3 территории Палестины 

утвердилось государство Израиль. Западный берег реки Иордан отошел под 

административный контроль Иордании, Газа – под контроль Египта. 

      Основным итогом Палестинской войны следует считать возникновение 

многоаспектной палестинской проблемы, со времени приобретшей 

международной характер. 

       Анализируя эту проблему, целесообразно прежде всего выяснить, что 

стоит за понятием «неотъемлемые национальные права арабского народа 

Палестины». Необходимо сразу заметить, что эти права не являются чем-то 

исключительным, они не носят какого-то специфического, национально 

ограниченного характера. 

      В настоящее время число палестинцев, проживающих непосредственно 

на палестинских землях и рассеянных по всему миру (далеко не только 

арабскому), превышает 5 миллионов человек; право палестинцев на 
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независимость и национальный суверенитет может быть реализовано только 

после осуществления на практике права палестинцев на самоопределение. 

        Важно подчеркнуть, что в соответствии с Уставом ООН и целым рядом 

резолюций Генеральной Ассамблеи палестинский народ имеет право на 

вооруженную борьбу за свои законные права. Если арабскому народу 

Палестины препятствуют мирным путем реализовать свое право на 

самоопределение, он может вернуть его себе именно вооруженным путем, в 

соответствии со ст. 51 Устава ООН, признающей право на самооборону. 

Согласно положениям резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 29 июля 

1980 г., неотъемлемые национальные права арабского народа Палестины 

включают в себя «право на самоопределение без внешнего вмешательства и 

право на национальную независимость и суверенитет», а также «право на 

создание своего собственного независимого суверенного государства». Эта 

последняя резолюция была принята подавляющим большинством голосов, за 

нее проголосовало 112 государств (при 7 «против» и 24 воздержавшихся). 

Показательно, что при голосовании за эту резолюцию большинство 

западноевропейских государств предпочло воздержаться, а не голосовать 

против, как они это делали раньше. Таким образом, палестинцы имеют все 

права, признаваемые Уставом ООН и современным международным правом 

за каждым народом. 

     Это основные, неотъемлемые права, в которых не может быть отказано и 

которые не могут быть узурпированы. Это право на самоопределение на 

своей земле, то есть в Палестине. Это право на свободу и национальное 

освобождение. Это право на суверенитет, то есть право на национальную 

независимость. Это право на возвращение к родным очагам. Это основные 

права человека, гражданские, политические и религиозные, экономические, 

социальные  и культурные; право на личную собственность и на 

компенсацию за собственность, захваченную или экспроприированную 

силой. Право получить необходимые формы моральной и материальной 

помощи от других государств. Право на борьбу всеми средствами для того, 

чтобы отстаивать свое право на самоопределение и в итоге, подобно всем 

другим народам, страдавшим от империализма и колониализма, осуществить 

это право, вплоть до создания собственного самостоятельного государства, 

на практике. 

      Отказ палестинцам в этих правах, сионистская колонизация Палестины, 

многочисленные акты агрессии Израиля против соседних арабских 

государств составляют корни конфликта между арабами и израильтянами. 
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       О причинах возникновения проблемы палестинских беженцев, придания 

ей политического характера ясно сказано в резолюции 2535 24-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН, где указывалось, что «проблема палестинских 

беженцев возникла в связи с лишением их неотъемлемых прав, 

гарантированных в Уставе ООН и Всеобщей декларации прав человека». 

* *    *  

     Первые годы после Палестинской войны палестинцы находились в 

состоянии откровенного шока, растерянности и замешательства. Апатия и 

политическая индифферентность были характерными для их настроений. 

Причиной этого послужил практический распад даже той незначительной 

палестинской «инфраструктуры», которая существовала в период 

английского мандата. Политические партии палестинцев распались, их 

лидеры или сошли с политической арены, или оказались разбросанными по 

ряду арабских стран, где они далеко не всегда начинали вновь принимать 

активное участие в политической жизни. Высший арабский комитет по 

Палестине во главе с Хаджем Амином аль-Хусейни пытался продолжать 

свою деятельность в Каире, но он был полностью дискредитирован в глазах 

арабов и вскоре практически прекратил свое существование. 

         Многие руководители арабских стран, все еще находившиеся в тесных 

связях с колониальными державами, в конце 40 – начале 50-х годов наглядно 

продемонстрировали не только своим соплеменникам, но и всему миру свою 

неспособность выработать сколько-нибудь серьезную программу действий, 

преодолеть существовавшую разобщенность, найти точку соприкосновения. 

        В то же время война способствовала политическому прозрению 

наиболее передовой части арабов. Напомним, что именно Палестинская 

война убедила Г. А. Насера и его соратников – руководителей египетской 

политической организации «Свободные офицеры» - в невозможности 

сохранения в Египте существовавшего ненормального положения, при 

котором прогнившая монархия «короля-плейбоя» Фарука являлась главным 

тормозом на пути социально-политического развития страны. «Политическое 

положение в столице, откуда мы получали приказы, -  вспоминал 

впоследствии Г. А. Насер, - воздвигло вокруг нас осаду более эффективную и 

более парализующую, чем все, что мог предпринять против нас противник в 

Фаллудже». 

       В тот период молодое поколение палестинцев еще находилось в плену 

иллюзий, надеялось на продолжение вооруженной борьбы, поскольку между 
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арабскими странами и Израилем сохранялось состояние войны, так как 

Палестинская война закончилась подписанием лишь перемирия между 

Израилем и четырьмя соседними арабскими странами. 

      На основании общих положений соглашений о перемирии между 

Израилем и четырьмя арабскими странами приступили к работе смешанные 

комиссии по перемирию, в функции которых входило: 

      - предупреждать новое возникновение военных действий; 

     - проводить работу по обмену пленными; 

     - разработать и установить постоянные демаркационные линии на время 

перемирия в соответствии с принципами, вошедшими в соглашения, и 

выполнять специальные положения этих соглашений, имеющие своей целью 

облегчить переход к постоянному миру в Палестине. 

      Однако уже летом 1950 г. начались серьезные столкновения между 

арабскими странами и Израилем, проходившие на демаркационных линиях и 

в демилитаризованных зонах. Причина этих столкновений заключалась в 

наличии взаимных территориальных притязаний, а также разногласий по 

вопросу землепользования в демилитаризованных зонах.[Е. Д. Пырлин. Сто 

лет противоборства. М., РОССПЭН, 2001.] 

           Вопрос о сирийско-израильском конфликте не является новым. О нем 

в свое время писалось как в обзорах сирийской прессы, так и в советской 

печати. Известно также, что этот конфликт рассматривался Советом 

Безопасности, который принял решение прекратить осушение болот в 

демилитаризованной зоне в районе озера Хуле, производившееся 

израильскими властями. И хотя в настоящее время этот конфликт несколько 

утратил свою остроту, все же он может снова стать предметом обсуждения в 

ООН, так как главная причина, которая лежит в основе конфликта и которая 

привела к военному столкновению на сирийско-израильской границе, 

продолжает существовать. Вероятность вторичного обсуждения этого 

конфликта подтверждается и тем, что, фактически, Израиль не выполнил 

решения Совета Безопасности и продолжает осушение болот в 

демилитаризованной зоне. Об этом же свидетельствует и сообщение, 

опубликованное в сирийских газетах от 11. X. 51 г., согласно которому 

правительство Сирии сделало своему представителю в ООН указание снова 

поставить на обсуждение вопрос о жалобе Сирии на Израиль и добиться 

включения этого вопроса в повестку дня ближайшего заседания Совета 
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Безопасности. [Ближневосточный конфликт. 1947-1956. Из документов 

архива внешней политики Российской Федерации. М., Материк, 2003. Док. № 

91. С.149-150.] 

       Положение осложнялось неопределенностью границ 

демилитаризованных зон и неопределенностью режима этих зон. Да и сами 

границы арабских стран и Израиля имели название не государственных 

границ, а линий межгосударственного разграничения. 

           С 1950 г. арабо-израильские конфликты регулярно рассматривались не 

только в смешанных комиссиях по перемирию, но и в Совете Безопасности. 

Всего с 1950 по 1967 г. (до начала шестидневной войны) Совет Безопасности 

посвятил рассмотрению арабо-израильских конфликтов, связанных с 

нарушениями общих соглашений о перемирии, 177 заседаний из 1350, т. е. 

около 15 % всех своих заседаний. В ряде решений СБ нашел отражение тот 

факт, что именно Израиль являлся главным виновником столкновений на 

арабо-израильских границах. В некоторых резолюциях Совета Безопасности 

(№ 101 от 24 ноября 1953 г., № 106 от 29 марта 1955 г., № 111 от 19 января 

1956 г., № 171 от 9 апреля 1962 г. и № 228 от 25 ноября 1966 г.) содержались 

прямые осуждения действий вооруженных сил Израиля как нарушений 

Устава ООН и решений СБ и как актов, несовместимых с обязательствами 

сторон по общим соглашениям о перемирии. Несмотря на формальное 

признание этих соглашений арабскими странами и Израилем, они постоянно 

нарушались сторонами, главным образом Израилем. 

       После шестидневной войны представители израильского руководства 

неоднократно указывали, что общие соглашения 1949 г. о перемирии 

утратили свою силу. По плану Эшкола (декабрь 1967 г.) установление 

согласованных и безопасных границ между Израилем и арабскими соседями 

возможно только в рамках мирных договоров. Широко известно 

высказывание М. Даяна, что соглашения 1949 г. о перемирии «отнюдь не 

являются Священным писанием». 

       После окончания Палестинской войны среди арабов было широко 

распространено убеждение, что в борьбе за свои права палестинцы при 

поддержке других арабских стран должны организовать и найти 

необходимые силы, чтобы объединиться и единым фронтом выступить в 

защиту палестинского дела. Весьма характерно, что представители 

палестинской интеллигенции, студенчества примыкали по своим 

политическим убеждениям к тем политическим партиям в арабских странах, 



26 

 

которые несли в себе «общеарабский» заряд и влияние которых 

распространялось за пределы географических границ отдельных арабских 

государств. Такими партиями были, в частности, Партия арабского 

социалистического возрождения (Баас), Движение арабских националистов 

(ДАН). 

        Основой организационного оформления чисто палестинских 

политических группировок, их «праматерью», видимо, следует считать 

такую общеарабскую партию, как Движение арабских националистов (ДАН). 

Эта партия, провозгласив своей целью борьбу за освобождение Палестины, 

приобрела межарабский характер. Относительная независимость ДАН от 

традиционных арабских политических партий и течений, его в целом 

радикальная программа в вопросах межарабской политики довольно быстро 

сделали ДАН весьма популярным. Некоторые его программные положения 

(уже после распада ДАН) вошли в программы таких палестинских 

организаций, как  Демократический фронт освобождения Палестины и 

Народный фронт освобождения Палестины. Более того, последний 

фактически был создан на основе ДАН. Это дает основание считать ДАН 

политическим предшественником этих организаций. 

        После Палестинской войны среди нового поколения арабов, в частности 

среди арабской интеллигенции, сложилось достаточно твердое убеждение, 

что именно арабское единство – путь к освобождению Палестины. К тому же 

индивидуальные акты террора не оправдывали себя. Они не содействовали, 

как рассчитывали их исполнители, привлечению внимания арабской и 

мировой общественности к необходимости решения палестинской проблемы. 

       Палестинцы в 50-х годах явно переоценивали возможности арабских 

стран в оказании им существенной морально-политической и материальной 

поддержки. Эта переоценка в свою очередь содействовала фактическому, 

правда временному, растворению палестинского движения в общей борьбе 

других арабских народов. «Палестинское национальное движение, -  пишет 

палестинский деятель Н. Хаватме, - после 1948 года идеологически, 

политически и организационно влилось в ряды арабского национально-

освободительного движения». 

       Антиизраильские действия палестинцев вначале носили явно 

нескоординированный и, по сути дела, разрозненный характер. Проникавшие 

на территорию Израиля, как правило, с иорданской территории или через 

сектор Газа палестинцы далеко не всегда вступали в вооруженные 
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столкновения с израильтянами. Часто они стремились лишь вернуться на 

покинутые родные места, желали встретиться с близкими, оставшимися на 

захваченной Израилем территории. 

      К началу 50-х годов относится возникновение первых пока 

малочисленных групп палестинских партизан – федайинов 

(самопожертвователей). Ко второй половине 50-х годов относится создание 

основного ядра ведущей палестинской организации ФАТХ («Движение за 

освобождение Палестины» - «Харакат ат-Тахрир аль-Филастыни»). По 

мнению некоторых исследователей, годом основания ФАТХ следует считать 

1957 год, когда после окончания Каирского университета и участия в 

антинглийских операциях на Суэцком канале в Кувейт приехал Ясир Арафат 

и совместно со своими палестинскими друзьями, включавшими в свои ряды 

даже членов экстремистских групп из числа «братьев-мусульман», начал 

создавать секретную палестинскую организацию.[Е. Д. Пырлин. Сто лет 

противоборства. М., РОССПЭН, 2001.] 

                   Арафат Ясир (р. 1929), глава Палестинской нац. Администрации с 

1996, верх. главнокоманд. палестинскими вооруж. силами. Председатель (с 

1969) Исполкома Организации освобождения Палестины. В 1989 

провозглашен президентом Государства Палестина. Нобелевская премия 

мира (1994). [Большой российский энциклопедический словарь. М., 2006. 

С.80.] 

       В 1957 году Ясиром Арафатом и Абу Джихадом в Кувейте была 

основана военно-политическая организация палестинцев, имеющая своей 

целью освобождение Палестины от израильской оккупации, уничтожение 

государства Израиль, изгнание с территории Палестины вновь прибывших 

евреев. Через два года, в октябре 1959 года, «Аль-Фатх» уже представляла 

собой стройную организацию, ставшую ядром будущей ООП. Методами 

борьбы «Аль-Фатх» были диверсии и партизанская война. Причем не только 

на территории Израиля, но и в Европе, Тунисе, Ираке, Ливане, Алжире, 

Йемене и других странах. С этой целью в 1963 году с благословения Москвы 

Абу Джихад создал в Алжире первый лагерь для обучения боевиков. Сам же 

он учился тактике партизанской борьбы, посетив в 1964 г. Китай, Северный 

Вьетнам и КНДР. [Вагман И. Я., Ильченко А. П., Евминова С. П. 50 

знпменитых террористов. Харьков: Фолио, 2005. C.8-9.] 
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Примерно в то же время среди палестинских студентов в Западной Европе 

также проявилось стремление к созданию чисто палестинской политической 

организации. Первые публикации ФАТХ датированы 1959 годом. 

        Возвращаясь к началу 50-х годов, отметим заметную активизацию 

агрессивных действий регулярной израильской армии, которые официальная 

израильская пропаганда называла «актами возмездия». Один из таких 

«актов» имел место 15 октября 1953 г., когда израильские солдаты ворвались 

в иорданскую деревню Кибия. Они уничтожили ее и убили 66 жителей. 

Американский автор Д. Вейнс пишет в своей книге «Несвятая война», что 

израильская «политика возмездия», служа якобы непосредственным целям 

обеспечения безопасности, была «основана на мнении о том, что только 

демонстрацией своего военного преимущества Израиль сможет заставить 

арабов пойти на обеспеченный договором мир… Долгосрочные соображения 

обеспечить арабское признание Израиля особенно проявились в актах 

возмездия, предпринятых против Египта», который выходил тогда, как 

известно, на авангардные позиции в арабском национально-освободительном 

движении. 

       В середине 50-х годов наметились некоторые качественно новые 

моменты и в палестинском движении. В 1958 году на территории, которая по 

решению ООН ранее была отведена под арабское государство и которая в 

результате Палестинской войны была захвачена израильтянами, возникла 

нелегальная палестинская организация «Аль-Ард» («Земля»), поставившая 

целью решить палестинскую проблему на основе воли арабского народа, 

защитить и гарантировать законные права палестинцев, в том числе право на 

самоопределение. 

       Развитие событий в арабском мире вело к выдвижению палестинской 

проблемы на передний план в системе межарабских отношений. Это 

отвечало интересам, по сути дела, всех арабских стран. В этих условиях 

руководство палестинских организаций стало приходить к мысли о 

необходимости самостоятельных действий, что привело палестинцев к отказу 

от тезиса, согласно которому арабские страны, объединившись, возьмутся, 

помимо всего прочего, и за освобождение Палестины. Отсюда объективно 

возникла необходимость самостоятельного организационного оформления 

палестинского национально-освободительного движения. В повестку дня 

борьбы палестинцев было поставлено выдвижение таких политических 

лозунгов, которые, будучи по своему характеру отражением общеарабской 
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борьбы, вместе с тем выдвигали бы на передний план специфические 

требования арабского народа Палестины. 

        «Отголосками арьергардных боев» арабов и палестинцев в ходе 

Палестинской войны многие исследователи считают создание в 1948-1949 гг. 

некоторых весьма малочисленных палестинских организаций, из которых 

крупнейшей была «Аль-Джихад аль-Мукаддас» («Священная война»). В эти 

организации, однако, входили не только палестинцы, проводимые ими 

антиизраильские диверсионные и террористические действия «скорее 

выражали антиизраильские действия всех арабов, во многом являясь 

реакцией приютивших палестинцев арабских государств на агрессивные 

акты Израиля». В этот период чисто палестинской акцией следует считать 

убийство в июле 1951 г. короля Иордании Абдаллы, который поддерживал 

секретные контакты с представителями израильского руководства, что 

расценивалось многими арабами как откровенный саботаж общеарабской 

борьбы против Израиля; не без оснований считалось также, что Абдалла 

намерен за спиной палестинцев договориться с сионистами об 

окончательном разделе Палестины между хашимитской династией и 

Израилем. 

      Представляется целесообразным рассмотреть, в силу каких причин 

Египет, страна, принявшая наименьшее число палестинских беженцев, создал 

ту благоприятную почву, на которой выросло и развивалось палестинское 

национальное движение. Наибольший приток палестинцев в Египет 

приходится на период сразу после 25 апреля 1948 г., когда около 3000 

палестинцев прибыли морем в Порт-Саид и Александрию, спасаясь из 

осажденной сионистами Яффы. Для размещения прибывших египетское 

министерство социальных дел создало два лагеря – в военных казармах аль-

Аббасийя и в Восточной Кантаре, на синайском берегу Суэцкого канала. В 

сентябре лагерь в аль-Аббасийе был закрыт, и все палестинские беженцы, 

проживавшие в Египте, за исключением тех, кто смог снять квартиры или 

поселиться в гостиницах в Гелиополисе (тогда пригород Каира), осели в 

Кантаре. 

       В 1950 г. в Египте проживало от 7 до 10 тысяч палестинцев, под 

давлением властей они постепенно переселялись в Газу. В 1948 г. Высший 

арабский комитет, руководство которого переехало из Палестины в Газу, 

провозгласил создание Общепалестинского правительства и созвал в Газе 1 

октября 1948 г. Палестинский национальный совет. Совет провозгласил 

создание свободного, демократического и суверенного арабского государства 
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в Палестине, что было откровенно пропагандистским жестом, поскольку на 

значительной территории Палестины к этому времени утвердилось 

Государство Израиль и перспективы реального освобождения палестинских 

земель, где могло бы обосноваться указанное государство, были по существу 

нулевыми. К тому же часть авторитетных палестинских деятелей 

предпочитали союз с Трансиорданией. Вскоре после создания 

Общепалестинского правительства Лига арабских стран отказалась 

допустить его членов на свои заседания, и оно было переведено египтянами в 

Каир. Общепалестинское правительство никогда не было серьезным 

политическим институтом; на египетские средства оно занималось 

проблемами палестинских студентов и только изредка удостаивало своим 

вниманием проблемы палестинских беженцев. Общепалестинское 

правительство просуществовало до смерти его главы, Ахмеда Хильми Абд 

эль-Баки, в 1963 г.[Е.Д. Пырлин. Сто лет противоборства. М., РОССПЭН, 

2001.] 
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Глава 2. Палестинский вопрос в 1956-1967 гг. 

После Палестинской войны обстановка в Передней Азии продолжала 

оставаться напряженной. В потерпевших поражение арабских странах 

прокатилась волна переворотов и политических убийств (в Сирии, Иордании 

и Египте). Вне зависимости от внутреннего положения в арабских странах, 

их позиции в отношении Израиля (как и Израиля к арабам) оставались 

неизменно враждебными. Сложившиеся в Палестине границы не устраивали 

никого. В 1950 г. Израиль вопреки решению ООН объявил Иерусалим своей 

столицей. Выполнение решения о возвращении беженцев срывалось 

Израилем: в 1950 году было разрешено вернуться лишь 5,5 тысячам 

беженцев.  

     В 1951 г. Египет закрыл проход для израильских судов, выходящих из 

Акабского залива в Индийский океан. В ноябре того же года ООН осудила 

этот шаг. Но Египет в ответ установил береговую артиллерию на выходе из 

Тиранского пролива. Позже Г. А. Насер запретил пролет израильских 

самолетов над акваторией, примыкающей к египетской территории и 

фактически ввел блокаду Акабского залива для всех судов, следующих в 

Израиль. Проход израильских судов по Суэцкому каналу был также 

запрещен. 

        Но еще большую угрозу своей безопасности в Израиле почувствовали в 

сентябре 1955 года, когда Египет закупил в Чехословакии 230 танков, 100 

самоходных орудий, 200 бронетранспортеров, около полутысячи орудий, 200 

самолетов, несколько эсминцев, катеров и подводных лодок. Техника 

советского производства превосходила западные аналоги, которые 

находились на вооружении у Израиля. Вдобавок Египет превосходил 

еврейское государство и количественно. 

        В октябре 1955 г. было создано объединенное военное командование 

Сирии и Египта. Через год к нему присоединилась Иордания. 

       Эти действия вызвали очень болезненную реакцию Израиля. В июле 

1956 г. лидер Израиля Давид Бен-Гурион пришел к выводу, что Израиль 

должен нанести превентивный удар. Он дал поручение Генштабу разработать 

и провести в 1956 году операцию против Египта. 

      Израильские планы войны предполагали прежде всего разгром главных 

египетских сил на Синайском полуострове и в секторе Газа. После чего 

израильтяне должны были повернуть на юг и, заняв Шарм-эль-Шейх, 



32 

 

разблокировать Акабский залив. Но перед этим израильтяне решили 

выбросить десант в 45 км от канала, на перевале Митла, тем самым отрезать 

южную горную часть полуострова, где почти нет дорог, от северной и 

провести туда подкрепление по суше. 

         Краткое описание боевых действий: 29 октября – 1 ноября 1956 г. – бои 

у перевала Митла и на юго-востоке Синайского полуострова. Вечером 29 

октября в районе перевала Митла высадилась воздушно-десантная бригада 

под командованием Рафаэля Эйтана. Десантникам был отдан приказ 

окопаться, чтобы «избежать лишних осложнений» в ближайшие сутки. 30 

октября в воздушной схватке между 12 египетскими Миг-15 и 8 

израильскими «Мистерами» победили последние. 31 октября после 

семичасового боя парашютисты сумели выбить египтян с высот и пещер в 

районе Кунтилы, Темеды и Нахле. Также израильтяне заняли населенный 

пункт Рас-эль-Накб на египетско-израильской границе. 

    29 октября – 2 ноября 1956 г. – сражение за укрепленный район Кусейма – 

Абу-Агейла – Ум-Катеф. В ночь на 30 октября части 4-й бригады израильтян 

пересекли границу и взяли без боя два форта, а затем атаковали южный 

фланг египетской позиции – Кусейму. В ходе боя израильтяне взяли 

Кусейму. Ночью с 30 на 31 октября 10-я бригада Израиля перешла границу и 

атаковала египтян с востока, подойдя вплотную к Катефу. Тогда же была 

атакована Абу-Агейла. Танковые атаки египтян с севера были отражены; 

Абу-Агейла была взята. Фактически израильтяне обеспечили господство над 

всем полуостровом. 

      30 октября – 1 ноября 1956 г. – битва у Рафаха. В ходе тяжелых 

двухдневных боев египетскую группировку удалось расчленить к утру 1 

ноября. Без боя вступив в Эль-Ариш 2 ноября, израильские танки вскоре 

были в 15 км от канала. 

       2-3 ноября 1956 г. – битва за сектор Газа. 10 тысяч солдат 8-й 

палестинской дивизии оборонялись на 14 позициях и трех фортах вокруг 

Хан-Юниса. Против них Израиль бросил 11-ю пехотную бригаду и часть 37-

й бронетанковой бригады. К концу дня 2 ноября большая часть египетской 

дивизии была разбита и сдалась, но последние очаги сопротивления были 

подавлены только к середине 3 ноября. 

        2-5 ноября 1956 г. – захват южного Синая и взятие Шарм-эль-Шейха. С 

целью занять Шарм-эль-Шейх по западному побережью Акабского залива 2 

ноября на 200 машинах стала выдвигаться 9-я пехотная бригада Армии 
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Обороны Израиля. 3 ноября части бригады попали в засаду у Дахаба. Но, 

получив подкрепление по морю, израильтяне продолжили движение. В ходе 

ожесточенного штурма 4-5 ноября бригада взяла Шарм-эль-Шейх. Вскоре с 

запада к городу подошли части 202-й бригады, которые вышли 2 ноября с 

перевала Митла и продвигались к Шарм-эль-Шейху по противоположному 

берегу полуострова. 

      Война для Израиля закончилась. В результате была снята блокада и 

запрет на проход израильских судов по Суэцкому каналу и Тиранскому 

проливу. Кроме того, за время своего пребывания на Синайском полуострове 

Израиль вывез оттуда все, что представляло собой хоть какую-то ценность, в 

том числе и огромное количество оружия. Все сооружения египтян были 

разрушены.[Суэцкий кризис 1956 г.//[электронный ресурс]. Режим доступа: 

[http://historiwars.narod.ru/Index/XXv/aiw/aiw1956.htm]] 

    В последующие годы в зарубежной печати было много сообщений о 

подготовке Израилем новой агрессии против Египта.[Ближневосточный 

конфликт. 1957-1967. Из документов архива внешней политики России. М., 

2003. Док. № 17. С.42.] 

       После июльской (1952 г.) революции в Египте новое правительство, в 

отличие от королевского, разрешило палестинцам, проживающим в Египте, 

заниматься адвокатской и врачебной практикой, облегчило поступление 

палестинских студентов в египетские университеты и освободило их от 

платы за учебу. С ростом числа палестинских студентов в Египте рос 

авторитет Союза палестинских студентов. В 1952 г. студент инженерного 

факультета Каирского университета Ясир Арафат и выходец из Яффы Салах 

Халаф организовали выборы Исполнительного комитета Союза палестинских 

студентов; в него вошло семь человек – 4 «независимых», 1 коммунист, 1 

баасист и 1 член организации «Братья-мусульмане», председателем был 

избран Я. Арафат. Во время тройственной агрессии 1956 г. многие 

палестинские студенты в Египте вступили добровольцами в охранные и 

вспомогательные подразделения, Халаф принимал участие в охране каирских 

мостов, Арафат участвовал в обороне Порт-Саида. После революции 14 июля 

1958 г. в Ираке палестинские студенты предприняли ряд мер по созданию 

единой организации палестинских студентов, которая бы действовала во всех 

арабских странах. В ноябре 1959 г. в Каире была проведена первая 

конференция Всеобщего союза палестинских студентов, который 

пользовался покровительством и поддержкой президента Насера. 
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         Арабские авторы справедливо считают создание Всеобщего союза 

палестинских студентов важной вехой в развитии палестинского 

национального движения. Многие арабские лидеры вслед за Насером стали 

отдавать себе отчет, что деятельность ВСПС приобретает общепалестинский 

размах и с его руководством придется серьезно считаться в самое ближайшее 

время. Именно ВСПС призвал к созданию «палестинской общности», сделал 

первые шаги по созданию Армии освобождения Палестины. Не случайно 

созданная в 1964 г. Организация освобождения Палестины сделала ВСПС 

одной из своих «базовых организаций» («каваид»), но члены ВСПС считали 

тогдашнее руководство ООП представителями традиционалистских, а 

значит, неэффективных палестинских политических кругов. Нормализация 

отношений ВСПС с ООП произошла только после шестидневной войны.  

         Конечно, оказывая моральную и материальную поддержку сначала 

ВСПС, а затем ООП, насеровский Египет – признанный лидер арабского 

мира в то время – преследовал свои цели, стремился поставить под контроль 

многие прогрессивные организации – национальные и общеарабские – с тем, 

чтобы они работали на египетскую политику. Но в тот период это было 

прогрессивным делом, такой подход способствовал усилению линии на 

закрепление арабского национализма в качестве лозунга и политической 

практики Египта. Кроме того, Насер полагал, что именно палестинский 

фактор может послужить связующим стержнем в действиях арабских 

государств. Н. Хаватме в этой связи пишет: «Мы можем расценивать 

стремление Абдель Насера создать Организацию освобождения Палестины в 

1964 году не как его стремление отмежеваться от националистической роли 

(Хаватме имеет в виду общеарабскую роль Египта и Насера. – Е. П.), но 

скорее как воплощение его концепции диалектического и динамического 

союза между специфической ролью палестинского народа в его борьбе 

против Израиля и его ролью в рамках общенациональной (т. е. 

общеарабской. – Е. П.) борьбы…». 

          Ориентация палестинцев на Египет была в известной степени 

поколеблена после 1961 г. Дело в том, что объединение Египта и Сирии, 

считавшееся многими в арабском мире прообразом будущего арабского 

единства, явно юнионистские тенденции в политических взглядах лидеров 

нового, республиканского Ирака, проегипетская ориентация весьма 

авторитетной в арабском мире партии Баас произвели серьезное влияние на 

палестинцев, вновь в арабской пропаганде появился тезис об общеарабском 

характере борьбы за освобождение Палестины. Однако два серьезных 
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обстоятельства вызвали явную «эрозию» такой точки зрения. Первое, 

пожалуй, наиболее серьезное и произведшее в арабском мире явно 

негативное, во многом обескураживающее впечатление – это легкий распад 

просуществовавшей три с половиной года Объединенной Арабской 

Республики в составе Египта и Сирии. Первый опыт межгосударственного 

объединения в арабском мире оказался неудачным. Другим обстоятельством 

явилась победа героического народа Алжира в его многолетней борьбе за 

независимость. Основной вклад в победоносное завершение борьбы 

алжирского народа, активно поддержанной странами социалистического 

содружества, арабскими государствами и всеми миролюбивыми силами, внес 

сам алжирский народ. Все это привело палестинцев и их лидеров к выводу о 

необходимости самостоятельного организационного оформления 

палестинского национально-освободительного движения, о важности 

выдвижения таких политических лозунгов, которые, будучи по своему 

характеру отражением общеарабской борьбы против империализма и 

внутренней реакции, вместе с тем отстаивали бы национальные интересы 

палестинского народа. 

        Процесс формирования отдельных отрядов палестинского движения шел 

параллельно со стремлением палестинцев к организационному оформлению 

их движения, приданию ему каких-то определенных рамок, созданию 

единого руководства. Так, Вейнс приводит в своей книге высказывания ряда 

палестинцев, относящиеся к началу 60-х годов, которые можно считать 

характерными для настроений, существовавших в тот период в их среде: «В 

те дни мы, каждый из нас, были пленниками своего прошлого. Мы 

романтически мечтали о возвращении на родину, но ни один не был готов 

сделать в этом направлении первый шаг… Только вместе мы могли 

освободиться от наших цепей и найти в себе силы планировать наше 

будущее, а не абстрактно мечтать о нем». 

       В январе 1964 года первое совещание глав арабских государств в Каире 

приняло решение о том, чтобы содействовать палестинцам «взять на себя 

ответственность за свое национальное дело и освобождение Палестины». 

Одновременно было решено создать Организацию освобождения Палестины, 

которая вначале (до 1965 г.) называлась «Палестинское единство». 

        28 мая 1964 г. в иорданском секторе Иерусалима собрался Палестинский 

национальный конгресс, который объявил о созыве 1-й сессии 

Национального совета Палестины (НСП). На сессию съехались 422 делегата 

палестинских комитетов и землячеств из Иордании, Сирии, Ливана, Ирака, 
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эмиратов зоны Персидского залива и сектора Газа. Таким образом, 

представительство палестинцев было достаточно впечатляющим. 

         Сессия НСП создала Организацию освобождения Палестины (ООП) и 

приняла Палестинскую национальную хартию, ставшую программным 

документом ООП. В ст. 4-й хартии говорилось: «Все палестинцы являются 

естественными членами Организации освобождения Палестины, и 

палестинский народ является основой этой организации». Статья 26 

Палестинской национальной хартии указывала: «Организация (ООП) будет 

ответственной за движение палестинского народа в его борьбе за 

освобождение… и в том случае, если палестинское дело потребует его 

вынесения на межарабский или международный форум». В хартии также 

провозглашалось: «Палестина – это арабская родина, скрепленная 

национальными связями с остальными арабскими странами, образующими 

вместе с ней великое арабское отечество… Арабский палестинский народ 

имеет законное право на свою родину и является неотъемлемой частью 

арабской нации… Палестинцы – это те арабские граждане, которые 

нормально жили в Палестине до 1947 года, где они и остались или откуда 

были изгнаны.  Каждый ребенок, родившийся после этого у родителя-

палестинца в Палестине или вне ее, также является палестинцем. Все 

палестинцы составляют единый национальный фронт и все свои помыслы, 

духовные и материальные силы всецело посвящают освобождению родины… 

Арабское единство и освобождение Палестины – это две взаимно связанные 

цели… арабское единство ведет к освобождению Палестины, а оно в свою 

очередь – к арабскому единству». 

         В хартии провозглашалось, что «противоречия между палестинскими 

национальными силами являются второстепенными и должны быть 

отброшены во имя разрешения главного противоречия – между сионизмом и 

колониализмом, с одной стороны, и палестинским арабским народом – с 

другой». 

         На сессии был утвержден Устав ООП, согласно которому все 

палестинцы считались членами ООП; высшим органом ООП объявлялся 

Национальный совет, который должен «избираться непосредственно народом 

Палестины» и назначать председателя Исполкома ООП, который, в свою 

очередь, лично подбирал членов Исполкома. Одним из палестинских 

деятелей – членов Исполкома, на которого пал выбор председателя (в то 

время – Ахмеда Шукейри) был Ясир Арафат, ставший в Исполкоме 

ответственным за военные формирования ООП. 
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          Абу Мазен следующим образом характеризовал сам факт создания 

ООП: «Ее появление было ответом на страстные и горькие призывы и 

желания… ООП была детищем арабских режимов. Но это было не то, что 

отвечало настроениям масс, в силу их убежденности, что все порожденное 

этими режимами должно по определению нести в себе гены ущербности, 

унаследовав от них их характерные черты и все то, что обусловливало их 

пороки. Но, несмотря на это, палестинцы видели в ООП свой дом, которого 

они лишились в результате поражения, свое знамя, под которым они могли 

выступать в условиях разобщенности и раскола своих рядов, и, наконец, 

ООП стала для них духовной родиной, после того как земля, на которой они 

существовали, стала недоступной». 

         Сессия НСП стала высшим законодательным органом палестинского 

народа, своеобразным палестинским парламентом. Его члены избираются 

сроком на 3 года. Решения НСП должен был осуществлять Исполком ООП. 

           На сессии НСП проявилось и влияние прежних иллюзий, например, 

веры палестинцев в возможность достижения объединенных усилий 

арабских руководителей и арабских стран для решения палестинской 

проблемы. Проявлением такого рода настроений было создание «почетного 

исполкома» ООП в составе глав всех существовавших в тот период арабских 

государств. 

          Среди важных итогов работы конгресса следует отметить его решения 

о создании информационно-пропагандистских органов ООП, а также 

Палестинского национального фонда, находящегося под непосредственным 

контролем Исполкома ООП. Было установлено, что финансовые средства 

ООП должны складываться из подоходного налога, налагаемого на каждого 

палестинца, в размере 5% получаемого им дохода, ассигнований по линии 

Лиги арабских стран, частных пожертвований. Большие надежды 

возлагались на помощь со стороны отдельных арабских стран, прежде всего 

нефтедобывающих. 

          Создание ООП и ее официальное признание арабскими государствами 

свидетельствовали о том, что наступил период, когда чисто палестинские 

аспекты общеарабской борьбы стали оказывать неизбежное влияние на ее 

ход, когда идея необходимости создания широкого палестинского фронта как 

главного условия успеха такой борьбы получила практическое воплощение. 

         Первую успешную вооруженную операцию против оккупационных 

израильских войск провела 1 января 1965 г. военная организация ФАТХ 
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«Аль-Асыфа» («Буря»). Поэтому этот день считается днем возрождения 

Палестинского движения сопротивления в его современной форме, датой 

начала наиболее активных антиизраильских вооруженных действий 

палестинцев. В сентябре 1964 года одновременно в Египте, Сирии и Ираке 

началось формирование подразделений Армии освобождения Палестины 

(АОП).[Е. Д. Пырлин. Сто лет противоборства. М., РОССПЭН, 2001.] 

          В это время Абу Джихад доработал свою доктрину, сделав ее 

центральным пунктом тезис о необходимости превратить ООП в катализатор 

общеарабской войны против Израиля. Именно он, более чем другие лидеры 

ООП, стал тогда ассоциироваться с антиизраильским и антиеврейским 

террором. Он сосредоточил в своих руках рычаги управления боевыми 

структурами «Западного сектора» ООП, осуществлявшими диверсии против 

Израиля с территории ряда арабских стран. Вооруженные рейды на 

территорию Израиля начались с 1964 года. В декабре была осуществлена 

первая боевая операция «Аль-Фатх» - взорвана израильская водокачка. 

[Вагман И.Я., Ильченко А. П., Евминова С. П. 50 знаменитых террористов. 

Харьков, Фолио, 2005. С. 9.] 

          С созданием Организации освобождения Палестины в 1964 году 

Палестинское движение сопротивления вступило в новый этап своего 

развития и практической деятельности, характеризующийся следующими 

основными моментами. Это пробивавшая себе дорогу через многочисленные 

трудности тенденция к объединению рядов ПДС, мучительная выработка 

палестинцами своих собственных конструктивных политических концепций, 

стремление руководителей большинства арабских государств привлечь 

палестинское движение на свою сторону и тем самым  добиться для себя 

определенных политических преимуществ, постепенное возрастание роли и 

значения палестинского фактора как одного из определяющих аспектов всей 

проблемы ближневосточного урегулирования. 

            С вступлением ПДС в новый этап своего развития формировавшееся 

будущее ядро палестинских лидеров должно было во многом пересмотреть 

некоторые устоявшиеся стереотипы и взгляды на пути решения палестинской 

проблемы, тем более что в этом вопросе существовали весьма серьезные 

расхождения. Руководство ФАТХ – ведущей палестинской организации – 

исходило из примата национального освобождения палестинцев. Один из его 

лидеров Салах Халаф (Абу Айяд) подчеркивал, что палестинцы «считают 

невозможным поднять какое-либо иное знамя на настоящем этапе, кроме 

знамени национального освобождения». 



39 

 

             Исполком ООП, в состав которого вначале входило 15 человек, после 

создания этой организации возглавил Ахмед аль-Шукейри. Лозунги, которые 

«с легкостью необыкновенной» выдвигал Шукейри, носили не только 

откровенно демагогический и шовинистический, но просто вредный для дела 

палестинцев характер, так как давали израильскому руководству повод 

говорить о «нежелании» арабов мирно жить вместе с израильтянами и 

помогали ему уходить от принятия на себя любых, даже самых 

минимальных, обязательств по палестинскому вопросу.  

             Кроме того, нетерпимость Шукейри к чужому мнению вызывала у 

многих палестинских деятелей стремление добиваться большей 

самостоятельности и свободы действий. Разногласия в руководстве ООП, 

вызванные автократическими замашками и действиями Шукейри, 

проявились особенно четко к концу 1966 года. В ответ Шукейри 

единоличным решением распустил Исполком ООП, создав Революционный 

совет. 

              В середине февраля 1967 года стало известно о том, что многие 

палестинские руководители настаивают на необходимости коллективного 

руководства в ООП. Шукейри принужден был отступить и восстановить 

Исполком ООП в прежнем составе, дополнительно включив туда 

командующего АОП. В декабре 1967 года Шукейри вынужден был уйти со 

своего поста. Этому способствовало прежде всего то обстоятельство, что 

авантюристические лозунги Шукейри доказали свою несостоятельность, а 

его политические концепции оказались после войны 1967 года полностью 

оторванными от реалий тогдашней ближневосточной обстановки.[Е. Д. 

Пырлин. Сто лет противоборства. М., РОССПЭН, 2001.] Июньская война 

1967 г., крайне обострив ситуацию на Ближнем Востоке, вновь 

гальванизировала проблему национального самоопределения палестинского 

народа.[Мир Паша Зейналов. Незабываемые встречи с Ясиром 

Арафатом.//ААС, 2001, №10. С.36.]  Критика Шукейри как руководителя 

ООП объективно означала, что близится конец экстремистским иллюзиям, 

нереалистическим представлениям о путях решения палестинской проблемы. 

[Е. Д. Пырлин. Сто лет противоборства. М., РОССПЭН, 2001.] 

      Идеологическая и организационная раздробленность палестинского 

сопротивления явилась следствием как социальной разнородности движения, 

так и воздействия на него различных сил в арабском мире. [Сост. Давыдков 

Р. М. Палестинская проблема: документы ООН, международных организаций 

и конференций. М., 1984. С.143.] 
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Заключение 

      Регион, находящийся в центре внимания работы, являет собой 

территорию с очень бурной историей. Палестина на протяжении веков была 

важным пунктом, где сталкивались интересы народов и цивилизаций. Не 

стал исключением и век двадцатый. 

       Раздел Палестины по национальному признаку имел неодинаковые 

последствия для еврейской и арабской общин: арабское государство так и не 

было создано. Причем вновь вспыхнули столкновения, имевшие место и 

прежде (в 1929 г., 1936 г.) 

         В результате первой арабо-израильской войны Израиль захватил 

большую часть Арабской Палестины, овладев ключевыми в стратегическом 

плане районами (дорогой между Тель-Авивом и Иерусалимом, Западным 

Иерусалимом и др.) Особую роль в этом сыграла Хагана – подпольные 

вооруженные формирования, которые в будущем составят костяк Армии 

обороны Израиля. Закупка оружия и снабжение Хаганы зачастую 

производились из-за рубежа. Уже тогда сотни тысяч беженцев устремились в 

Иорданию, Египет и другие страны, что усилило политическую 

напряженность.  В 1967 г. еврейское государство оккупирует всю Палестину 

(и не только), что осложнит разрешение «палестинского вопроса». 

         Подобные перипетии не могли не отразиться на идейных установках 

представителей палестинского сопротивления.  В конце 1940-х годов 

преобладают настроения панарабизма, главным вдохновителем которых 

является Гамаль Абдель Насер, а Египет позиционирует себя как выразитель 

чаяний палестинцев и поборник общего дела. Но уже через десятилетие 

гораздо популярнее националистические идеи. Нарастает отчужденность в 

межарабских отношениях, яркий пример которых – быстрый «развод» Сирии 

и Египта, которые лишь три года просуществовали в составе Объединенной 

Арабской Республики.  Важная веха – 1964 г., когда возникает Организация 

освобождения Палестины и принимается Палестинская национальная хартия, 

в которой находят отражение представления о пути достижения 

независимости. Появляется новый харизматичный лидер – Ясир Арафат, 

ранее активно участвовавший в деятельности органов самоуправления 

палестинцев в Египте.  Шестидневная война 1967 г. заставит палестинских 

лидеров более реалистично оценивать  свои возможности в борьбе с 

Израилем. 
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         Таким представился мне палестинский вопрос на протяжении двадцати 

бурных лет ближневосточной истории. 
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Приложения 

 

 Приложение 1. Еврейская семья в Иерусалиме в конце XIX века. 
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   Приложение 2. Карта Палестины на русском языке. 1900-е гг. 
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Приложение 3. Бойцы Пальмаха в иерусалимском квартале Катамон. 

1948 г. 
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Приложение 4. Карта Иерусалима на русском языке. Начало XX века. 
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Приложение 5. Студенты инженерного факультета Каирского университета. 

1960-е гг. Ясир Арафат – второй справа. 
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Приложение 6. План ООН по разделу Палестины (1947 г.) Территория 

арабского государства показана более светлым цветом.  
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