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ИСТОРИЧЕСКАЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ ГЕОГРАФИЯ 

I. Основные сведения и факты 

1) Географическое положение  
Город Иерусалим (арабское название – "Аль-Кудс") находится в координатах 35 градусов и 13 
минут восточной долготы и 31 градус и 47 минут северной широты. Город раскинулся на гряде 

холмов, разворачивающихся с запада на восток. Их высота колеблется от 720 до 830 метров 
над уровнем моря. Иерусалим расположен напрямую всего в 52 км от Средиземного моря и в 
22 км от Мертвого моря, а также в 250 км от Красного моря. Что же касается путей, 
связывающих Иерусалим с другими палестинскими городами и с ближайшими столицами 
арабских государств, то их длина следующая: до г. Ака – 150 км, до Наблуса – 65 км, до 
Халиль – 36 км, до Яффы – 62 км, до сектора Газа – 94 км, до столицы Иордании Амман – 88 

км, до Дамаска – 290 км, до Бейрута – 388 км, до Каира – 528 км и до Багдада – 865 км. 
Судя по археологическим раскопкам, первые поселения Иерусалима были основаны на 
холмах "Ад-Духур" (или "Ат-Тур"), которые возвышаются над селением "Сульван" на юго-
восток от Иерусалима. площадь этих поселений была около 55 донумов (0,6 га). Их жителям 
способствовало то, что восток от холмов "Ад-духур" находился источник под названием "Умм-
ад-Дарадж". Со временем эти первые поселения переместились к другим холмам, таким как 
"Бейт Зейтун" на северо-востоке, Храмовая ("Запретная") гора на востоке и гора Сион на юго-

востоке, которые находились внутри городских стен и известные сегодня как "старый 
Иерусалим". Площадь этих (более поздних) поселений была около 1 кв. км. 

Иерусалим отличается стратегической оборонной позицией, имеющей естественные защитные 
рубежи. Город окружает большое количество долин – с одной стороны три долины: "долина 
Ада", известная также, как долина Сулеймана или долина Девы Марии на востоке, а также 
долина "Аль-Джаббанейн" на западе и долина "Ар-Раббаба" на юге и юго-западе. Что касается 
северного направления, то иерусалимские холмы соединяются с равнинной территорией, где 

нет естественных препятствий. Поэтому большая часть военных нападений на город 
осуществлялись в направлении горы "Аль-Машариф" на севере Иерусалима. 
С другой стороны, топографический фактор делал Иерусалим неприступной крепостью, 
окруженной со всех сторон горами, служившими наблюдательными пунктами для раннего 
обнаружения противника, что позволяло защитникам заблаговременно подготовиться к 
отражению нападения еще до того, как противник приблизится к стенам города. С восточной 
стороны находится гора Аз-Зейтун (или гора "Ат-Тур") высотой 830 м над уровнем моря, 

которая господствует над всем этим районом вплоть до долины реки Иордан. С западного 
направления город окружен цепью гор, самой высокой из которых является гора Пророка 
Самуила и которая контролирует западные склоны и всю равнинную часть Палестины. Гора 

"Аль-Машариф" господствует над районом, простирающимся до города Рамалла на север от 
Иерусалима, и контролирует, соответственно, сам город. С этой горы наблюдателю 
открывается превосходный вид как на город, так и на гору "Ат?Тур", на Мертвое море и на 

район "Аль-Карак" в Иордании. Южные же границы города располагаются на горе 
"Аль?Мукаббир", которая, в свою очередь, контролирует весь южный регион до города 
Вифлеем и далее. 
Эта гора получила такое название – "Аль-Мукаббир" ("Увеличивающий") – потому что халиф 
Омар бен Аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) стоял на горе и в течение часа прославлял 
Аллаха, глядя на Иерусалим, когда он прибыл из Хиджаза для того, чтобы взять город под 
свое правление. 

В связи с постоянным увеличением числа жителей города они, как и их постройки, уже не 
помещались внутри стен старого города. Дома и постройки стали постепенно появляться за 
пределом города во всех направлениях. Появились новые кварталы, ставшие известными, как 
Новый Иерусалим, в дополнение к пригородам, которые в прошлом были окрестными 
селениями, такими, как Шаафат, Бейт Ханина, Сальван, Айн Карим, Дейр Ясин, Аль-Кастль, а 

также Захф-аль-Умран на соседних холмах, на которых возникли такие красивые кварталы, 
как "Аль-Машариф" на одноименной горе, или квартал "Аль-Катмун" на горе, носящей такое 

же название, или квартал "Аль-Мукаббир". 



2) Топонимика Иерусалима  
В топонимике Иерусалима проявляются многочисленные исторические события. Ханаанские 
арабы заселили район Иерусалима еще около 5 тыс. лет назад и назвали это место "Урсалим" 

(основываясь на слове "Салим" или "Шалим" в смысле "мир", "мирный"), хотя изначально это 
слово в сумерском языке означает "город". Затем это название перешло к древним нациям 
через иракцев, трансформировалось в "Иерушалаим" у евреев, в "Ушаман" у древних египтян, 
в "Гирусолима" у древних греков и римлян, и в "Джерусалем" у западных европейцев. 
В XII веке до н.э. племя израильтян напало на землю Ханаанскую. Им противостояло племя 
арабов-ханаанцев, которое утвердилось в Иерусалиме и на окружающих город –холмах с 
незапамятных времен, по крайней мере за два столетия до израильтян. В те времена 

Иерусалим был известен под названием "город Йубуса" по имени вождя племени ханаанцев. 
Когда же в 997 г. до н.э. город захватили иудеи под командованием Давида (мир ему), город 
стал называться "Городом Давида", и стал его столицей. 
Однако название "Город Давида" оставалось недолго и он вновь стал называться "Уршалим". 
Несмотря на политическое влияние иудеев, которое продолжалось не более 73 лет, персы, 

греки и римляне, последовательно господствовавшие над городом, продолжали называть его 

"Уршалим", что является, как мы уже упоминали, искажением арабского ханаанского 
названия "Урсалим" – "Уршалим". 
В 135 г. н.э. римский император Адриан разрушил Иерусалим, разогнал его жителей и 
поменял его название на новое – "Илия Капитолина", что означает, как говорят, "Дом Божий". 
Однако император Константин вернул Иерусалиму его прежнее название – "Уршалим" в 324 г. 
н.э., хотя арабы все еще называли его "Илия" до исламизации города, когда он получил 
название "Аль-Кудс", или "Благородный Кудс", или "Священный дом", т.е. чистилище, место 

без грехов, свободное от язычества и многобожия, возвышенное. Все эти названия и эпитеты 
закрепились в Коране и Сунне. 

3) Святыни Иерусалима  
Город Иерусалим занимает значительнейшее место в душах всех мусульман, христиан и 
иудеев вместе взятых, так как в этих трех религиях этот город связан с большим количеством 

пророков, живших здесь, либо так или иначе имевших отношение к нему. Это отображено в 
различных древних названиях и легендах, часто не совсем соответствующих историческим 
фактам. По преданию Абдалла бен Омар сказал: "Священный дом (Иерусалим) построили 
пророки (мир им и молитва) и нет в нем пяди, которой не поклонился бы ангел". 

Исламская религия включает в себя веру в посланников Всевышнего и пророков, а также в 
божественные послания, как одну из основ религии. Ислам подтверждает божественные 
послания и миссию пророков и посланников божьих, мир им и молитва, бывших до Ислама. В 
айятах третьем и четвертом суры "Семейство Имрана" говорится: "Ниспослал Он тебе писание 
в истине, подтверждая истинность того, что ниспослано до него. И ниспослал Он тору и 
Евангелия раньше в руководство для людей и ниспослал различение" в айяте 13 суры "Совет" 
сказано: "Он узаконил для вас в религии то, что завещал Нуху (Ною), что открыли Мы тебе и 

что завещали Ибрахиму (Аврааму), и Мусе (Моисею), и Исе (Иисусу): держите прямо веру и 
не разделяйтесь в ней". (перевод взят из издания Корана на русском языке в переводе И.Ю. 
Крачковского, изд-во "Наука", 1986 г.). исходя из этого, можно определить важнейшие 
исламские святыни так: 

а) Мечеть "Аль-Акса", занимающая второе по значению место на земле после Священной 
Каабы, как определил Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. "Аль-Акса" 
означает самая удаленная и желанная, ибо именно в Иерусалим совершил Пророк свое 

ночное путешествие из Священной мечети в Мекке; 
б) мечеть "Куббат-Сахра" (скала), имеющая древнюю историю. У этого места Ибрахим 
(Авраам), мир ему, молился и совершал жертвоприношения. И с этой скалы Посланник 
Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, совершил восшествие на небеса в ночь 
своего путешествия из Мекки в Иерусалим; 
в) "Аль-Бурак" (стена плача), т.е. стена, окружающая с западной стороны мечеть "Аль-Акса" и 

являющаяся неотъемлемой частью святынь города. Название это она получила потому, что 
именно здесь Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, привязал сказочное 
животное "Аль-Бурак", на котором и совершил свое ночное путешествие перед восшествием 
на небеса. Иудеи ошибочно называют эту стену "стеной плача", считая ее останками древнего 
храма, построенного царем Иродом в 18 г. до н.э. и разрушенного римским императором 
Титом в 70 г. н.э. 

Что касается христиан, то для них это место священно благодаря тому, что здесь был найден 

римлянами крест, на котором, по преданию, распяли Христа. Позднее, в 335 г. н.э. царица 
Елена построила здесь Храм Воскресения Господнего. 



II. Исторические эпохи 
Ханаане покинули Аравийский полуостров из-за сильной засухи и безводья и направились на 
север, в Сирию. Случилось это в четвертом тысячелетии до новой эры. Они осели в самой 

Сирии и юго-восточнее от нее (на восток от реки Иордан), а также на юге Палестины в 
равнинной ее части и юго-западной. Этот район, где обосновались ханаанские племена, стали 
известными, как "земля Ханаанская", которая включала в себя равнинную территорию, 
протянувшуюся от г. Сайда до Газы и от западной равнины до Мертвого моря на востоке, а 
также от Тивериадского озера на севере до колодца "Ас-Субаа" на юге. Ханаане разделялись 
на многочисленные племена, каждое из которых заняло свою часть территории. Весьма 
большая часть из них была оседлой и жила в городах. Исторические исследования выявили, 

что люди племен "йубуса" являются первыми поселенцами Иерусалима и его окрестностей, 
появившимися еще в 2500 г. до н.э. 
Несмотря на то, что ханаане в общем поклонялись многочисленным богам, существуют 
свидетельства того, что они верили и в единобожие. В легендах Торы подчеркивается, что 
приверженец многобожия царь Йубус, правивший царством "Шалим" или "Салим", был другом 

Авраама, мир ему, и верил вместе со своими приближенными в единого высшего Бога, 

повелителя неба и земли. Он выделил участок земли в Иерусалиме для поклонения единому 
Богу и приносил Ему жертвы на Священной Скале. Тора признала и прославила царя Йубуса, 
как прославило его и Евангелие, назвавшее его первым из Иерусалима, ставшим служителем 
Всевышнего, как бы первосвященником. 
Исторические и археологические исследования свидетельствуют, что ханаане в Палестине не 
обособлялись от многих племен и родов, появлявшихся друг за другом и населявших ее и 
продолжавших формировать основную массу населения после присоединения их к Исламу. 

¶ Эпоха фараонов  
Под властью египетских фараонов Иерусалим находился с начала шестнадцатого века до н.э. 
в течение около двухсот лет. Город подвергся нападениям кочевников, и египетский 

наместник Абди Хиба был вынужден обратиться к фараону Эхнатону, однако последний был 
не в состоянии оказать ему помощь. Только в период правления фараона Сети I (1317–1301 

гг. до н.э.) египетский наместник смог вернуться в Иерусалим. В одном из писем, которые 
Абди Хиба послал своему господину Эхнатону, говорится, что жители Иерусалима были 
вынуждены покинуть город и бежать в горы, а некоторые из них нашли убежище в самом 
Египте. В письме сообщалось: "Палестинцы начали покидать дома, страшась ужасных деяний 

кочевников Аль-Хабири, и укрылись в горах". 

Эпоха иудеев 
Иудеи напали на Палестину в XII в. до н.э. В 977 г. или в 1000 г. до н.э. царь Давид, мир ему, 

сумел взять Иерусалим и дал ему свое имя. Он построил там дворец и мощную крепость. Трон 
царя унаследовал его сын Соломон, мир ему, родившийся в Иерусалиме, где правил 40 лет. В 
период правления сына Соломонова Ровоама государство раскололось и название "города 
Давида" прекратило свое существование. Вместо него город стал называться "Уршалим" в 
соответствии с исконным арабским ханаанским названием. 
Во времена иудейского правления Иерусалим пострадал от многих ужасных событий, в ходе 

которых его неоднократно захватывали и грабили враги, его охватывали 

меконфессиональные беспорядки, коррупция и идолопоклонничество. 

Эпоха персидской оккупации  
Во времена правления Седекия, сына Иосии, последнего иудейского царя в Иерусалиме (597–
586 гг. до н.э.), послал вавилонский царь Навуходоносор свою армию, которая осадила 
Иерусалим, а затем и захватила его. Жители города были силой отправлены в Вавилон 
(нынешний Ирак), в том числе и сам царь Седекия. Храм был сожжен, а город разрушен до 
основания. После того, как персы захватили Сирию и Палестину, персидский царь Кир 
разрешил пленным иудеям вернуться в Иерусалим. 

Эллинская эпоха (Древнегреческая)  
Александр Македонский захватил Иерусалим в 333 г. до н.э. После его смерти господство над 

городом перешло к его последователям. Сначала город покорялся династии Птолемеев, 
правивших в Египте, затем в 198 г. до н.э. господство перешло к Сулукидам, правивших в 

Сирии. В этот период жители Иерусалима подверглись влиянию древнегреческой 



цивилизации. В 165 г. до н.э. царь Антиохий IV разрушил иерусалимский храм и заставил 

иудеев стать язычниками, подобно грекам. 

Эпоха римлян  
После периода хаоса и безбожия Иерусалим захватил римский полководец Помпей, и город 
стал принадлежать Римской империи. Однако в 40 г. до н.э. Иерусалим вновь был захвачен 
персами, на всего два года спустя римляне вернули город себе и назначили Ирода 
(римлянина) царем Иерусалима. 
Несмотря на привилегии, которые были даны римлянами иудеям в отличие от других, не 
иудеев, иудеи организовали мятеж, спровоцировав смуту. В результате этого император Тит 
был вынужден ввести в город войска. Это произошло в 70 г. н.э. Мятежников покарали, а 

город был разграблен и сожжен дотла, а многие пленные иудеи были проданы на 
невольничьих рынках. Затем в 135 г. н.э. император Адриан вновь разрушил город, убил и 
пленил его жителей. Он не позволял селиться в Иерусалиме никому, кроме христиан, но при 
условии, что они по своему происхождению евреи. Кроме того, император запретил жить в 

городе любому еврею из тех, которые были рассеяны в различных уголках мира (т.е. из 
диаспоры). Таким образом, римляне дважды разрушали Иерусалим, после чего прекращалось 

само существование евреев-иудеев в городе. Но позднее император Константин разрешил им 
посещать город один раз в год. 
Когда в 395 г. н.э. римская империя раскололась на две части, иерусалимское царство 
ослабло и в 614 г. н.э. его захватили персы. Однако эта ситуация продолжалась недолго и в 
627 г. н.э. Ираклий разбил персов и вернул Крест (Господний), а также вновь восстановил 
правление римлян в Иерусалиме. 

Первая исламская эпоха  
После сражения, которое продолжалось целых четыре месяца патриарх Иерусалима Сафроний 
попросил Абу Убейда бен Аль-Джарраха, командующего войсками мусульман, пригласить 
самого халифа Омара бен Аль-Хаттаба, да будет им доволен Аллах, чтобы ему лично передать 

город Иерусалим. Омар бен Аль-Хаттаб въехал в город по дороге, проходящей рядом с горой 

"Аль?Мукаббир" в мае 636 г. н.э., когда был подписан договор, в соответствии с которым 
жителям-христианам предоставлялась свобода вероисповедания в обмен на выплату ими 
выкупа в соответствии с их просьбой. На основании этого документа, известного как 
"гарантия Омара", христиане оставались таковыми в различные периоды исламского 
владычества, сохранив свои церкви, религиозные убеждения и свободу отправлять свои 

обряды. 
Во время правления Омара бен Аль-Хаттаба и после него в Иерусалим прибыли многие из 
сподвижников и последователей Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. В город 
приезжали мусульмане из разных краев в ходе завоевания, или с целью поселиться там 
постоянно, или с целью посетить Иерусалим и испросить благословения, или для учебы. 
Другие приезжали для того, чтобы подготовить себя к совершению хаджа в высокочтимую 
Мекку в соответствии с исламскими обрядами. Таким образом, элементы Ислама в городе 

стали возрастать и распространяться, возвращая ему его исламский характер. 
Халифы – Омейяды и Аббасиды, уделяли Иерусалиму большое внимание и особую заботу. 
Начиная с II века Хиджры научное движение в городе получало сильную поддержку, сюда 

приезжали и здесь селились многие ученые – богословы и имамы из различных стран. Кроме 
того, в Иерусалиме имел место подъем в области медицины и появилось немалое число 
известных врачевателей. 

Эпоха крестовых войн  
Противоречия между сельджуками и фатимидами и постоянная их борьба за Сирию и 
Палестину, с одной стороны, а также внутренние столкновения между сельджукскими 

правителями, которые держали в своих руках богатства аббасидского халифата, с другой – 
все это облегчило крестоносцам достижение их целей и привело к успешному завоеванию ими 
Иерусалима и обширных земель в Сирии и Палестине. В 492 г. Хиджры или 1099 г. н.э. 
Иерусалим пал под напором крестоносцев. Так завершился первый период его исламской 
истории, продлившийся около пятисот лет. Захватчики устроили в городе страшную резню, 
особенно в районе исламских святынь, где, как гласят научные данные, число жертв достигло 
70 тыс. Это коренным образом отличается от той терпимости, которую проявили Омар бен 

Аль-Хаттаб и мусульмане позднее. Крестоносцы разграбили все, что находилось в мечетях 
"Ас-Сахра" и "Аль-Акса", все их сокровища, превратив их в церкви, в казармы для рыцарей и 
в конюшни для их лошадей. 
Таким образом, в Иерусалиме образовалось латинское королевство во главе с королем-
католиком. Была установлена католическая патриархия, придерживающаяся церковных 



обрядов, отличавшихся от православных, что затрагивало чувства всех других христианских 

общин и вызывало их недовольство и осуждение. Несмотря на то, что совершили 
крестоносцы, мусульмане не смирились с поражением и с действительностью, а выжидали 
удобного случая вернуть себе Иерусалим. Их руководители поставили себе высшей целью 
освободить город и для этого они стремились сплотить свои ряды и подняться для оказания 
серьезного противодействия крестоносцам. 

Вторая исламская эпоха 
Аз-Занки и Имад Ад-Дин, а затем Нур Ад-Дин стремились объединить мусульман и мамелюков 
для одновременного нападения на крестоносцев. Салах Ад-Дин (Саладин) Аль-Айюбий сумел 
завершить задуманное им и отобрать Иерусалим у крестоносцев в 1187 г. н.э. после победы 

мусульман в битве при Хатыне. Салах Ад-Дин вступил в город с миром и позволил 
крестоносцам свободно покинуть его после уплаты незначительного выкупа, а также 
разрешил восточным христианам остаться в городе. 
После победы мусульман Салах Ад-Дин изгнал крестоносцев из мечети "Ас-Сахра", подарил ей 

рукописные свитки Корана и назначил имамов. Мечеть "Аль-Акса" стала кафедральной по 
приказу Нур Ад-Дина. Было построено большое количество сооружений для укрепления 

города – был вырыт ров вокруг города, построены стены и башни от ворот "Амуд" до ворот 
"Аль-Халиль". Кроме этого, предпринимались усилия по заселению Иерусалима 
мусульманами, по созданию различных учреждений. Эти усилия были продолжены халифами 
из династии Айюбидов. 

Британская оккупация 
Процесс развития города продвигался в направлении подъема и укрепления в эпоху 
Айюбидов и Маликидов, которая продолжалась около 260 лет. В этот период город 
пользовался признанием в качестве третьего по значению города в исламском мире и 
отличался подъемом как в деле строительства, так и в деле становления религиозных и 
научных учреждений. В эпоху османского господства, которое продолжалось около 400 лет 

(1557–1917 гг.), Иерусалиму уделялось огромное внимание. Все священные для Ислама места 

были окружены заботой, султаны Османской империи старались расширить и сохранить 
дороги, ведущие в город. Мечеть "Ас-Сахра" была восстановлена, были построены стены 
Иерусалима для защиты его от агрессии и набегов извне.  
Известно, что Османское государство достигло вершины своего могущества в XVI веке, но к 
концу века оно медленно стало ослабевать. Затем это могущество полностью было утеряно в 

провинциях империи, в том числе и в Палестине и Иерусалиме. Этот процесс проявился из-за 
полной неспособности властей подавить вооруженные конфликты между правителями разных 
частей империи и из-за злоупотреблений властью на местах, что сильно повлияло на 
экономику, строительство и науку в Иерусалиме начиная с XVII века н.э. Наибольшего упадка 
город достиг в начале XIX века н.э., когда все больше возрастало влияние и проникновение 
извне, а также опасность со стороны Запада, в том числе и со стороны сионистов. Британские 
войска взяли Иерусалим 8–9 декабря 1917 г. Заявление генерала Алленби стало началом 

невзгод, которые переживает Иерусалим, подвергаясь постоянным кампаниям евреизации и 
колонизации Палестины в целом и сам город в особенности, причем этот процесс убыстряется 
и имеет своей целью превратить его в еврейский город. 

 
 

III. Достоинства 
Аллах, хвала Ему, Всевышнему, предпочел на земле некоторые территории, которые он 
облагодетельствовал своим почетом и возвеличиванием, сделав их местом Его почитания и 
покорности Ему. В этих землях умножается прекрасное и увеличиваются воздаяния. Аллах 

Всевышний и Всеблагостный сообщил нам посредством благородного Корана и очищающей 
Сунны, что предпочтительными землями являются высокочтимая Мекка, пресветлая Медина и 
священный Иерусалим. Первая связана с тем, что была городом Посланника Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, и местом, где на него снизошло откровение, а также 
она является Киблой для мусульман, где находится почитаемая Кааба. Вторая (Медина) стала 
убежищем Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, после его ухода ("хиджры") 
из Мекки. В Медине его могила и его мечеть. Иерусалим связан с исламской религией, 

исламским воззрением в связи с чудом ночного путешествия и вознесения на небеса 
Посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Аллах особо выделил этот город своей 
благодатью. В арабском языке слово "барака" (благодать) означает духовное развитие, 
умножение добра и укрепление в вере, ибо сказано: "Непоколебимость божественного добра, 
блага – во всякой вещи". И как сказал Всевышний: "Хвала тому, кто перенес ночью своего 



раба из мечети неприкосновенной в мечеть отдаленнейшую, вокруг которой Мы благословили, 

чтобы показать ему из Наших знамений. Поистине, Он – всеслышащий, всевидящий. 
Всевышний также сказал: "И Мы спасли его и Лута (Лота) в землю, которую благословили для 
миров". (Перевод взят из издания Корана на русском языке в переводе И.Ю. Крачковского, 
изд-во "Наука", 1986 г.) 

1) Духовная благодать  
Это является одной из важных сторон благодати, которой Аллах отметил земли Иерусалима. 
Источник этой благодати заключается в нескольких вещах, а именно: 
Эта земля – место рождения пророков и место сошествия ангелов, где покоятся посланники 
Божии и пророки. Из этой земли восстают и возрождаются, она – место сбора и место 

разбрасывания, земля Страшного суда, где будут установлены весы правосудия для людей. 
Сошествие ангелов на эту землю не ограничилось внушением небесных откровений пророкам. 
Сюда постоянно сходили ангелы, как об этом говорится в хадисе, который передал Зейд бен 
Сабит, да будет доволен им Аллах, который слышал, что Посланник Аллаха (Мухаммед), да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Благослови Сирию". И спросили его 
сподвижники, да будет доволен ими Аллах: "О Посланник Аллаха, но почему?" Пророк сказал: 

"Ангелы Аллаха распростерли свои крылья над Сирией" (Примечание: во времена Пророка 
земли на север от Аравийского полуострова назывались "Аш-Шам", то есть "земли на севере" 
и включали в себя нынешние Сирию, Ливан и Палестину). То есть это означает, что ангелы 
окружают и оберегают эту землю благодатью и охраняют ее от опасностей и страданий. 
В результате того, что земля Палестины и Иерусалима были благодатными, явилось несколько 
последствий. Исламский мир стал слабым во время обострения бед, испытаний и смуты. Это 
последствие продолжает оставаться неотъемлемым от этой земли, пока она отличается 

божественной благодатью, и она не прервется, пока существуют небеса и земля. На это 
указывал Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в нескольких правдивых хадисах, 
один из которых привел Абдуллах бен Амру, да будет доволен Аллах ими обоими, который 
сказал: "Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил – я видел 
грамоту, которую вытащил из под своей подушки, и увидел – вот он передо мной яркий свет, 
направленный на "Аш-Шам", и не означает ли, что на "Аш-Шам" (Сирию) упала смута?" 

Другим последствием благодати Палестины является то, что жители ее считаются воинами за 

дело Аллаха, его стражниками, потому что эта земля подвергалась во все времена агрессии за 
ее особенно почетное положение. Это предмет вожделений агрессоров. Поэтому жителям 
Сирии ("Аш-Шам") и Палестины было суждено стоять на страже этой земли до дня Страшного 
суда. Ат?Табрани передавал со слов Аби Ад-Дарда, да будет доволен им Аллах, говорившего, 
что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Жители Сирии, их 
жены, их кров, их рабы и рабыни до пределов Аравийского полуострова стоят на страже дела 

Аллаха, и кто занял один город из ее городов, тот обязан защищать его, и тот, кто занял одну 
из ее пограничных областей, вступил в джихад" (борьбу за веру). 
Наконец, жители Иерусалима и Палестины являются победоносными по повелению Аллаха, 
пока она придерживается указанного пути, и за них воздает Аллах врагам истинной веры. 
Имам Ахмед, ссылаясь на Аби Амамат, который, в свою очередь, ссылался на Посланника, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказавшего: "Община моего народа продолжает 
одерживать верх над их противником, оставаясь непобежденными до тех пор, пока не будет 

воля Аллаха, и они тоже". Его спросили: "О Посланник Аллаха! Где они?" И он сказал: 

"Иерусалим и окрестности Иерусалима". 
Ат-Табрани передал со слов Харима бен Фатика аль-Асади, одного из сподвижников 
Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, слышавшего, как Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: "Жители Сирии есть плоть Аллаха 
в его земле, воздающая за них тем, кто хочет поработить их, и грех на лицемеров их, которые 
поднимаются на верующих и будет кончина их горькой и беспокойной". 

2) Чувственная благодать  
Наряду с духовной благодатью есть и чувственная благодать, проявлениями которой 

являются: срединное положение, так как эта земля находится в сердце родины Ислама и 
является воротами для идущих из Азии в Африку и обратно. 
Благодаря этому, Палестина занимает центральное положение между странами древнего мира 
как в культурно-цивилизационном, так и в военном отношениях. Видимо, это и послужило 
одной из главных причин ее избрания в качестве места появления многих пророков и 

небесных посланий, в качестве исходного пункта для армий завоевателей и открывателей 
земель вокруг нее. По этой земле прошел Александр Македонский, когда завоевывал Египет, 

ее захватил Амру бен аль-Аас, командующий исламскими войсками, перед взятием Египта. 
Палестинские порты были базами для кораблей мусульман, направляющихся для завоевания 
островов в Средиземном море. Из проявлений чувственной благодати земли Палестины 



являлось интенсивное земледелие, бывшее плодородным от обилия морей, источников и рек. 

Иерусалим считается одним из самых плодороднейших районов Палестины, окруженный 
садами, виноградниками, полями, яблонями и оливами. Вокруг него деревни, покрытые 
зеленью и деревьями. Не говоря о выращивании орехов, миндаля и т.д., здесь процветало 
разведение инжира, бананов и растений для получения порфирной краски. Но самой 
возделываемой культурой была олива, а оливковое масло было предметом экспорта во многие 
страны мира. Да и вообще, обычно холмы и долины Палестины покрыты оливковыми рощами, 

смоковницами и яблонями. 

3) Святость  
Всевышний Аллах указывал на святость этой земли в своей Высокочтимой книге, сказав об 

этом словами Мусы (Моисея), мир ему: "О народ мой! Войдите в землю священную, которую 
Аллах предначертал вам, и не обращайтесь вспять, чтобы не оказаться вам потерпевшими 
убыток" (перевод взят из издания Корана на русском языке в переводе И.Ю. Крачковского, 
изд-во "Наука", 1986 г.). В айяте слово "священная" означает "чистилище", и отсюда идет 

название "Бейт Аль-Мукаудас", то есть "Священная земля". Святость земли Палестины 
восходит ко времени, когда она стала землей, на которой находятся мечеть "Аль-Акса" 

благочестивая "Ас-Сахра", бывших еще до появления наших учителей Мусы (Моисея) и Исы 
(Иисуса), мир им обоим, то есть еще до строительства иудейского храма, церкви Рождества в 
Вифлееме и церкви Христа в Иерусалиме, известной под названием "церковь Воскресения". 
То, что земля Иерусалима является чистой, святой, есть результат того, что она не приемлет 
ни многобожия, ни агрессии, ни угнетения, ни самовозвышения, и в эту землю не вступали 
обманщики и шарлатаны в последнее время. Эта земля не терпит насилия и агрессии. 
Заносчивые и высокомерные нации не смогли жить и укрепиться на ней. Из истории известны 

поражения и катастрофы, которые потерпели государства, вступившие на Священную землю и 
упорствовавших в угнетении и в злобе. 
Одним из свидетельств святости Иерусалима является то, что шарлатан, обманщик – как 
назвал его Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, – со всем его обманом, 
ложью и притязаниями на божественность появляется повсюду, на любой земле, кроме 
территорий Каабы, мечети Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, мечети 

"Аль-Акса" и мечети "Ат?Тур", как сказано в благочестивых хадисах. 



Глава вторая 

ЕВРЕИЗАЦИЯ ИЕРУСАЛИМА 

I. Эпоха Османской империи  

Исторические исследования подтверждают, что внимание евреев к Палестине и Иерусалиму 

возникло не в период становления сионистского движения на Базельском конгрессе в 1897 г., 
а гораздо ранее. В самом начале XIX века появились признаки ослабления и упадка 
Османской империи, одной из важных провинций которой являлась Палестина. С ухудшением 
политической, экономической и военной ситуации, с отходом османских султанов от ведения 
государственных дел под влиянием их глубоко коррумпированных советников, все больше 
проявлялась заинтересованность еврейской политической элиты и богачей к Палестине, 
использовавших международные политические условия того времени. 

Европейские страны, все принципиально настроенные против Османской империи, усилились 
и стали стремиться к внешней экспансии и жаждали установить свое господство над 
богатейшими областями и стратегически важными позициями, обеспечивавшими их 
политические, военные, экономические и стратегические интересы. И именно Османская 
империя была их первой целью и полем для колониальной экспансии. Появились 
многочисленные призывы к разделу провинций и стран, входивших в состав Османской 
империи, между европейскими государствами. Все эти призывы прятались под разными 

лозунгами и оправданиями, как политическими, так и религиозными или гуманистическими, 
вроде необходимости проведения внутренних реформ, установления свободы и 
справедливости, достижения прогресса и сохранения безопасности на Востоке. 
В период египетского правления в Палестине (1831–1840 гг.) наблюдалось возрастание 
интереса европейских стран к региону Ближнего Востока вообще и к Палестине, в частности. 
В попытках воплотить этот интерес в жизнь был важный поворотный момент, когда чаша 

весов склонялась в сторону Османской империи. Тогда Мухаммед Али-Паша пытался 
сколотить действенный международный альянс с целью захвата Ближнего Востока (Сирии и 

Палестины) посредством привлечения Англии в качестве лидирующей силы в этом альянсе и 
разрешил ей открыть консульство в Иерусалиме, которое стало первым консульством, 
открывшем свои двери в этом городе. Однако приказы и распоряжения, поступившие от 
Мухаммеда Али-Паши, его сына Ибрагима-Паши и административных органов, подвластных им 
в Иерусалиме, привели к возникновению трудной ситуации, от которой стали страдать сами 

египетские власти в Иерусалиме. После того, как Мухаммед Али-Паша удовлетворил просьбу 
британского консула о продаже ему дома для жилья, что противоречило законам, стало 
возрастать давление консулов других европейских государств, требовавших предоставить и 
им возможность приобрести в собственность недвижимость. Однако некоторые из них 
нарушили законы и занимали земельные участки, либо покупали или строили дома еще до 
получения разрешения от египетских властей. Так же, как и другие, евреи не 
придерживались распоряжений властей, касавшихся правил ремонта и строительства. Когда 

Мухаммед Али-Паша отступил из этого региона, он оставил после себя тяжелое наследство 
для Османской империи, которая столкнулась с большими и запутанными политическими, 
экономическими и социальными проблемами. 

Политика веротерпимости, которой придерживались христианская и еврейская общины, а 
также представители церквей иностранных государств, поддерживалась как на официальном, 
так и на бытовом уровнях, с тем, чтобы не вызвать недовольства европейских государств, 

которые поддержали Турцию в ее противостоянии с Мухаммедом Али-Пашой. Поэтому 
турецкий султан Абдель Маджид издал указ о прекращении египетской оккупации Сирии и 
Палестины (хотя и не опубликовал его), в котором говорилось о равных правах и 
обязанностях для всех общин и церквей. 
С началом ускорения культурной, религиозной и экономической деятельности европейские 
государства торопились назначить своих консулов в Иерусалиме, что привело к усилению 
иностранного вмешательства в дела города. Турецкие власти не были в состоянии остановить 

деятельность иностранных миссий и консульств в Иерусалиме после восстановления в 1840 г. 
своего правления в Сирии и Палестине. Более того, европейские государства (Англия, 
Франция, Германия, Россия и Италия) получили многие привилегии, наиболее значительной 
из которой было вмешательство во внутренние дела Турции и установление покровительства 
над религиозными общинами и меньшинствами на том основании, что эти страны считали себя 

их гарантами и защитниками. Многие христиане и евреи стали гражданами иностранных 
государств, после того, как Турция потеряла административные и законодательные 

полномочия по отношению к ним, и это покровительство, по сути своей, стало одним из 
средств вмешательства этих государств во внутренние дела Турции. По мере дальнейшего 



ослабления Турции, естественно, возрастало соперничество европейских держав за 

получение новых и все больших уступок от нее.  

1) Общее положение евреев в Иерусалиме  
Что касается религиозных меньшинств внутри Османской империи, то евреи в большей 
степени пользовались административной и конфессиональной автономией. Позиция 
официальных кругов по отношению к ним была терпимой и за время турецкого правления не 
предпринималось официально никаких действий, дающих право говорить о притеснении 
еврейской общины или о дискриминации евреев. В то же время большое количество евреев в 
большинстве европейских стран столкнулось с многочисленными формами угнетения, 
репрессий, гонений и погромов. Главный раввин являлся представителем евреев во всех 

делах перед правительством Турции. Членам общины была предоставлена свобода избирать 
своих духовных руководителей, собирать налоги внутри общины и решать внутриобщинные 
противоречия. Существовал свой суд, который рассматривал все дела и тяжбы внутри 
еврейской общины в соответствии с законами иудейской веры. Не было ни малейшего 

вмешательства в денежные суммы, которые собирали благотворительные и учебные 
организации евреев. Их школы пользовались культурной автономией. 

Число евреев в Турции заметно возросло после изгнания большого их количества из Испании 
и Португалии в 1492 г. н.э. Некоторым из них удалось въехать на территорию Палестины и 
поселиться в святых местах (Иерусалим, Тевериадское озеро, Халиль). Еще немало евреев 
эмигрировала из Польши и России из-за притеснений их там. Эти эмигранты прибыли на 
территорию Турции, в том числе и в Иерусалим. Их приняли хоть и без особого внимания, но с 
человеческим сочувствием, особенно в связи с тем, что эти эмигранты приехали с целью 
поселиться в святых для них местах и поклоняться святыням, а кроме того, они бежали от 

зверских преследований из других стран, не принадлежащих к исламскому миру. 
В период правления Мухаммеда Али-Паши, когда Египет в 1831 г. объявил об отделении от 
Турецкой Османской империи и захватил Иерусалим и Сирию с Палестиной, положение 
еврейской общины в последней улучшилось. Она была освобождена от уплаты налогов и 
штрафов, которыми обложил еврейских вождей турецкий паша-губернатор. Евреи получили 
представительство в новых местных советах. Но несмотря на эти льготы Мухаммед Али-Паша 

бдительно следил за планами евреев, приезжавших из европейских государств и занимал 

твердую и ведущую позицию, когда утвердил решение городского совета Иерусалима, которое 
не позволяло евреям покупать собственность, сельхозугодья, обрабатывать их и продавать 
овец и коров в городе. Евреям разрешалось заниматься только торговлей или работать в ней. 
Решение Мухаммеда Али гласило: "Не разрешается продажа земли в Иерусалиме и его 
окрестностях евреям-иностранцам в связи с отсутствием законных оснований для этого". 
Положение евреев в Иерусалиме продолжало улучшаться и после восстановления турецкого 

правления в 1840 г., когда увеличилось число еврейских храмов в городе и в конце XIX века 
достигло шести, два из которых были для евреев-ашкенази, три – для евреев-сефардов и 
последний для остальных евреев. 
Увеличение числа евреев, большинство которых были бедняками из царской России и 
Польши, эмигрировавшими оттуда в 1881 г. по причине преследований, привело к тому, что 
еврейское население Иерусалима к 1895 г. достигло 28 тыс. человек, что в свою очередь 
привело к ухудшению их условий жизни. Иерусалимские евреи просили финансовой помощи у 

богатых евреев Европы, где барон Ротшильд был самым щедрым из них в выделении денег 

для создания еврейских сельскохозяйственных поселений. Такие пожертвования 
превратились в своего рода обязанность, получившую название "Халука", т.е. распределение, 
и 85% членов еврейской общины в Иерусалиме начинали свою жизнь на эти пожертвования, 
т.к. большинство из них приехали в Иерусалим с целью жить рядом со святынями, ускоренно 
изучать Тору и Талмуд и ожидать прихода Мессии, в соответствии с их убеждениями и верой. 
Они не занимались никакой производственной деятельностью. Такое положение влияло на 

отношения между двумя общинами евреев-ашкенази и сефардов, каждая из которых 
создавала группы по признаку землячеств, т.е. страны, из которой они прибыли, чтобы 
каждое из землячеств единолично получало и распоряжалось пожертвованиями, 
поступавшими из страны их прежнего проживания. 

2) Роль европейских государств в поощрении эмиграции евреев  
Англия была среди первых европейских государств, которые уделяли большое внимание 
евреям, и где появилось несколько религиозных обществ еще в первой четверти XIX века. 

Целью этих обществ было оказание помощи евреям в переселении и в натурализации их в 
Палестине и Иерусалиме. Наиболее известными являются "Общество Торы" (основано в 1802 

г.), "Общество Палестины" (1805 г.) и "Лондонское общество проповедования христианства 
среди евреев" (1825 г.). Эти общества верили в то, что еврейские религиозные общины можно 
обратить в христианство и поселить их в Палестине, чтобы они служили там торговым 



интересам Англии. Нееврейский сионизм призывал к созданию еврейских поселений в 

Палестине, расчищая дорогу для формирования еврейского сообщества под протекторатом 
Англии. 
В этой области политики не отставала и Франция, где в 1798 г. был подготовлен план 
создания еврейского сообщества в Палестине в обмен на получение французским 
правительством кредита от евреев, т.к. Франция переживала жесточайший финансовый 
кризис. В соответствии с этим планом Наполеон Бонапарт, по прибытии в Александрию в июле 

1798 г., обратился ко всем евреям в Азии и Африке с призывом сплотиться под его знаменами 
для того, чтобы вернуться в Иерусалим и восстановить их храм в обмен за их помощь ему в 
завоевании Палестины посредством разжигания смуты и хаоса в районах, в которые 
устремлялась французская армия. Этот призыв Наполеон повторил еще раз в апреле 1799 г., 
когда он осадил Акку, и назвал евреев "законными наследниками Палестины". Еврейские 
историки сходятся во мнении, что призыв Наполеона подтолкнул еврейских лидеров и 
теоретиков впоследствии к идее основания своего государства в Палестине под 

покровительством одной из великих европейских держав. 
Можно считать, что 1838 г. стал началом официального интереса европейских держав к 

евреям в Палестине, где было открыто британское консульство в Иерусалиме для защиты 
своих интересов, в том числе "для предоставления защиты еврейскому населению в целом". 
Именно последнее и стало главным делом консульства на длительный период. Не прошло и 
двух десятков лет с этой даты, как свои консульства в Иерусалиме открыли все ведущие 
европейские державы – Германия в 1842 г., Франция в 1843 г., Австро-Венгрия в 1849 г., 

Испания в 1854 г. и Россия в 1861 г. К ним присоединились и США в 1857 г. 
Угрозу, связанную с новой ролью европейских государств, подтверждает и лондонская газета 
"Таймс", которая писала 17 августа 1840 г. под заголовком "Сирия и возрождение евреев": 
"Предложение поселения евреев на родине их предков пока не стоит в повестке дня, однако 
оно стало предметом серьезного изучения". 
Иностранные консулы во многом ответственны за вывод местных турецких властей из 

Иерусалима, ибо они вмешивались в дела общин и жителей и сеяли смуту и ненависть в их 
рядах, плели интриги и разжигали рознь между властями и общинами. Заметной была 
активность Англии в этих делах. Дело дошло до того, что британский консул предложил 
турецкому правительству согласиться на то, чтобы евреи с жалобами на власть обращались в 

консульство. Однако это требование встретило отказ. После этого консульство смогло 
установить британское покровительство в Иерусалиме для некоторых евреев, время от 
времени обращавшихся в консульство, удовлетворяя их просьбы о помощи быстро и легко. 

Британское консульство не ограничивалось положением евреев, живущих в Иерусалиме 
постоянно под британским покровительством на основании распоряжений премьер-министра 
Англии Пальмерстоуна, который аргументировал их необходимостью гарантировать их 
безопасность и сохранность их имущества и сбережений. Кроме этого, оно занималось и 
евреями – выходцами из России и Австрии, которые лишились своего гражданства после 
прибытия в Иерусалим, оказывая им свое покровительство. Для этого в 1849 г. в консульстве 
было организовано особое бюро регистрации, которое бесплатно выдавало свидетельства о 

покровительстве этим евреям. В ноябре 1849 г. британский консул в Иерусалиме основал 
"Литературное общество Иерусалима", которое сам и возглавил, для проведения 
исследований исторических памятников в Святой земле в тех границах, которые упомянуты в 
Торе. Это общество в 1865 г. было преобразовано в "Фонд исследования Палестины". Этот 
Фонд получил в 1869 г. с помощью британского посольства в Стамбуле высочайший указ, 

разрешающий проведение раскопок в районе на Храмовой горе с целью нахождения Храма 

Соломона, с обязательством ненанесения вреда или ущерба мечети "Аль-Акса" и мечети 
"Кубат-Ас-Сахра" в ходе раскопок. Работники этого Фонда сыграли большую роль в 
обращении взоров евреев на Палестину путем распространения географических, 
исторических и политических сведений о ней, в которых евреи нуждались. Когда лорд 
Пальмерстоун потерпел неудачу в попытке получить разрешение турецкого султана на 
иммиграцию евреев в Палестину и Иерусалим и на создание там еврейских поселений в обмен 
на их влияние, силу и богатство, он прибег к оказанию сильного нажима на турецкое 

правительство, используя кризис в отношениях между султаном и Мухаммедом Али, 
правителем Египта. Однако и в этом он вновь не преуспел и получил отказ султана Абдель 
Маджида в разрешении евреям покупать землю и селиться без ограничений в Палестине. 
Французское консульство соперничало с другими иностранными консульствами с целью снять 
ограничения турецких властей с еврейской иммиграции и расширить степень французского 
влияния на евреев, иммигрировавших в Палестину, стремясь составить противовес другим 
центрам влияния. Французский консул проводил активную работу с местными властями для 

того, чтобы укрепить положение евреев и чтобы они получили особые привилегии. В период 
правления императора Наполеона III Жан Гадни Донан активно и широко развернул 
деятельность в самой Франции и за ее пределами с целью получить поддержку евреям и 
оказать давление на Высокую Порту (Турцию), чтобы последняя позволила евреям создавать 
торговые поседения из евреев – выходцев из Франции. Из крупнейших достижений Жана 



Донана было создание в Париже "Общества колонизации Палестины". А в 1860 г. личный 

секретарь Наполеона III призвал к укреплению французского присутствия на Арабском 
Востоке путем создания еврейского государства в Палестине. 
Таким же образом действовало и германское консульство, которое предоставило 
покровительство Германии евреям, не обращая внимания на правильность их документов и 
виз, даже если они были и не из Германии. Канцлер Бисмарк одобрил еврейскую 
колонизацию Палестины и соседних районов путем строительства железной дороги Багдад–

Берлин с помощью Германии, чтобы обеспечить процветание германских интересов в этих 
районах. 
Деятельность и увеличение влияния европейских стран в Иерусалиме и интерес их консульств 
к правам евреев в Османской империи привели к таким изменениям, когда не оставлялось без 
внимания вообще положение еврейской общины. Это подтверждалось таким примером, 
прежде всего, что любое увеличение влияния европейских стран сопровождалось ростом 
числа еврейского населения Иерусалима, где еще в середине пятидесятых годов XVIII века 

численность евреев была около 5 тыс. человек, т.е. примерно около половины всей 
численности евреев в Палестине в те времена. Из них около 300 человек находились под 

покровительством Австрии, принимая во внимание то, что Австрия пользовалась большими 
привилегиями в отношениях с Османской империей по сравнению с другими европейскими 
государствами, еще 1000 человек были под покровительством Англии и еще 1000 человек под 
покровительством Германии, России, Голландии и США. Однако благодаря активности 
консульств и их отделений численность евреев возросла до 13 920 человек в 1876 г. Но это 

увеличение жителей-евреев не улучшало экономическую, либо другую, ситуацию в стране, 
кроме тех ценных услуг и помощи, которые оказывали консулы европейских держав в 
Иерусалиме евреям для более глубокого их закрепления в городе. Дело доходило до того, что 
иногда они препятствовали турецким властям в реализации действующих законов в 
отношении евреев. Деятельность консулов была конкретной, особенно в том, что касалось 
оказания евреям помощи в покупке земли в Иерусалиме и в освоении города. Документы МИД 

Франции показали результаты работы иностранных консульств в Иерусалиме, и подчеркнули, 
что численность евреев к 1904 г. уже достигала около 40 тыс. человек, которые 
распределялись следующим образом: 10 тыс. чел. были зарегистрированы в иностранных 
консульствах, 15 тыс. чел. были зарегистрированы, как подданные Османской империи и еще 

15 тыс. чел. были лицами без гражданства, т.е. считались также лицами, пользующимися 
покровительством иностранных государств. 

3) Планы заселения на индивидуальной основе  
Процесс увеличения числа евреев в Иерусалиме происходил и в неорганизованной форме, то 
есть на индивидуальной основе вплоть до конца XVIII века, хотя он и не превышал уровень 

иммиграции, который подтолкнули религиозные чувства евреев, которые верили в то, что 
становление еврейского государства связано с появлением ожидаемого Мессии, который 
возобновит строительство храма. В начале XIX века ясно стал выявляться центр евреев в 
Иерусалиме и Палестине, в частности, и в Османской империи, вообще. Это происходило 
через идеи, выдвигаемые ответственными лицами в Европе, об общих интересах, и эти идеи 
возбудили интерес богатых евреев и их идеологов. В результате появились религиозное 
движение и различные общества, которые призывали к переходу от абстрактной "любви к 

Сиону" к конкретной иммиграции на "земли Израилевы", к оккупации Иерусалима и 

превращению его в столицу еврейского государства. И у еврейской диаспоры в разных 
странах было ухудшающееся социально-экономическое положение, что имело 
непосредственное отношение к поддержке прежних усилий, когда теоретики сионизма стали с 
симпатией относиться к бедным евреям, протянули им руку помощи с целью побудить их 
прислушаться к призывам еврейских общин Восточной Европы, направленных к евреям-
беднякам, о необходимости их переселения в Палестину. Наряду с этим, богатые евреи 

призывали к действиям по использованию их влияния на правительства европейских стран, 
чтобы заставить последние оказать давление на турецкое правительство, которое должно 
разрешить иммиграцию евреев в Палестину и расселение их там. 
Эти призывы нашли понимание у богатейшей еврейской верхушки, которые боялись 
последствий эмиграции евреев-бедняков из Восточной Европы в Европу Западную, что 
нанесло бы ущерб тем правам и привилегиям, которыми пользовались евреи в 

западноевропейских обществах. Богатые евреи стали положительно относиться к созданию 
общественных организаций по евреизации Палестины, основной задачей которых было 
собирание денежных средств, необходимых для покупки земель, финансирования 

строительства еврейских поселений и организации процесса эмиграции. Из богатых евреев 
выделялся раввин Иегуд-аль-Каляий, который основал "Общество по колонизации 
Иерусалима", а также Цафи Херш Калишер, активный идеолог, оказавший большую помощь в 
создании общества колонизации в городе Франкфурт и еще одного общества в Берлине 



наряду с его влиянием на группу богатых евреев, заставив их купить участок земли (в 

Палестине), на котором была построена сельскохозяйственная школа. 
Однако эти усилия и устремления не выходили на том этапе за рамки проектов создания 
отдельных, неорганизованных поселений, которые преследовали цель улучшить положение 
еврейской общины и результатом которых стало увеличение числа евреев, а впоследствии 
создание новых еврейских кварталов за стенами старого города. В этом плане наиболее 
заметными были усилия семьи Ротшильдов, французского общества "Альянс" и английского 

еврея Хаима Моше Монтефьори, который был одним из богатейших евреев в мире в то время 
и имевший влиятельнейшие связи в британском правительстве наряду с огромным его 
вниманием к делам Палестины. Он основал первую еврейскую школу в Иерусалиме в 1835 г., 
а затем, спустя два года, впервые посетил Палестину. 
Монтефьори не скрывал своих грандиозных и далеко идущих планов. В 1836 г. по его 
подсказке уполномоченный общины евреев-ашкенази в Иерусалиме внес предложение в совет 
города, имевшее целью превысить рамки разрешения египетских властей на ремонт синагог. 

Наряду с этим предложением, сам Монтефьори внес свой первый проект создания еврейских 
поселений на рассмотрение Мухаммеду Али-Паше в 1837 г., затем еще раз посетил его через 

год с просьбой "отдать евреям в аренду около 20 га земли и двести деревень сроком на 50 лет 
с определенной суммой оплаты аренды каждый год". Монтефьори намеревался 
воспользоваться поддержкой еврейских диаспор в Европе, Америке и Южной Африке для 
освоения этих земель и создания еврейских поселений на них. 
Несмотря на резкий отказ, который встретило предложение Монтефьори, евреи продолжали 

свою политику. В период кризиса в отношениях между Мухаммедом Али-Пашой и турецким 
правительством, примерно за полгода до вывода египетских войск из Иерусалима, еврейская 
община попыталась использовать этот затруднительный этап в своих интересах и выманить 
официальное разрешение на ведение строительства на улицах, прилегающих к стене "Аль-
Бурак", в западном квартале города. Через британского консула евреи сумели вырвать 
признание их прав и получили разрешение на это. Однако управляющий вакуфами и совет 

города Иерусалима воспротивились этому, ссылаясь на то, что Мухаммед Али-Паша отдал 
распоряжения своему сыну запретить мостить камнем эти улицы. 
Но не все действия евреев заканчивались провалом, и во время четвертой поездки 
Монтефьори в Палестину в 1849 г. он добился успеха и получил от султана Абдель Маджида 

указ, который разрешал евреям покупку земли в двух городах – Иерусалиме и Яффе. Этот 
успех стал возможным благодаря роли, которую сыграл лорд Пальмерстоун, премьер-министр 
Англии, который оказал давление на султана, пользуясь тем, что Англия тогда встала на 

сторону Османской империи в Крымской войне против России. С помощью британского посла 
Монтефьори купил земли между Яффой и Иерусалимом и основал на них старейшие 
еврейские поселения в Палестине. Помимо этого богатейший еврей сумел получить в 1855 г. 
еще один указ султана, позволивший купить участок земли за стенами старого города и 
расположенного на запад от ворот Яффы и вблизи от ворот Аль-Халиль. Участок 
предназначался для строительства больницы. Однако затем Монтефьори изменил свой план, 
пойдя навстречу просьбам иерусалимских евреев, которые предложили построить народные 

дома вместо больницы из-за большой скученности евреев в их квартале внутри стен старого 
города. Когда же турецкие власти в 1859 г. попытались остановить работы по строительству 
жилья, так как оно противоречило указу султана, вмешался британский консул, а затем и 
британский посол в Стамбуле, и дело закончилось получением разрешения на продолжение 
строительства. Таким образом, Монтефьори заложил основу первого жилого еврейского 

квартала в Иерусалиме, который стал ядром еврейского района в городе и который затем стал 

известен под названием "район Монтефьори". Были также построены еще восемь жилых 
кварталов (в 1893 г.) напротив ворот Яффы с помощью финансового фонда, основанного в 
память Монтефьори, и названного "Фонд памяти Моше". 
Что касается еврейских первопоселенцев из Германии, которые начали в 1860 г. 
эмигрировать оттуда в Иерусалим и Палестину, то их возглавил некий человек по фамилии 
Хофман, основавший религиозное общество под названием "Общество поклонников 
Иерусалима" или сокращенно "Тампль". Хофман потребовал лицензию на основание 

поселения немецких евреев в Святой земле и в 1868 г. получил от турецкого султана 
разрешение, воспользовавшись режимом привилегий для иностранцев. А в 1869 г. начали 
прибывать в Палестину партии еврейских поселенцев из Германии. Сперва они обосновались 
в районе Хайфы, а затем перебрались в Иерусалим и Яффу после того, как Хофман купил там 
земли для поселения иммигрантов. 
Действуя в том же контексте, богатый еврей Лоуренс Элефант призвал в 1879 г. британское и 
турецкое правительства поддержать его план поселения еврейских иммигрантов в пригородах 

Иерусалима для реконструкции города. Взамен этого турецкие власти могли бы 
воспользоваться деньгами и опытом евреев, а также получить информационную поддержку 
евреев в различных странах мира. Он попросил разрешения для группы турецких евреев на 
основание турецкой компании, которая занялась бы восстановлением иерусалимской 



провинции и развитием в ней промышленности, торговли и сельского хозяйства. Однако 

Элефант потерпел неудачу в получении согласия султана Абдель Хамида на свой план. 
Наряду с индивидуальной евреизацией Палестины в прошлом, этой деятельностью занимались 
и еврейские организации и общества типа "Всемирного израильского союза" ("Альянс"), 
который был создан в 1860 г. в Париже для защиты евреев и улучшения их положения в 
Палестине и для увеличения их числа там всеми возможными средствами. "Альянс" играл 
важную роль, особенно когда получил необходимую финансовую поддержку своей 

деятельности со стороны Ротшильда и барона Мориса де Хирша. Усилия "Альянса" 
увеличились успехом, когда депутат- французского парламента еврей Адольф Кариме 
получил высочайший указ султана Абдель Азиза (в 1868 г.), разрешающий аренду 2600 
донумов (около 236 га) земли недалеко от Яффы сроком на 99 лет. На этой земле "Альянс" 
построил первую сельскохозяйственную школу для обучения еврейских иммигрантов. В 
результате этого группа евреев из Иерусалима в 1878 г. купила еще 3375 донумов (около 307 
га) в районе селения Мальбас. На следующий год иерусалимские евреи самовольно захватили 

соседний участок земли площадью 10 тыс. донумов (около 910 га). На этих двух участках 
было создано еврейское поседение "Битах такфа". Это поселение, которое считалось самым 

большим в захваченной Палестине, стало перевалочным пунктом, где останавливались новые 
еврейские переселенцы на пути в Иерусалим из-за санкций, предпринятых позднее султаном 
Абдель Хамидом II против организованной еврейской иммиграции. 
 

4) Начало реализации организованной евреизации  
Высочайший указ султана, полученный Монтефьори и создание района, носящего его имя на 
первых землях, принадлежащих евреям в Иерусалиме около двух тысяч лет, считаются 
первым шагом в планах сионистского движения по окружению Иерусалима цепью еврейских 

поселений и по достижению демографического большинства в городе. К сожалению, за 
исключением короткого периода времени, строительство еврейских поселений 
распространилось вдоль дорог, ведущих к западным, северным и южным воротам Иерусалима 
– от ворот Яффа до Дамаскских ворот (включая ворота Аль-Халиль и ворота Аль-Амуд). 
Еврейские кварталы появились на землях, которые сперва смогли купить еврейские 
организации, а затем, позднее, Сионистское движение, причем сделано это было с помощью 
ухищрений, с нарушением законов, которые запрещали продавать землю евреям, а также с 

помощью британского консула. 
В 1867 г. турецкое правительство приняло закон о правах собственности для иностранцев. 
Это было сделано под давлением извне, в результате вмешательства европейских государств 
и соперничества между ними в том, что касалось деятельности в области консульской службы, 
а также религиозных и культурных миссий. Кроме того, послы европейских стран требовали 
разрешения на право собственности на землю для подданных их стран, чтобы открыть полный 

доступ для иностранцев и сионистского движения к покупке земельной собственности. Этот 
закон включал в себя также официальное признание всех покупок земли, совершенных 
незаконными методами за весь период, предшествовавший его опубликованию. 
Это изменение позиции турецкого правительства оказало большое влияние на структуру 
собственности в Иерусалиме и широко распахнуло двери перед сионистским движением в 
деле претворения в жизнь его грандиозных проектов по созданию еврейских поселений еще 
до того, как ему удалось построить отдельные еврейские поселения на землях правителя, 

пригодных для сельского хозяйства, за пределами стен города. Еврейские переселенцы, 
имевшие гражданство иностранных государств и имевших их покровительство, начали 

возводить свои кварталы и покупать земли для этого без разрешения и практически 
беспрепятственно. Также беспрепятственно в Иерусалим устремились финансовые потоки в 
виде пожертвований от еврейских обществ и богачей для оплаты стоимости земельных 
участков, строительства поселений, религиозных школ, больниц и университетов для 
образования и возрождения языка иврит. 

Эта деятельность оставила явный след на землях Османской империи, в том числе в 
Иерусалиме и в прилегающих к нему районах. Планы по организованной евреизации стали 
распространяться на захват земель, находившихся в северо-западной окраине города, 
простиравшейся от ворот "Амуд" на востоке до ворот "Аль-Халиль" на западе. В 1868 г. по 
инициативе семи еврейских семей из Иерусалима началось поспешное строительство 
поселения "Нахалат Шейфаа" в окрестностях города по дороге между воротами "Яффа" и 

городом Яффа вблизи от нынешней площади Сион. Этот район превратился в начале XX века 
в центр западной части города. Затем был построен квартал "Матханих Исраэль" на 
расстоянии одного километра от ворот "Яффа". В период между 1875 и 1878 гг. были 
основаны еще несколько еврейских кварталов, в том числе кварталы "Маах Шаарим" и "Иван 

Исраэль", также по дороге в г. Яффа неподалеку от нынешнего отеля "Царь Давид", квартал 
"Машканут Шаананим" рядом с упомянутым последним кварталом, а также квартал "Бейт 
Давид" севернее дороги в Яффу напротив квартала "Нахалат Шейфаа". 

В 1882 г. был построен квартал "Ухль Моше" на юго-запад от улицы Агрибас. В этот же период 
строительство начало распространяться также в районе между воротами "Яффа" им кварталом 



"Маах Шаарим" неподалеку от Дамасских ворот. В конце XIX века были основаны другие 

кварталы вдоль дорог, ведущих к воротам города. Строительство поселений в районе дороги в 
Яффу завершилось в квартале "Маханих Яхуда" в северо-восточном направлении в сторону 
квартала "Маах Шаарим". Что касается восточного направления, то там были созданы 
арабские кварталы, а затем и кварталы христиан, приехавших из других стран. В начале 
первой мировой войны границы строительства достигли ворот "Румима" на западе и кварталов 
"Бухарин" и "Аш?Шейх Джаррах" на севере, в то время, как в восточном и южном 

направлениях строительство было в меньших масштабах, в основном по топографическим 
причинам. 
Основываясь на записи шариатского суда Иерусалима и на карту австрийского инженера 
Шика, который участвовал в строительстве еврейских кварталов и поселений, следует 
отметить, что к 1918 г. число поселений, распространившихся на северо-западе города 
достигло 36 единиц. Эти поселения были известны под названием "компании", как это 
показано в следующей таблице: 

Таблица 1  

Еврейские поселения ("компании") в г. Иерусалиме в период 1858–1918/19 гг.  

№  Названия на иврите  
Названия на арабском языке 

(арабизированное)  
1 Нахлат Шабаа Мульк ас-Сабаа (Собственность семи) 

2 Ибн Исраэль Сахрат Яакуб (Скала Якова) 

3 Мия Шааним Миат Бавваба (Сто ворот) 

4 Бейт тизан Бек Бейт Низан Бек (Дом Низан-бека) 

5 Шаарафна Хаджар аз-Завия (Краеугольный камень)  

6 Бейт Исраэль "Якуб" Бейт Яакуб (Дом Якова) 

7 Ухль Шломо Хиям Сулейман (Шатры Соломона) 

8 Нахлат Сахьюн Мульк Сахьюн (Владения Сиона) 

9 Шаари Моше Баввабат Муса (Ворота Моисея) 

10 Манхани Яхуда Муаскар Яхуда (Лагерь Иудеев) 

11 Шабат Ахим Аудат аль-Ахват (Возвращение братства)  

12 Машканут Исраэль Масакин Исраиль "Яакуб" (Жилье Израиля "Яков") 

13 Мазкарат Моше Зикр Муса (Памяти Моисея) 

14 Азарат Исраэль Ма'зарат Исраиль (Помощь Израилю) 

15 Шаари Ершулаим Баввабат Уршалим "Аль-Кудс" (Ворота Иерусалима "Аль-Кудс") 

16 Ухль Моше Хаймат Муса (Шатер Моисея) 

17 нет названия Компания без названия 

18 Книсат Исраэль Таджаммуа Исраиль (Сплочение Израиля) 

19 Захрун Тубия Зикри Тубия (Памяти Блаженного) 

20 Шаари Сидак Баввабат аль-Адль (Врата справедливости) 

21 Бейт Яакуб Бейт Яакуб (Дом Якова) 

22 Яхуд Альяман Кумбания Яхуд аль-Яман (компания йеменских евреев) 

23 Бейт Юсеф Бейт Юсеф (Дом Иосифа) 

24 Нет названия Компания без названия 

25 Шамааун Садек Сулейман ас-Садык (Соломон правдивейший) 

26 Бейт Бахари "Аль-Бахария" Кумбания Яхуб Бахари (Еврейская компания Бахари) 

27 Ямин Моше Ямин Муса "Муса Монтефьори" 

28 Бейт Натан Бейт Натан (Дом Натана) 

29 Бейт Яхуза Бейт Яхуза (Дом Иуды) 

30 Шакут Шалом Масакин ас-Салям (Мирные жилища) 

31 Нахалат Шамаун Мульк Сулейман (Собственность Соломона) 

32 Нахалат Шуаа Мульк Шуаа (Собственность Шуаа) 

33 Аль-Танк (?) 

34 Аун Исраэль Куват Исраиль (Сила Израиля) 

35 Мишрум Аль-Башари (Бабочка) 

36 Миткарет Аль-Музаккир (Увещеватель) 



Работа по созданию и заселению новых кварталов ("компаний") продолжалась 

безостановочно. Евреи продолжали строительство между старыми домами вплоть да начала 
первой мировой войны, когда проекты строительства были заморожены. Поэтому северная и 
северо-западная стороны были отделены от стен старого Иерусалима, и на аэрофотоснимках, 
которые делала германская авиация в 1917–1918 гг., выглядели как скопище зданий. Судя по 
оценкам, в 1899 г. количество домов в еврейских кварталах 36-ти компаний колебалось от 
300 до 400 домов по 5 человек в каждой еврейской семье, в среднем. А в 1913 г. число 

еврейских поселенцев в Иерусалиме уже колебалось от 460 тыс. до 620 тыс. человек. 
Роль "компаний" в деле собирания переселенцев не только не сократилась. Более того, они 
превратились в рассадники для членов сионистского движения и его фирм, обществ, банков и 
агентов по скупке земель в деревнях, домов кочевников и по строительству еврейских 
поселений на этих землях. Эффективность этой евреизации в сельских районах стала 
проявляться примерно через десять лет после ее начала в Иерусалиме. Сионистское движение 
скупало земли и строило поселения, прилагая максимум возможных усилий по обеспечению 

всех материальных и моральных условий для сохранения и дальнейшего развития 
достигнутого. 

Результатом этой эффективной деятельности стало строительство 13 поселений в деревнях 
административного округа Иерусалима, среди которых было поселение в деревне Хартуф, что 
в переводе (с иврита) означает "красивая гора". Это поселение было основано группой 
болгарских евреев в 1895 г. на западных склонах иерусалимских холмов, известных под 
названием район "Уркуб", расположенного в стратегически важном коридоре, который 

связывает прибрежную равнину и Иерусалим через долину "Саррар" и проходит вдоль 
железной дороги Яффа–Иерусалим. Его площадь составляет почти 5060 донумов (более 460 
га). 
Были еще земли и поселения, записанные как вакуфное имущество, завещанное на 
благотворительные цели в соответствии с исламскими правилами вакуфов, где руководство 
поселений стремилось удержать их под видом использования их на благотворительные цели 

для того, чтобы гарантировать продолжение реализации основных целей и воспрепятствовать 
их конфискации со стороны властей. Еврейское поселение или "квартал Монтефьори", 
который основал Хаим Моше Монтефьори "для бедняков общины последователей Моисея в 
Иерусалиме", находился под патронажем главного раввина этой общины в городе. 

5) Политика Турции в отношении переселения и евреизации 
Иерусалима  

Успех, достигнутый сионистским движением в деле приобретения евреями первого участка 
земли в Иерусалиме, а затем принятие закона о праве приобретения собственности 
иностранцами, послужившие началом ускоренного переселения евреев, покупки земель и 
строительства поселений как внутри старого города, так и вокруг него, и сопутствующий 
всему этому процесс коренных преобразований в экономической и социальной базе общества, 
породил чувства, с которыми нельзя было не считаться, т.е. чувства неуверенности у 

турецкого правительства, а также способствовал попыткам понять истинные цели и 
намерения евреев. Турецкие власти до периода правления султана Абдель Хамида II 
придерживались политики религиозной терпимости и гуманизма. В Стамбуле и Иерусалиме на 
официальном уровне и в народе сложились различные позиции и направления, что ясно 

проявилось в высочайших указах и распоряжениях Высокой порты и в приказах правителей 
Иерусалима, когда правительство ужесточило свой контроль и заняло решительную позицию в 
деле сдерживания реализации планов и проектов, направленных на сионистское 

проникновение на территорию Палестины, и снижения темпов покупки земель и их 
колонизации. 
Новая политика турецких властей в отношении иммиграции евреев в Иерусалим и покупки 
ими земель приобрела серьезный и решительный характер начиная с апреля 1882 г., когда 
"Общество сторонников Сиона" в Одессе попросило у генерального консула Турции 
предоставить разрешение еврейским переселенцам, бежавшим из царской России от 

преследований, на въезд в Турцию с целью поселиться в Иерусалиме. И если турецкий консул 
с вниманием воспринял просьбу многих переселенцев, то реакция Стамбула была иной и 
евреям было позволено поселиться в любой провинции Турции, за исключением Палестины. 
Исходя из понятных соображений и неуверенности в целях массового переселения евреев в 
Иерусалим, султан Абдель Хамид ужесточил свое отношение к этому процессу и к правам и 
привилегиям евреев, таким как покровительство иностранных государств. Он издал 

высочайший указ с запретом евреям – подданным России, Румынии и Болгарии на въезд в 

Иерусалим и на покупку земли. Портовые власти Яффы начали чинить препятствия евреям-
переселенцам, однако под давлениям европейских держав, особенно Англии, султан изменил 
свои решения и разрешил евреям, начиная с 1884 г., въезд в Палестину для посещения 
святых мест сроком не более 31 дня. Но европейские державы продолжали давление, и в 



1887 г. турецкие власти согласились продлить время совершения паломничества до трех 

месяцев при условии сдачи паспортов портовым властям или властям Иерусалима в обмен на 
временные удостоверения – "красные карточки", срок действия которых был три месяца, 
чтобы гарантировать возвращение паломников в свои страны. Эти меры распространялись 
даже на евреев, живших в Египте, Сирии и Ираке, бывших владениями Османской империи. 
Однако эти "красные карточки" не смогли воспрепятствовать переселению. Еврейские 
поселенцы проникали в пределы Палестины незаконными путями. Наряду с этим, Турция 

вынуждена была отступить под давлением Англии и Франции и в октябре 1888 г. заявила, что 
эти новые ограничения будут затрагивать только крупные партии переселенцев, но не 
коснутся тех, кто приезжает индивидуально. Это заявление ободрило британское консульство 
в Иерусалиме, и оно предоставило свое покровительство более чем 200 еврейских семей в 
1893 г. 
Несмотря на отказ европейских консулов от сотрудничества с турецкими властями в деле 
упрощения процесса высылки иностранных евреев, у которых закончился предоставленный 

им срок пребывания, власти Иерусалима продолжали проводить ограничения для еврейской 
иммиграции. Кроме этого, портовые власти Яффы отказывались разрешить въезд евреям, 

которые не получили предварительно въездные визы в турецких консульствах в своих 
странах. В Иерусалиме был сформирован специальный комитет по строгому ограничению 
еврейской иммиграции. Кроме того, в конце 1898 г. Турция добивалась от Англии изменения 
статьи № 1 "Договора об английских концессиях" 1675 г. статьи № 1 Договора от 29 апреля 
1861 г. и статьи № 62 Договора от 13 июня 1878 г., подписанного в Берлине, которые 

касались предоставления льгот в плане английского покровительства для приезжающих на 
постоянное проживание и путешествующих английских подданных на территории Турции. 
Однако британское министерство иностранных дел отказалось сделать это, мотивируя свой 
отказ тем, что неразумно проводить дискриминацию между англичанами, находящимися под 
покровительством Англии. Позиция Франции была аналогичной. 
Посол Франции в Стамбуле заявил, что французские законы не исключают религиозные 

общины и признают права всех французов, к какой бы религии они не относили себя, и что 
французы имеют право проезда и проживания в провинциях Турции, и это право не подлежит 
обсуждению в отношении французских евреев, ибо они являются гражданами Франции. 
Похоже, что помощь, которую получили еврейские поселенцы благодаря режиму привилегий, 

была настолько важной, что историк Аль-Хаганах так оценил его: "Мы не преувеличим, если 
скажем, что если бы не режим привилегий, то новые евреи не смогли бы удержаться в стране 
и даже не вышли бы за рамки старой еврейской общины на Востоке, наподобие евреев Ирана 

и Афганистана". 
Турецкое правительство придерживалось своей позиции и проводило политику запрета 
въезда иностранных евреев, приезжавших в Иерусалим и Палестину с целью переселения. 
Местные власти Иерусалима упорно продолжали практику запрета иммиграции евреев 
независимо от их гражданства или финансового положения. Правитель Иерусалима Рауф-
Паша предпринимал немалые усилия для воспрепятствования перехода земель в 
собственность евреям. Однако его последователь не был столь настойчив. Коррупция и 

взяточничество, охватившие чиновников турецкой администрации сводили на нет 
эффективность ограничений и распоряжений свыше. Евреи все больше стремились скупать 
земли и все большее число их въезжало в Палестину и Иерусалим, не отдавая своих 
паспортов благодаря подкупу чиновников. 
Большое количество евреев и увеличение числа операций покупки ими земель вызывали гнев 

у знати Иерусалима. Они обратились к турецким властям с требованиями запретить 

иммиграцию и продажу земли евреям. Турецкие власти в 1892 г. отдали резкие распоряжения 
правителю Иерусалима запретить продажу земли, принадлежащей казне, и остановить скупку 
евреями недвижимости в Иерусалиме. Турецкий султан Абдель Хамид поставил перед 
евреями, посещающими Иерусалим, два условия: еврей должен предъявить официальную 
просьбу, заверенную турецким консулом в его стране и правителем Иерусалима, офицеру 
связи в городе, в которой указано, что его пребывание законно. В дополнение к этому не 
разрешалось тем евреям, которые въехали туда незаконным путем, жить ни в городе, ни в 

сельских еврейских поселениях. 
После того, как Герцль успешно собрал еврейских вождей всего мира в г. Базель (Швейцария) 
в 1897 г. на всемирный конгресс, порождением которого стало создание Всемирной 
сионисткой организации, сионисты устремились к исполнению решений конгресса по 
основанию еврейской национальной родины в Палестине, используя различные средства. С 
этой целью Герцль связался с султаном Абдель Хамидом и предложил ему, что евреи заселят 
Палестину в обмен на крупные финансовые посулы со стороны евреев Османской империи, 

которая в тот период была в весьма стесненных финансовых обстоятельствах. Однако султан 
Абдель Хамид с честью ответил на это, сказав посреднику следующее: "Посоветуйте вашему 
другу Герцлю, чтобы он не предпринимал никаких новых шагов в этом направлении, потому 
что я не могу отдать ни пяди Святой земли, потому что она не является моей собственностью, 
но является собственностью моего народа. Мои предки воевали за эту землю и пролили свою 



кровь за нее. И пусть евреев миллионы, но они могут получить Палестину даром, только если 

разорвут мою страну на части и расчленят мой труп, но я не согласен на это, ибо я еще жив". 
Что касается Иерусалима, то султан Абдель Хамид сказал: "Почему мы должны отдать 
Иерусалим?.. Это наша земля на все времена, и так оно и будет. Это один из наших святых 
городов, расположенных на исламских землях, и неизбежно, что Иерусалим будет оставаться 
нашим". 
Когда сионистское руководство осознало невозможность претворения в жизнь их целей, пока 

у власти стоит султан Абдель Хамид, они начали действия по его свержению и установлению 
такого правления, при котором они смогли бы выполнить то, что они хотели. Хаим Вейцман, 
преемник Герцля, сумел достичь целей, поставленных сионистами, с помощью лидеров партии 
единства и прогресса, которые выступили против султана в 1908 г., а затем в 1909 г. свергли 
его. Они были из евреев – членов организации "Ад-Дунма" либо из их учеников и апологетов, 
реализующих планы партии. Таким образом, проявление силы со стороны властей Иерусалима 
в отношении сионистских планов не долго продолжалось. Влияние евреев в Турции усилилось 

в период между 1908 и 1914 годами. В Стамбуле было основано сионистское агентство. 
Генерал-губернатор Иерусалима стал послушным инструментом в руках сионистского 

движения до такой степени, что некоторые окружные начальники открыто выражали свои 
позиции в поддержку планов по евреизации во время их поездок в еврейские поселения. 
Перед еврейским переселением широко распахнулись двери, а после того, как коррупция 
охватила административные органы, подчиненные правителю города, процесс перехода земли 
в собственность евреям облегчился. 

Однако эти льготы продолжались недолго, хотя они привели к значительному увеличению 
притока евреев в Иерусалим. В 1910 г. их численность возросла до 45 тыс. чел. – 70 тыс. чел. 
общего числа населения города (12 тыс. чел. мусульмане и 13 тыс. чел. – христиане). Затем, 
в 1912 г. численность евреев дошла до 48 тыс. чел. Вступление Турции в первую мировую 
войну на стороне Германии против Англии, Франции и России, а также присоединение 
сионистского движения к противникам Турции заставило Партию единства и прогресса 

пересмотреть свою политику в отношении евреев. Переселенцы в Иерусалиме стали 
подвергаться преследованиям и высылке из города. Эти меры были предприняты Джамаль-
Пашой, командующим IV армией Турции, во время войны. Историк Ариф аль-Ариф приводит 
факты преследований, которым подвергались евреи в то время: "Когда была объявлена 

первая мировая война в 1914 г., турки начали преследовать сионистов, и Джамаль-Паша, 
бывший верховным командующим IV армией, дислоцированной в Палестине, отдал приказ о 
запрете вывешивать сионистский флаг на территории, находящейся под его контролем, 

любые вывески на иврите, выпуск почтовых марок и ценных бумаг, имеющих отношение к 
сионистскому движению, а также распустил все еврейские организации, которые 
сформировались в Палестине, раскрытые тайной полицией". 
В результате этой новой политики и трудностей военного времени, переживаемых 
Иерусалимом, количество евреев в городе сократилось до 21 тыс. чел. в 1917 г. 

6) Плоды евреизации и причины ее успеха  
Усилия, предпринимавшиеся турецкими властями по реализации решений и высочайших 
указов, направленных на запрет еврейской иммиграции в Иерусалим, а также усилия 
некоторых правителей города по претворению в жизнь этого запрета успехом не увенчались. 

Все, что смогли сделать эти указы, ограничилось лишь созданием некоторых затруднений для 

этой иммиграции и стремления евреев скупить все больше земель. Если султанские власти в 
Стамбуле и делали все, что в их силах для защиты земли в Иерусалиме от иностранного 
проникновения и евреизации, то реальная действительность свидетельствует о явных 
провалах мер, которые они предпринимали как внутри страны, так и за ее пределами. Внутри 
страны мы видим, что при получении земель по официальным разрешениям Стамбульских 
властей еще до появления Закона о собственности иностранцев в 1868 г., еврейские 

поселенцы прибегали к подлогам и хитростям по отношению к властям. Регистрация 
собственности на землю и другую недвижимость оформлялась на имена лиц, имевших 
турецкое подданство, либо на руководителей религиозных общин, которые тоже имели 
турецкое подданство, используя последнее в качестве средства для обмана и обеспечения 
интересов иностранцев. Еще одним из способов обмана, которые регистрировались 
шариатскими судами Иерусалима, был отказ некоторых евреев от турецкого подданства и 

переход под иностранное покровительство после того, как они зарегистрировали свою 
собственность на имя своих жен либо детей перед вступлением под иностранное 
покровительство, а затем они перерегистрировали эту собственность на свое имя. Несмотря 

на эти нарушения правил и законов, правительство не предпринимало каких-либо 
сдерживающих санкций или наказаний в отношении лиц, совершивших эти нарушения, даже 
в случае их обнаружения. И этот факт служил поощрением для дальнейших нарушений. 
Кроме того, со стороны Стамбула не было действенного и своевременного контроля за 

исполнительными органами и местными гражданскими и военными властями, а следовательно, 



не был усилен контроль за сухопутными и морскими границами провинции Иерусалима с 

целью воспрепятствовать незаконному проникновению еврейских иммигрантов. 
Также внутри страны евреи и сионистское движение прибегали к методам материального 
давления на собственников земли, соблазняя их посулами с целью заставить их продать 
земли. Кроме того, сионистское движение применяло такое оружие, как взятки. Это явление 
получило широкое распространение даже среди крупных чиновников. Сионисты смогли 
подкупить немалую группу чиновников, ставивших свои личные интересы выше 

государственных. В эту группу входили многие члены влиятельных фамилий и семейств, 
владевших крупной собственностью, помимо некоторых чиновников на пограничных 
переходах и заставах, в портах, в полиции, в управлении регистрации земель и в 
муниципальных органах. Коррупция и беспорядок проникли в коридоры административного 
аппарата провинции, чиновники которого были равнодушны к таким понятиям, как 
религиозные ценности, интересы государства, безопасность, целостность территории или 
народ, и хотели только набить карманы. Они стали послушным орудием в руках сионистского 

движения и фактически обеспечили его присутствие в административном аппарате и захват 
его наиболее чувствительных центров. Это делалось с целью наложить руки на земли либо 

бесплатно, либо под залог, либо купить их, а затем передать их тайно или явно агентам 
сионистского движения. Имеются многочисленнее свидетельства этой коррупции, в том числе 
и те статьи, которые были опубликованы на страницах иерусалимских газет. Газета "Аль-
Мунади" в своем номере за 7.12.1913 г. в статье под заголовком "К начальнику управления 
регистрации земель" потребовали от начальника открыть, каким образом состоялась передача 

1 тыс. донумов (91 га) земли в районе деревни "Сур Бахир", в то время, когда эта земля 
является вакуфной собственностью. Иерусалимские газеты публиковали данные о тайном 
сговоре между некоторыми чиновниками управления регистрации земель и сионистским 
движением. Турецкое правительство сделало ошибку, не мобилизовав религиозную и 
государственную общественность для оказания противодействия иностранному 
проникновению в страну и движению сионисткой евреизации в крупных масштабах таким же 

образом, как это было сделано во время свержения египетского правления. Турецкие власти 
ошиблись также еще раз, когда не предприняли каких-либо санкций против чиновников и 
ответственных лиц, которые не исполняли указаний Высокой порты, направленных на 
сдерживание еврейской иммиграции. И именно поэтому непрерывно поступавшие приказы 

султана, а также правителя Иерусалима, не имели никакого результата и не принимались в 
расчет среди коррумпированных чиновников. Дело доходило до того, что турецкие власти 
обнаружили, что коррумпированные чиновники порта Яффа в своих ежемесячных отчетах 

губернатору ложно сообщали, что все евреи, которые въехали в Палестину в течение месяца, 
уже вернулись туда, откуда прибыли. 
Что касается внешних факторов, которые стимулировали евреев и сионистское движение к 
иммиграции и евреизации Иерусалима, то в этой области главным фактором стало 
вмешательство европейских послов в Стамбуле и консулов в Иерусалиме и Бейруте, которые 
держались за право привилегий и протесты которых мешали ограничению и сдерживанию 
еврейской иммиграции и снижали эффективность мер в этом направлении. Большую роль в 

передаче земли играли также переводчики консульств, так как торги шли с их участием и 
посредничеством, что являлось вполне обычным делом. 
Имеются различные источники, которые рассматривают тот период времени (1917–1918 гг.), 
но они не указывают подробно на площадь земель, которые были включены в планы 
евреизации города Иерусалим. Есть один единственный источник, на который можно 

сослаться – это показания аэрофотосъемок еврейских поселений, которые проводила 

немецкая авиация в 1917–1918 гг. Аэрофотоснимки 36 еврейских поселений выявили, что 
площадь, которую они занимали, составляла около 5 кв. км. На этой территории были ряды 
зданий, ее пересекали дороги, переходы и скверы. Исходя из этой площади, сионистское 
движение посвятило большую часть своих усилий на то, чтобы изменить в городе 
демографическую ситуацию, открыв все возможные каналы для иммиграции евреев и 
евреизации Иерусалима, преодолевая все санкции со стороны правительства, направленные 
на то, чтобы остановить поток иммиграции. 

Усилия были сконцентрированы на землях, расположенных на севере и северо-востоке от 
стен города, где сионистское движение скупило 5600 донумов (около 510 га) земли в районе 
"Аш-Шейх Джаррах) с целью постройки еврейского университета в 1905 г., а затем еще 1 тыс. 
донумов (91 га) в районе "Сур Бахир" в 1913 г. 
В результате повышения спроса на землю под строительство цены на нее резко подскочили, 
но сионистские организации и крупные еврейские богачи были готовы выделить огромные 
деньги, невзирая на площадь, наличие какой-либо организации, конфигурации инженерных 

сооружений, находящихся на этой территории, для привлечения новых иммигрантов. И 
еврейская организация или фонд платили за небольшой участок земли суммы стоимости 
сельскохозяйственных угодий целой деревни, а то и нескольких деревень вместе взятых. 



Глава третья 

ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПРЕВОСХОДСТВА 
(1917–1947 гг.) 

В ночь с 8 на 9 декабря 1917 г. турецкая армия была вынуждена окончательно оставить город 
Иерусалим под двойным напором со стороны британской армии на правом фланге и со 
стороны союзных ей восставших арабов на левом. Во время отхода турки стремились 
сохранить здания и святые места города и предпочли уйти мирно, чтобы уберечь их, а также 
жизни мирных жителей. В последние дни турецкие офицеры просили жителей окраинных 
кварталов, которые могли подвергнуться бомбардировке, покинуть на время свои дома. Когда 

жители вернулись в них после сдачи города, то нашли свое имущество нетронутым – не было 
ни одного случая мародерства. 
На утро следующего дня в город с трех сторон вошли британские войска. Жители с большим 

воодушевлением вышли их встречать, видя в них союзников и друзей, обязавшихся вместе 
бороться не только за освобождение от турецкого ига, но и ради строительства независимого 
арабского государства. Через два дня в Иерусалим въехал фельдмаршал Эдмонт Алленби. Его 

встречал военный комендант и почетный караул из солдат французских, британских и 
итальянских дивизий, которые участвовали в войне. Однако арабский флаг так и не был 
поднят рядом с солдатами союзников. Это было первым сигналом, предвещавшим обман, 
который ожидал вождей арабов. 
Период британского мандата на Палестину, продлившийся с 1917 г. до 1948 г., стал периодом 
действенного, реального претворения в жизнь программы сионистского движения по захвату 
Палестины и по созданию на ее земле еврейского национального государства. С того времени, 

как Герберт Самуил, британский сионист, взял в свои руки верховную власть в качестве 
первого комиссара британского правительства в Палестине, евреи, составлявшие 
меньшинство в демографической структуре страны, стали занимать высшие, господствующие 
посты в правительственной администрации, в полиции и силах безопасности благодаря 
"Декларации Бальфура", британского министра иностранных дел, документу Лиги наций на 

мандат, а также законам и нормативным актам, которые приняли Самуил и его преемники, 
придерживающиеся такой же политической ориентации. Британский мандат на Палестину 

содержит в большинстве его пунктов обещание Бальфура о создании еврейского государства. 
Так, в третьей статье документа говорится: "Государство, получившее мандат, несет 
ответственность за создание в стране политических, административных и экономических 
условий, обеспечивающих становление еврейского национального очага". Четвертая 
призывает "признать еврейское агентство подходящим в качестве универсального органа для 
того, чтобы консультироваться и сотрудничать с палестинской администрацией в 

экономической, социальной и других областях, влияющих на процесс создания еврейского 
национального очага и на интересы еврейского населения Палестины". Шестая и седьмая 
статьи говорят о "соответствующих условиях и деятельности в согласии с еврейским 
агентствам по закреплению евреев на казенных и невозделанных землях", а также о 
"необходимости принятия правительством Палестины закона о гражданстве, в котором должно 
быть предусмотрено упрощенное получение палестинского гражданства евреями, избравшими 
Палестину местом своего постоянного пребывания". 

Англия не ограничилась тем, что открыла настежь двери перед еврейской иммиграцией в 
Палестину. Она еще делала все, что было в ее силах для удаления арабов из страны, чтобы 
создать условия для переселения и укоренения евреев, обеспечивая все необходимое по 
становлению "еврейского национального очага", то есть государства. И неудивительно, что 
Герберт Самуил по прибытию в Палестину заявил перед высшими чиновниками 
правительства, что "политикой его правительства является поощрение и стимулирование 
евреев к переселению в Палестину, чтобы они установили свое такое доминирующее 

положение в стране, когда могли бы сформировать еврейского правительство". Когда Самуил 
создал свою администрацию, генерал Полс, глава британской администрации до назначения 
Герберта Самуила, сказал, что новая администрация представляет собой правительство 
еврейское, а не британское, и что окончание срока действия его администрации в 1925 г. не 
изменило британской политики. Иврит оставался официальным языком, хотя на нем говорили 
не более 10 тыс. человек (из 56 тыс. евреев, живших в Палестине в то время, когда число 

арабов приближалось к миллиону). На почтовых марках и монетах оставались надписи "Земля 
Палестины" на иврите переведенные с арабского языка, гласившего "Арабская Палестина". 

Главные посты, такие, как заместитель верховного комиссара, генеральный секретарь 
Палестины, в руках которого находилась законодательная власть, директоры департаментов 
иммиграции и гражданства, таможни, торговли, финансов и регистрации земель – все их 
занимали евреи, прибывшие из Польши, или России, или Англии. 



Подобные благоприятные политические условия в значительной степени способствовали 

выполнению второго этапа сионистского плана по евреизации как территории, так и 
населения Иерусалима. Этот этап вообще отличался усилением еврейского присутствия в 
Святом городе и принятием решений по окружению города еврейскими поселениями с целью 
воспрепятствовать любой возможности арабской экспансии, а также попытками достичь 
господства в городских властях (в муниципалитете города), в качестве шага для полного 
захвата города и превращения его в столицу будущего еврейского государства. 

1. Влияние британского мандата на демографическое положение в 
Иерусалиме  

Правительство Англии в своей политике считало мандат на Палестину не более, чем 
переходным этапом, в ходе которого сионистское движение станет способно на создание 
еврейского государства после окончании мандата. Для реализации этого правительство 

подмандатной Палестины создавало благоприятную атмосферу и расчищало дорогу для 

сионизма, концентрировавшего все свои возможности для использования их в Палестине. В 
своих мемуарах Хаим Вейцман говорил по этому поводу: "Имело место секретное соглашение, 
согласно которому мы должны были получить Палестину, свободную от арабов, в 1934 г.". 
Стороны – британская и сионистская – не смогли выполнить то, о чем договорились, в 
определенные ими сроки, так как евреи к тому времени составляли лишь немногим выше 7% 
от всего населения Палестины. Они должны были увеличить это соотношение в свою пользу 

прежде чем начать выселение коренного населения. И в то время не было другой 
возможности для решения этой задачи с желаемой скоростью, кроме увеличения еврейской 
иммиграции. Поэтому сионистское движение требовало открытой и неограниченной 
иммиграции евреев в Палестину. Вейцман во время своей первой встречи с министром по 
делам колоний Англии именно так комментировал свою точку зрения по этому вопросу, 
считая, что она не подлежит обсуждение, является вполне ясной и обычной и связана "с 
поиском (евреями) убежища для подвергшихся преследованиям и для тех, кто им 

подвергнется", по его выражению. Дэвид бен Гурион действовал по той же программе, когда 
во время переговоров с англичанами объявил, что "сионизм означает еврейскую иммиграцию 

(в Палестину), без которой это движение исчезнет". 
Англия, со своей стороны, с тех пор, как получила власть над Палестиной, начала действия по 
претворению в жизнь идеи создания еврейского национального очага. Верховный комиссар, 
начиная с Герберта Самуила и кончая Алленом Каннингхемом, приступили к принятию 

законов, служивших этой идее, благодаря чему иммиграция евреев в Палестину приняла 
законный характер. Первым таким законом об иммиграции стал закон, изданный 26 августа 
1920 г., который предоставил сионистскому движению право на ввоз в Палестину 16 500 
евреев-переселенцев ежегодно, при условии, что оно будет нести ответственность за их 
содержание в течение полного года. Затем последовали другие британские законы, 
служившие сионистским планам, такие, как Закон о палестинском гражданстве от 1925 г., 
который по своей сути предоставил большей части еврейских иммигрантов палестинское 

гражданство. С тех пор, как ушел со своего поста Самуил и до того, как этот пост занял лорд 
Блумер, этот период времени ознаменовался изданием многочисленных законов и поправок к 
ним с тем, чтобы они служили той же цели. 3 августа 1928 г. были приняты поправки к Закону 
о гражданстве Палестины от 1925 г., которые в самой большой степени повлияли на 

демографическую ситуацию в стране. Несмотря на то, что "административное распоряжение 
№ 6019, которое поступило от имени премьер-министра Англии и известное под названием 
"Белая книга Англии 1939 г.", ставило своей целью устранение опасности, привлечение 

арабов на сторону интересов Англии, обеспечения нейтралитета арабов, а также безопасности 
путей сообщения во время участия Англии в ожидавшейся мировой войне, этот документ, 
относительно еврейской иммиграции, предусматривал увеличение числа иммигрантов, 
которым разрешался въезд в Палестину в период с марта 1939 г. до конца марта 1944 г. 
За эти пять лет британские власти на подмандатной территории позволили Еврейскому 
агентству привлечь 75 тыс. еврейских иммигрантов, с тем, чтобы затем заставить арабов 

согласиться на любое количество иммигрантов. 
Реакция сионистов на эти британские законы была быстрой, но законы не были для них 
неожиданными, так как сионистское руководство стремилось привлечь еврейские массы на 
сторону сионистского движения, оппозиционного попыткам ограничить число переселенцев. 
Сионистское руководство стремилось использовать эту реакцию для усиления своих 
политических позиций среди еврейских масс, и сохранения своего господства над ними. 

Однако сионисты не ставили перед собой цели испортить отношения с Англией или оказать ей 

сопротивление, так как это могло ослабить процесс реализации целей и достижения 
положительных результатов, связанных с этими законами. Очевидно, что Вейцман именно это 
подчеркивает в своих воспоминаниях о "Белой книге" 1922 г., что подтверждает роль 
сионистов в разработке законов об иммиграции, принятых Англией. Он отмечает, что "Самуил, 



верховный британский комиссар был тем, кто разработал проект Белой книги, и что Англия 

представила его на рассмотрение сионистскому комитету до принятия ее. Еврейские лидеры 
согласились на этот проект 18 июня 1922 г., а 22 июня 1922 г. Книга была принята". В 
дополнение к этим законам и льготам, подготовленным мандатными властями, имело место 
сотрудничество между британской администрацией и Еврейским агентством, которое 
охватывало следующие области: 
а) Предоставление евреям иммиграционных свидетельств либо перевод этих свидетельств из 

категорий "А–1" в категории "А–2", "А–3", "А–4" или "А–5". Категория иммиграционного 
свидетельства "А–1" относилась к лицам, имевшим денежную сумму не меньше 1 тыс. фунтов. 
Лица категории "А–2" имели свободные профессии с капиталом не менее 500 фунтов. 
Категория "А–3" относилась к ремесленникам и мастерам с суммой капитала не менее 250 
фунтов. Категория "А–4" означала лиц, твердый доход которых был не менее 4?х фунтов в 
месяц. А категория "А–5" относилась к людям с капиталом не менее 500; 
б) Верховный комиссар издал приказы об увеличении количества иммиграционных 

свидетельств, чтобы как можно большее число еврейских иммигрантов смогло въехать в 
Палестину; 

в) Правительство предоставило Еврейскому агентству широкие полномочия, что позволило 
ему приглашать десятки тысяч еврейских иммигрантов ежегодно. Эти полномочия 
заключались также в подготовке пустых бланков иммиграционных свидетельств (без указания 
фамилии и имени) во всех бюро, принадлежащих сионистским организациям в Европе, для 
заполнения их переселенцами, желающими выехать в Палестину, на месте. Кроме того, 

оказывалась финансовая помощь в изготовлении паспортов, выдаваемых еврейским 
иммигрантам, а также в обеспечении их удобствами, средствами для жизни и работы в 
промышленности, строительстве и торговле; 
г) Сионисты прибегали к тому, что британцы называли "незаконной иммиграцией", то есть 
использовали въезд евреев в Палестину без иммиграционных свидетельств от мандатных 
властей, что позволило сионистскому движению успешно переправить в обход закона 18 тыс. 

иммигрантов;  
д) Сионисты не ограничились всеми льготами, помогавшими иммиграции, но и занимались 
откровенными нарушениями и наглостью. Например, такими, как подделка иммиграционных 
свидетельств, внесение в них заведомо ложных данных, которые были понятны самому 

простому человеку. Легко можно было найти такое свидетельство на имя человека 30 лет от 
роду, женатого на 20?летней женщине и имевшего от этой жены 12?летнего ребенка, то есть 
получается, что женщина вышла замуж в восемь лет. Появились банды посредников, которые 

помогали любому еврею, которого Еврейское агентство хотело переправить в Палестину, 
получить справку о том, что он имеет 1 тыс. фунтов. Кроме того, появилась группа так 
называемых "профессиональных мужей и жен", задачей которых была женитьба или 
замужество, фиктивные, разумеется, палестинца или палестинки с лицами, стремившимися 
получить палестинское гражданство в соответствии с Законом о гражданстве 1925 г. 

Таким образом, британская позиция в отношении еврейской иммиграции была ясной, и 

обязывала британскую администрацию в Палестине проводить в жизнь "Декларацию 
Бальфура" и мандат на управление Палестиной до конца. Официальные документы сионистов 
не указывают на какие-либо упущения британского правительства в области еврейской 
иммиграции либо на ее сокращение. Вполне очевидно, что официальные отчеты Еврейского 
агентства являются наиболее точными и правдивыми источниками в этом вопросе, так как они 

предоставлялись официальным сионистским кругам. В них говорилось, что в 1918 г. число 

жителей Палестины составляло около 600 тыс. чел., из которых евреев было около 55 тыс. 
человек. Но мы видим, что процесс евреизации Палестины двигался вперед быстрыми 
темпами, и в 1948 г. общее число жителей страны достигло 2 млн 65 тыс. чел., из которых 
количество евреев возросло до 650 тыс. чел., при этом 99 400 евреев избрали Иерусалим 
местом своего проживания. 

Таблица 2  

Влияние еврейской иммиграции на соотношение 

демографического положения в Палестине 

во время британского мандата  

Годы  
Общее число еврейских 
иммигрантов, чел.  

Число тех, кто поселился в 
Иерусалиме, чел.  

Процентное 
соотношение  

1922 8680 3535 40,7% 



1930 4944 1523 30,8% 

1946 18 760 3133 16,7% 

1948 118 993 13 803 11,6% 

В ходе этого потока иммигрантов сионисты смогли поднять численность еврейского населения 
Иерусалима до почти 60% по отношению к общему числу жителей города, несмотря на то, что 
число мусульман увеличилось на 150%, а христиан – на 115% за счет естественного 
прироста. 

Таблица 3  

Распределение жителей г. Иерусалима 

во время британского мандата  

Годы  Число арабов, чел.  
Процентное 
соотношение  

Число 
евреев, 
чел.  

Процентное 
соотношение  

1920 31 000 50,8% 30 000 49,2% 

1922 28 112 45,0% 33 971 55,0% 

1931 39 229 43,4% 51 222 56,6% 

1942 57 040 40,0% 85 560 60,0% 

1945 60 080 38,2% 97 000 61,0% 

1948 65 100 39,6% 99 400 60,4% 

Пожалуй, первое, что привлекает внимание в ходе этого последовательного роста числа 
жителей Иерусалима и селений, окружающих город, так это даже отсутствие еврейского 
меньшинства на протяжении истории города, за исключением поселения "Хартуф", которое 

было основано в 1895г. на северо-востоке арабской деревни "Артуф". Это еврейское 
поселение подверглось разрушениям со стороны арабов в 1929 г., но евреи восстановили его, 
когда положение успокоилось. Во время британского мандата и благодаря усилиям 
британских властей Палестины евреи добились своего присутствия в восьми селениях из 70 
селений, составлявших то, что называлось "провинция Иерусалим", хотя это присутствие было 
символичным по сравнению с числом арабских жителей этих селений. 

Таблица 4  

Селения, в которых евреи добились своего присутствия 

в период британского мандата  

Названия селений  

Число арабов  Число евреев  Общее число жителей  

(человек)  

Аната 430 8 438 

Лафта 1858 35 1893 

Ат-Тур 2078 12 2090 



Дейр Ясин 428 1 429 

Сальван 2844 124 2968 

АйнКарим 2603 34 2637 

Дейр аш-Шейх 146 1 147 

Артуф 252 1 253 

 

2. Влияние британского мандата на земельную 
собственность в Иерусалиме  

Нельзя сравнить то, что имели евреи из земельной собственности в Иерусалиме и в деревнях, 

прилегающих к нему, во времен османского господства с тем, что они уже имели в период 
британского мандата. Переход земель из собственности арабов в собственность евреев 
настолько возрос, что их площадь достигла нескольких тысяч донумов (1 донум = 910 кв. м), 
причем все эти земли были лучшими и с точки зрения их стратегического положения, и с 

точки зрения контроля над коммуникациями, и в плане наличия там инфраструктуры и 
природных ресурсов. Имело место сотрудничество между британской администрацией и 
Еврейским агентством в деле облегчения процесса изъятия земли у арабов и передачи в 
собственность евреям возможно больших площадей, чтобы завершить создание второй основы 
сионистских планов евреизации города и страны. 
Политика Англии оказывала влияние на процесс передачи основных ресурсов Палестины 
еврейскому меньшинству и захвата евреями промышленности, поощряя и охраняя этот 

процесс. Очень большое количество земли в Иерусалиме перешло в руки евреев тремя 
способами, в реализации которых существовали договоренность и сотрудничество между 
сионистами и британской администрацией, несмотря на резкие протесты арабов. Первый 
способ был известен под названием "процесс урегулирования земельного вопроса". Это был 

проект, явно направленный на решение проблем собственности на земли, которые все еще 
оставались в руках государства со времен османского владычества. Площадь этих земель 

достигала около 45% от всей площади Палестины. Однако земельные суды рассматривали 
любой участок, ранее считавшийся турецкой казенной собственностью, в случае, если на него 
претендовал еврей, как принадлежащую ему землю и регистрировал ее на его имя. Если же 
на эту землю претендовал араб, то решение было прямо противоположным в конечном итоге, 
обычно заканчиваясь регистрацией этой земли в качестве собственности государства и 
изгнания арабского владельца с нее. Эти земли оставались государственными в течение 
определенного переходного периода, после которого власти спокойно снова делали все, 

чтобы облегчить их передачу евреям. 
Второй способ, использовавшийся для передачи почти 19 тыс. донумов лучших 
сельскохозяйственных земель в селениях, окружавших Иерусалим, в собственность евреям, 
известен под названием "плана экономического притеснения", имевшего целью поставить 
арабских крестьян в настолько трудное положение, которое вынудило бы их продать свою 
землю. Для этого британская администрация использовала такие методы, как: 

1) снижение таможенных пошлин на промышленные товары, ввозимые из-за границы 

евреями, для того, чтобы сбить цены на аналогичные товары, продаваемые арабами. 
Например, завод в Хайфе, производивший масла и принадлежавший евреям, потребовал от 
британских властей Палестины повысить налог на кунжут, являвшийся основным продуктом 
земледелия арабов. В результате этого кунжут стал неходовым товаром и цена на него упала 
настолько, что крестьянину арабу стало невыгодно его возделывание. Но в то же время, с 
целью поддержать крупные мельницы, которые были созданы еврейским бароном 

Ротшильдом, администрация повысила таможенные пошлины на импортную пшеницу, 
поступавшую в больших количествах в Палестину, что стало важным фактором в снижении 
цен на местную пшеницу, выращиваемую арабами, что также стало невыгодным делом. 
2) повышение таможенных пошлин на импортируемую промышленную продукцию, если у 
евреев были фабрики и заводы по производству аналогичной продукции. Таким образом, 
были повышены пошлины на импорт цемента в пять раз по сравнению с тем временем, когда 
еще не был построен цементный завод, принадлежащий евреям, который затем стал 

монополистом на производство цемента и на цены на него, что позволило влиять на процесс 

строительства в арабской, центральной, части города. 

 



Таблица 5  

Соотношение земельной собственности 

внутри Иерусалима в период британского мандата  

Вид собственности  

Старый 
город  

Новый 
Иерусалим  

Общая 
площадь  

Процентное 
соотношение  

(площадь в донумах)  

Собственность 
арабов  

440  7330  7770  40,01%  

Собственность 
евреев  

5  5008  5013  26,11%  

Дороги, долины, ущелья и 
железные дороги  

не 
известно  

не 
известно  

3306  17,12%  

Собственность христианских 
миссий и организаций  

420  2260  2680  13,86%  

Собственность 
муниципалитета и государства  

62  500  562  2,9% 

Всего  927  18 404  19 331  100,00%  

Таблица 6  

Земельная собственность в селениях 

вокруг Иерусалима в период британского мандата  

Вид собственности  
Площадь (в 
донумах)  

Процентное 
соотношение  

Собственность 
арабов 

1014  69,5%  

Собственность 
евреев  

405  27,76%  

Дороги, долины, ущелья и железные дороги  40  2,74%  

Всего  1459  100,00%  

 
3) увеличение вдвое налогов со стороны британской администрации на земельную 
собственность арабов без обеспечения их не только инфраструктурой, соответствующей 
возложенному на них финансовому бремени, но и заставляя арабских крестьян платить эти 
налоги единовременно, несмотря на то, что сельскохозяйственное производство не 

соответствовало уровню этого налогового бремени. В то же время, эти налоги не были 
равноценными с налогами на недвижимость и собственность в тех районах города, где евреи 
имели немалую долю собственности, особенно в Иерусалиме, Яффе, Тиберии и Хайфе. 
4) использование трудных экономических условий и того, что крестьяне были вынуждены 

брать кредиты в банках, особенно в банке "Барклиз Лимитед" под залог земли, который 
продавал эти земли в случае, если крестьянин не был в состоянии выплатить свой долг. В это 

время британский верховный комиссар приказал ликвидировать турецкий 
сельскохозяйственный банк и взимать долги банку с мелких фермеров силой. В таких 



условиях крестьянину ничего не оставалось, кроме как продать свой скот или часть своей 

земли, и таким образом в 1920 г. началась продажа земли. 
5) запрет на экспорт зерна и растительных масел – основного сельскохозяйственного 
производства крестьян, для того, чтобы наводнить рынки этой продукцией, сбить цены на нее 
и вынудить фермеров продать их земли, чтобы выплатить долги и налоги. 
6) продолжение использования британской администрацией антигуманного метода налогового 
удушения против арабских крестьян. Так, например, в мае 1936 г. британские власти приняли 

закон о наложении наказания на основе круговой поруки на всех жителей арабских деревень 
в случае нанесения ущерба еврейским поселениям, расположенным по соседству с ними. 
Например, жители арабского селения "Аль-Кафрин" были вынуждены покинуть свои земли из-
за того, что на них был наложен общий штраф.Наряду с политикой доведения людей до 
голода и нищеты использовался британскими властями и третий способ, который назывался 
"законным", когда процесс изгнания владельцев с их земель осуществлялся с помощью закона 
и силы. Мандатные власти приняли в 1921 г. закон о земле, названный "Законом об 

изменении турецкого закона". Согласно новому закону, никто не имел права копать или 
возделывать необрабатываемые земли без разрешения директора земельного департамента, 

который был в то время из сионистов и предоставлял права использовать такие земли евреям. 
Затем последовали и другие, соответствующие, законы, такие, как "Закон о лишении права 
собственности на землю", принятый в августе 1926 г., "Закон об урегулировании права 
земельной собственности", принятый в мае 1928 г., "Внесение изменений в Конституцию 
Палестины" в 1933 г. и "Лесное законодательство", принятое в 1929 г., и позволившее 

сионистам присвоить большие площади земель, принадлежащих арабам. 
Вот один из многочисленных примеров: в статье № 7 "Закона о лишении права собственности 
на землю", принятого 1 августа 1926 г., говорится о праве администрации страны, либо 
муниципального совета, либо местного органа власти, либо человека, который осуществляет 
или собирается осуществить какой-либо строительный проект, предусматривающий 
использование для этого земли, в течение 15 дней, начиная с дня уведомления, в случае 

неявки владельца земли на переговоры по вопросу о компенсации, причитающейся ему, либо 
в случае отсутствия договоренности между строителями и владельцем земли о размере 
компенсации в течение 15 дней, либо в случае отказа владельца земли на проведение 
строительных работ, представить запрос главе земельного суда, расположенного в 

соответствующем административном округе, и председатель этого суда может принять 
решение за своей подписью о передаче этой земли строителям (или авторам проекта). 
Из статей этого закона, особенно 15 и 16, становится ясным, что председатель земельного 

суда может назначать размер компенсации за конфискацию любого участка земли у его 
владельца под предлогом, что этот участок нужен для проведения строительства на нем, а 
если владелец этого участка отказывается от этой компенсации из-за малого ее размера, то 
строители могли выплатить эту компенсацию верховному комиссару или депонировать ее на 
счет земельного суда. При этом строители освобождались от выплаты какой-либо 
компенсации за конфискованную землю. После всего этого директор соответствующего 
земельного департамента регистрировал этот участок земли, как собственность строителей, 

которые, по сути дела, заплатили за него весьма незначительный выкуп. 
Строители имели право, если они находили, что эта приобретенная земля не подходит для 
строительства, вести переговоры с любым лицом о ее продаже по цене, которую они 
определяли сами и по которой этот участок не мог купить никто, кроме сионистов. 
В статье 20 "Закона о лишении права собственности на землю" говорится о следующем: "Если 

отчужденная земля, либо часть ее, оказывается, по мнению строителей, непригодной для 

целей реализации проекта, строители имеют право на проведение переговоров о ее продаже с 
любым лицом, причем прежний владелец земли имел преимущество взамен той компенсации, 
о которой была договоренность, либо назначенной по решению суда, с учетом стоимости 
работ по ее улучшению, проведенных с тех пор, когда она была привлечена для 
осуществления проекта строителями. В случае возникновения затруднений по поводу 
определения стоимости работ по улучшению дело передается на рассмотрение суда". 
Реализация сионистского плана евреизации завершилась важным этапом окружения, "осады" 

Иерусалима и достижения демографического большинства в городе. С наступлением 1922 г. 
Иерусалим стал свидетелем лихорадочной активизации деятельности по заселению города 
евреями в условиях резкого увеличения числа еврев-иммигрантов, наряду с 
распространением американских и европейских капиталов. Для закрепления еврейского 
присутствия в городе сионисты стремились к созданию политических, финансовых и 
религиозных организаций и учреждений. Иерусалим стал главным центром деятельности 
Исполнительного комитета Всемирной сионистской организации, Еврейского агентства, 

Учредительного фонда, Еврейского национального фонда, Национального совета организации 
"Иешув" и Главного раввината. Был также открыт в 1925 г. Еврейский университет, 
вобравший в себя Национальное бюро, которое было основано ранее. К этим организациям 
добавились в 1939 г. университетская больница "Гадаса". Эти организации и учреждения 
были созданы в одном из районов "Гадба Скубис" на северо-востоке старого города. Это 



направление оставалось единственным для какого-либо расширения арабской части 

Иерусалима, которая служила связующим звеном между арабскими кварталами. 
С течением времени были построены внутри старого города и в его окрестностях новые 
еврейские кварталы и поселения, число которых к 1948 г. увеличилось до 52, когда 16 новых 
кварталов заполнили промежуток между первыми еврейскими кварталами и увеличили 
площадь "осады". 

Таблица 7  

Еврейские кварталы, основанные 

внутри Иерусалима во время британского мандата  

Название квартала  
Год 
строительства  

Название квартала  
Год 
строительства  

Румима 1921 Бейт Ваджин 1925 

Тальбьют 1922 Маханаим 1925 

Бейт Гакирем 1923 Сангадрия 1925 

Михур Хаим 1924 Нахила 1929 

Михур Барух 1924 Кирем Авраам 1929 

Рахавия 1924 Арнуна 1931 

Кирьят Мошет 1924 Тель Арзаг 1931 

Нахалат Ахим 1924 Кирьят Самуил 1948 

Таблица 8  

Земельная собственность в иерусалимской 

провинции во время британского мандата  

Собственность  Владельцы Сельскохозяйственные угодья  
Общая 
площадь  

Процентное 
соотношение  

Собственность 
арабов 

  321 820     

Собственность 
евреев 

5079 13 518 18 597   

Общинная 
собственность 

- 1059 1059   

Дороги и 
долины 

  -     

Общее 
количество 

        

 



Таблица 9  

Распределение земель между арабами и евреями 

в Иерусалиме, в сельских окрестностях и в провинции 

во время британского мандата  

Местоположение 

земли  
Площадь 

(в донумах)  
Владения 

арабов  % Владения 

евреев  % Другие владе-

ния  % 

Внутри 
города  

19 
331  

777
0  

40,01
%  

5013  
26,11
%  

654
8  

33,88
%  

деревни  1459  
101
4  

69,50
%  

405  
27,76
%  

40  2,74%  

пригород
а 

54338
9  

    
1859
7  

      

селения 
провинци
и 

564 
179  

    
2401
5  

4,26%      

Всего                

таблица 10  

Земли, перешедшие в собственность евреев 

в провинции Иерусалима во время британского мандата  

Названия 
деревень  

Общая 
площадь 
(донум)  

Перешло 
к евреям 
(донумов)  

Названия 
деревень  

Общая 
площадь 
(донум)  

Перешло 
к евреям 
(донумов)  

Кафр 
Акаб  

5482  5  
Аль-Анаб 
(Абу Гуш)  

7611  818  

Ар-Рам  5612  449  Бейт Суль  4642  421  

Каландия  3946  1055  Аль-Кастль  1451  7  

Аль-
Джадира  

2051  36  
Харбат 
аль-Амур  

4173  436  

Хазмат  10 483  1022  Сарис 10 709  133  

Бир 
Нубаля 

2713  233  Ат-Тур  8860  73  

Аль 
Джейб  

8262  129  Дейр Ясин 2869  153 

Бей 
Иджза  

2558  188  Суба  4119  15  

Аната  30 765  339  Абу Дис  28 390  339  

Шаафат  5277  168  Сальван  5594  436  



Бейт 
Ханина  

16 058  805  Айн Карим  16 063  1362  

Ан-Наби 
Самуил  

2155  556  
Аль-
Малихат  

6914  922  

Баду  5411  50  Аль-Джура  4185  247  

Аль-
Аисвият  

10 464 235  Сур Багер 9527  540  

Лафта  9067  756  
Бейт 
Сафафа  

3385  391  

Бейт Икса  9316  1073  
Аль-
Вульджа  

17 739  35  

Бейт 
Сурик  

6982  63  Батир  8101  533  

Калуния  4922  1048  Дейр Абан  22 802  376  

Бейт 
Накуба  

2988  951        

 
3. Влияние британского мандата на 

инфраструктуру города  
Британская администрация с помощью Сионистского комитета, который был прислан в 

Палестину с согласия британского правительства, работала над разработкой необходимых мер 
по воплощению в жизнь Декларации Бальфура. Дело не ограничивалось лишь назначением 
евреев на главные должности, принижением роли арабов, мусульман и христиан и их 
сокращением с работы переводчиками и письмоводителями, но и имела место тайная 
договоренность с Еврейским агентством об определенной доле рабочих мест в некоторых 

правительственных органах, таких как органы образования и здравоохранения. Кроме этого, 
обеспечивались законные условия для увеличения еврейского присутствия в Иерусалиме 
посредством изменения границ города, включая в них уже существующие еврейские 
поселения и те, которые только планировались. Для начала, во исполнение этого тайного 
сговора, Алленби пригласил из Александрии инженера Маклина для разработки первого 
структурного плана строительства и развития Иерусалима. В соответствии с планом Маклина 

британская администрация разделила Иерусалим на четыре района: старый город и его 
стены, а также районы, окружавшие старый город. На строительство в восточном Иерусалиме 
было введено ограничение, а западный Иерусалим был объявлен районом развития. 
Результатом этого стало то, что британская администрация оставила арабскую часть города 

без хороших асфальтированных дорог, что лишило арабских фермеров главных средств 
производства и привела к их изоляции от города, да и друг от друга, и, соответственно, спаду 
производства и к порче готовой продукции из-за невозможности доставить ее на рынки. 

Напротив, администрация начала строить главные дороги в еврейских поселениях и новых 
пригородах, предоставлять вновь прибывшим еврейским фермерам долгосрочные кредиты, 
сельскохозяйственную технику и наставников, в случае необходимости. Границы города 
расширились и охватили кварталы "Гафаат Шауль", "Шаханат Монтефьори", "Бейт Гакирем", 
"Шиханат Хьюалим" и "Бейт Фаджан", которые располагались в семи километрах от стен 
старого города. Между тем, пространство от южной до восточной сторон сократилось на 
несколько сот метров. В этом районе была установлена граница города, напротив въездов в 

соседние с городом арабские деревни, несмотря на то, что эти деревни настолько тесно 
граничили с городом, что почти составляли его пригородную часть. В 1921 г. вновь прошла 
демаркация границ города, причем опять наобум, необдуманно. Город был расширен на 400 
кв. м со стороны восточной стены старого города. Новые границы вобрали в себя также 
кварталы "Баб ас-Сагира" и "Аш-Шейх Джаррах" на севере Иерусалима. По-видимому, это 

присоединение было сделано для того, чтобы прикрыть расширение города на западе, где в 

его границы были включены новые крупные еврейские жилые комплексы наряду с 
некоторыми арабскими, такими как "Аль-Катмун", "Аль-Бакаат аль-Фавка" и "Аль-Бакаат ат-
Тахта", "Аль-Ваарият", "Ат-Талибият", "Шейх Бадр" и "Мааман Аллах". 



С целью включения новых еврейских кварталов, появившихся после 1931 г. в границах 

Иерусалима, британская администрация в 1946 г. разработала новый структурный план, 
согласно которому к городу присоединялись все еврейские кварталы западной его части, в то 
время, когда в восточной части дело ограничивалось всего лишь включением в границы 
города селений "Сальван" и "Вади аль-Джуз". В соответствии с этим планом общая площадь 
города должна была составить 19 331 донумов. 
Одним из результатов включения окрестных еврейских кварталов и поселений в границы 

города была активизация и расширение приема большого количества новых еврейских 
переселенцев, которые не имели права палестинского гражданства в соответствии с 
классификацией мандатных властей. Это являлось естественным фактором в увеличении 
числа жителей. В начале 1926 г. администрация приняла "Закон о городском управлении", 
который, в основном, относился к муниципальному совету Иерусалима, который состоял из 
арабов, мусульман и христиан. Одним из первых шагов, предпринятых мандатными властями 
в том году, было назначение нового городского совета, который состоял из двух мусульман 

(один из которых был главой мэрии), двух христиан и двух евреев (один из которых был 
заместителем мэра). В следующем году впервые прошли выборы городского совета, который 

стал состоять из 12 членов (5 мусульман, 3 христианина и 4 еврея). В 1934 г. британская 
администрация приняла новый Закон о городском управлении, согласно которому Иерусалим 
делился на 12 избирательных округов – 6 еврейских и 6 арабских (из которых 4 были 
мусульманскими и 2 – христианскими). Каждый из этих округов делегировал одного своего 
представителя. Таким образом представительство евреев увеличивалось с 3 до 6, то есть до 

половины состава городского совета. В то же время еврейская община сформировала так 
называемый "Маджлис аль-Джалия" (Совет диаспоры), представляющий интересы евреев-
ашкенази и евреев-сефардов и занимавшийся проблемами евреев. По сути дела это был 
теневой городской совет. Согласно Закона от 1934 г. британские власти провели выборы мэра 
из членов городского совета – мусульман и двух его заместителей, один из которых был 
евреем, а второй – христианином. Такая практика продолжалась вплоть до 1944 г., когда мэр-

мусульманин скончался, и британские власти вместо него назначили еврея, что было первым 
назначением еврея на этот пост, на что последовал резкий протест со стороны арабов, 
представители которых объявили о своей отставке с постов членов городского совета. Стали 
известны планы англичан по устранению арабов из руководства мэрии и по захвату евреями 

всей власти в городе. Мандатные власти предложили порядок поочередного председательства 
в мэрии (сроком на два года), с тем, чтобы первым мэром стал еврей, затем араб, а третьим – 
англичанин, который являлся верховным комиссаром. В ответ на это предложение арабы – 

члены городского совета в знак протеста прервали заседания совета. Тогда британская 
администрация распустила совет 11 июля 1945 г. и назначила комитет из пяти британских 
чиновников для управления городом. Что касается такой области, как образование, то 
британские власти отдали евреям их долю из бюджета департамента просвещения, в 
соответствии с их численным соотношением, и представили им полную свободу в организации 
и управлении еврейских школ, в воспитании молодежи и в разработке учебных программ. 
Арабы же, наоборот, не получали из бюджета департамента образования своей доли, не 

имели свободы в воспитании молодежи и в обучении своих сыновей, несмотря на то, что 
среди арабов были в достатке педагоги, выпускники университетов с дипломами. Британские 
власти наложили руки на управление департамента просвещения. Наряду с этим помощники и 
инспекторы из англичан разрабатывали учебные программы, которые делали ученика 
далеким от духа своей страны и от ее веры. Под влиянием такой политики арабские школы 

пришли в упадок. Например, в результате всего этого процент еврейских детей, не 

охваченных образованием, в 1944 г. был всего 3%, в то время как процент арабских детей, не 
имевших возможности учиться, достигал 67,5%. 
До 1932 г. за системой образования евреев следило Еврейское агентство. Затем 
ответственность за эту область перешла в руки "Местного совета евреев Палестины". Наряду с 
непосредственной финансовой помощью со стороны британской администрации Палестины, 
она признала за евреями право обложения евреев налогами с целью использования 
полученных денег в различных областях, важнейшей из которых было образование. Поэтому 

в еврейских кварталах и поселениях появилось большое число начальных и средних учебных 
заведений, важнейшими из которых были: "Средняя школа Израильского единства", техникум 
"Баслаил", специализировавшийся в областях промышленности, земляных работ, фотографии 
и гравировки. Таким образом, мандатные власти поэтапно открыли двери для получения 
евреями образования. Число школ для евреев в Иерусалиме увеличилось с 27 
государственных и 10 частных школ в 1932 г. до 30 государственных и 69 частных школ в 
1948 г. Две нижеследующие таблицы раскрывают последствия британской политики в области 

образования в Иерусалиме. 
В свое время сионистское движение отвергло предложение британской администрации о 
создании в Иерусалиме британского университета, боясь угрозы с его стороны для еврейской 
культуры и языка, а также считая, что единственным университетом должен быть еврейский 
университет. Британская администрация удовлетворила просьбы сионистского движения и 



согласилась на создание Еврейского университета на горе "Скубс" в 1918 г. Занятия в этом 

университете начались в 1923 г., а официальное открытие университета провел лорд Бальфур 
(в апреле 1925 г.). Всего зачисленных на все факультеты и отделения университета в 1945/46 
учебном году было около 650 чел. С ними работали 158 преподавателей. Таким образом, 
высшее образование распространялось на евреев, а арабы были лишены доступа к нему, так 
как им не было позволено в то время создать свой университет или хотя бы 
специализированные колледжи в Иерусалиме. Не лучшим образом обстояли дела арабов и в 

области здравоохранения. У евреев же, наряду с правительственной больницей в Новом 
Иерусалиме и терапевтической больницей в районе "Бейт Сафара", были 8 общественных 
больниц, а также Госпиталь британской миссии для евреев, построенной еще в 1887 г. в 
помощь еврейской диаспоре, когда были планы по обращению евреев в христианство. 

Таблица 11  

Соотношение арабских и еврейских школ 

в Иерусалиме в 1948 г.  

Арабские школы  

  
Государственные 
школы  

Частные 
школы  

Всего  
Процентное 
соотношение  

Число школ  11 45  56 36,13%  

Количество 
учащихся  

4761  9246  14007  39,72%  

Количество 
преподавателей  

128  522  650  36,13%  

Еврейские школы  

  
Государственные 
школы  

Частные 
школы  

Всего  
Процентное 
соотношение  

Число школ  30  69  99  63,87%  

Количество 
учащихся  

9231  12025  21256 60,28%  

Количество 
преподавателей  

480  669  1149  63,87%  

Таблица 12  

Больницы Иерусалима по виду собственности на них 

во время британского мандата  

Вид собственности  Количество больниц  Количество коек  

Государственные больницы 2 219 

Больницы 
иностранных миссий 

3 255 

Еврейские больницы 9 713 

 



Глава четвертая 

ПЕРИОД ТЕРРОРА И ЭВАКУАЦИИ 
(1947–1949 гг.) 

Сионистское движение считало террор одним из главных устоев в его деятельности. Поэтому 
использование террора проводилось в полной степени, организованно и с изучением его 
методов на протяжении всех лет британского мандата. В то время, когда Хаим Вейцман 
действовал для достижения сионистских целей на политической сцене, другой Хаим – 
Арозолов, заявил, что достижение еврейской национальной цели, идеи невозможно путем 
постепенного прогресса, но пришло время понять евреям, что они должны собирать и 

сохранять силу, и что именно силу надо попробовать применить, бросив ее в битву, чтобы с 
ее помощью суметь добиться новых политических достижений для обеспечения целей 
сионизма. 

Давид Бен-Гурион, тогдашний глава Еврейского агентства, последовал этому совету и 
завершил формулирование идеи сионистского движения, направленной на использование 
силовых методов для достижения своих целей. Бен-Гурион лично и очень кратко обрисовал 

методы деятельности сионистского движения, обвинив его руководство в неверии, когда 
заявил: "Ситуация в Палестине может быть урегулирована только с помощью военной силы, 
войны, следовательно, возвращение арабов в Яффу не насилие, а большое преступление". 
Иосиф Вайц, один из руководителей Еврейского агентства и заместитель председателя 
Еврейского национального фонда в 1940 г. писал в своих мемуарах о необходимости изгнания 
арабских жителей: "Между нами говоря, должно быть ясным, что в стране нет места для обоих 
народов. С присутствием арабов мы не сможем добиться нашей цели и быть независимым 

народом в этой стране. Единственное решение в том, чтобы эта земля стала Израилем, как 
минимум, и без арабов. И нет другого пути для достижения этого, кроме изгнания арабов, 
чтобы здесь не осталось ни одной их деревни и ни одного их племени". 

1. Террористическая деятельность в Иерусалиме  
Среди идейных основ, разработанных идеологами и руководством сионистского движения, на 
первый план выдвигаются террористические акты. Тогда еврейские террористы стали 
применять новые виды таких террористических актов в Палестине, которые принесли в 
жертву сотни мирных арабских жителей в городах и деревнях. И доля Иерусалима в этом 
списке жертв была немалой. В этом плане можно считать 1936 год важным переломным 

моментом. Еврейское агентство создало организацию, известную под названием "Охранные 
силы", которая расширялась и усиливалась, включив в себя тысячи евреев-членов 
организации "Хагана", которым мандатные власти разрешили ношение оружия во время 
осуществления ими охраны еврейских кварталов и поселений. Наряду с обеспечением охраны 
еврейских поселенцев во время строительства новых поселений "Охранные силы" играли 
важную роль в актах терроризма против арабов в Иерусалиме и в селениях провинции. 
Сионистские террористы бросили десятки бомб в кафе, на рынках, в магазинах и лавках, 

принадлежавших арабам, таких как "Сук аль-Худар" (овощной рынок) по соседству с 
воротами "Наблус", кинотеатр "Ракс", "Сук аль-Батых" (арбузный рынок) и др. В тот период 

применялся и новый для того времени метод терроризма, представлявший собой 
забрасывание бомбами и гранатами людей во время празднований каких-либо событий или 
автомобилей, заполненных пассажирами, что приводило к убийству большого числа 
палестинцев. 
В июле 1938 г. британская армия утвердила трансформацию "Охранных сил" в 

организованное и подготовленное в военном отношении полицейское подразделение по 
образцу региональной армии в Англии. Начиная с января 1939 г. была образована "Полиция 
еврейских колоний" в составе 10 батальонов, разместившихся в разных районах Палестины. 
Батальон, действовавший в секторе г. Иерусалима, включал в себя 1985 полицейских, среди 
которых было 85 офицеров, получавших жалование от мандатных властей. В батальоне 
имелось 325 новых винтовок. После того, как командующий британской армией в Палестине 

согласился на создание "Комитета защиты еврейских колоний", призванного проявлять 
интерес ко всему, что касалось охраны еврейских поселений и организации в них "Полиции 
еврейских колоний", эти силы стали огромными и включили в себя 3031 полицейского при 
наличии 567 винтовок и другого оружия, в том числе 53 бронемашины. Британские власти не 

только закрывали глаза на деятельность "Полиции еврейских колоний" и на предоставление 
ей формы, оружия и боеприпасов, но и дали ей право неприкосновенности и официальную 
поддержку со стороны соответствующих органов. 

Однако поддержка сионистских банд со стороны мандатных властей отнюдь не обязывала 
первых на сотрудничество с англичанами в Палестине, особенно после вступления британской 



армии во вторую мировую войну. Сионисты поняли, что необходимо использовать эти 

условия, чтобы заставить Англию изменить свою политику в отношении расширения 
еврейской эмиграции из стран Европы, оказавшихся в руках нацистов. Во исполнение этой 
задачи банды из еврейских организаций "Хагана", "Иргун" и "Штерн" возобновили 
террористические операции против арабов и британских учреждений в равной степени. 
Они взорвали отель "Царь Давид", где располагался секретариат мандатного правительства и 
часть военного командования англичан. Были убиты 91 чел. арабов и англичан, разрушены 

департамент эмиграции, департамент подоходного налога и департамент регистрации земель, 
а также несколько полицейских отделений. Сионистский террор достиг своего апогея, когда 
была предпринята попытка убийства верховного комиссара и командующего британской 
армии, а также был взорван отель "Семирамис" в арабском квартале "Аль-Катмун" (в 
Иерусалиме), стены которого обрушились на постояльцев и работников, все из которых были 
арабами. 

2. Решение о разделе Палестины и война 1948 г.  
Во время второй мировой войны евреи смогли привлечь на свою сторону США, результатом 
чего явилось то, что американская администрация начала оказывать давление на Англию в 

пользу евреев в Палестине. Британские власти в Палестине отступили от своей позиции, 
зафиксированной в "Белой книге", в отношении еврейской эмиграции из европейских стран, 
оккупированных нацистами. Затем была сформирована англо-американская комиссия, 
которая порекомендовала разрешить иммиграцию в Палестину 100 тыс. евреев 
единовременно при гарантии свободной продажи земли евреям. Дело закончилось тем, что 
вопрос о Палестине был передан в ООН, которая, в свою очередь, приняла резолюцию о 
разделе Палестины на два государства – арабское и еврейское, и порекомендовала выделить 

Иерусалим в качестве автономной территориальной единицы под международным 
управлением, чтобы мэр города не был ни арабом, ни евреем. 
Месяцы с ноября 1947 г. до мая 1948 г. были решающими в судьбе Священного Иерусалима. 
Великобритания, в соответствии с решением о разделе Палестины, объявила о своем 
намерении вывести войска из Палестины не позднее 1 августа 1948 г., в то время, как 
мандатная администрация прекращала свою деятельность 15 мая 1948 г. Если арабы заявили 

о своем несогласии с решением о разделе Палестины, то еврейские поселенцы 

приветствовали его. Обе стороны быстро приступили к обмену вооруженными нападениями 
друг на друга, особенно в Иерусалиме, перешедшие в кровопролитные столкновения и 
охватившие все районы Палестины. До марта 1948 г. баланс сил в военном отношении 
постепенно склонялся в пользу арабов, боевые действия которых простирались на все 
основные районы Палестины. Наибольшего успеха они добились в районе Иерусалима, где 
были перерезаны коммуникации евреев, закрыты пути в долину и блокированы евреи в самом 

Иерусалиме. 
Подобное положение сохранялось до тех пор, пока британские власти не приняли решение о 
прекращении деятельности гражданской администрации, ее роспуске и выводе войск из Тель-
Авива и районов, отведенных для евреев, а управление этими районами передавалось в их 
руки. Важнейшими из освобожденных районов являлись аэропорт и морской порт, которые 
облегчили Еврейскому агентству решение задачи по получению из-за рубежа различных 
видов вооружения и приглашению еврейских молодых людей, получивших военную 

подготовку в лагерях Европы. И делалось это все бесконтрольно, тогда как продолжалось 

господство англичан в арабских районах, где был запрещен ввоз оружия и въезд арабских 
добровольцев из соседних стран. В Иерусалиме и в его провинции число арабских бойцов из 
сил "Священного Джихада", "Армии спасения", "Братьев-мусульман", иорданских 
добровольцев и городской полиции составляло 2395 чел., в то время как число еврейских 
бойцов в районе Иерусалима достигло 8000 человек. 

3. Значение войны в опустошении города и в выселении арабов  
В течение пяти последних недель британского мандата в руках евреев оказалось немалое 
количество арабских городов и селений, что делалось в соответствии с подготовленным 

планом создания государства Израиль. Командующий силами "Хаганы" объявил, что они 
успешно захватили город Хайфу, что расчистило дорогу для проведения евреями военных 
операций во всех уголках Палестины. Бен-Гурион также считал падение Хайфы переломным 
моментом, открывающим дорогу на Иерусалим. Оккупировав 84,13% площади Иерусалима, 
евреи добивались решения еще одной, не менее важной для них, чем захват земли, задачи – 

это высылка из города большой части арабского населения. 
Для осуществления массовой высылки арабов евреи организовали серию массовых убийств, 

сея страх и ужас в сердцах арабских жителей. Известен случай такой резни в деревне Дейр 
Ясин, маленькой мирной деревушке, где 9 апреля 1948 г. произошла наиболее зверская и 



отвратительная массовая резня. Евреями было убито 254 араба, большинство из которых 

были женщины, дети и старики. 
При изучении результатов войны 1948 г. становится ясным, что сионистское движение смогло 
установить свой контроль над большей частью Нового Иерусалима, включая 12 арабских 
кварталов: "Аль-Мисрарат", "Аш-Шейх Бадр", "Мааман Аллах", "Талибият", "Немецкая 
колония", "Греческий квартал", "Аль-Катмун", "Аль-Бикаа", "Баб-аз-Загира", "Аш-Шейх 
Джаррах", "Вади аль-Джуз" и часть квартала "Ас-Саури". Количество арабских жителей, 

потерявших все свое имущество в этих кварталах, достигает 20 тыс. человек. 
Несмотря на широкомасштабное наступление, развернутое евреями 14 мая с целью захвата 
Старого города, они смогли добиться только того, что Старый город оказался под прицелом их 
артиллерии и снайперов. Героизм арабских защитников города предотвратил его падение, и 
старые кварталы остались внутри арабского сектора Иерусалима. Арабы сумели также 
установить свой контроль над двумя еврейскими поселениями – "Атрут" (500 донумов) и 
"Нави Яакуб" (489 донумов), жители которых убежали. Они расположены в восточных 

пригородах Иерусалима. 
После подписания соглашения о перемирии между Иорданией и сионистским образованием в 

1948 г., Иерусалим был разделен на три сектора: Иорданский сектор, включавший в себя 
старый город, в том числе и еврейский квартал, оставленный евреями во время войны; 
израильский сектор, охвативший земли большей, чем другие части города и в котором была 
бoльшая часть имущества арабов; и третий сектор, контролировавшийся ООН и включавший в 
себя прежде всего Святые места, как их называли тогда средства информации. В этом секторе 

располагались штаб-квартира британского верховного комиссара на горе "Аль-Мукаббир", 
район больницы "Гадаса", комплекс Еврейского университета на горе "Скубис" (100 донумов) 
и участок земли, разделенный на две части – израильскую и арабо-иорданскую. 
Предлагаемая таблица показывает распределение земель: 

Таблица 13  

Распределение земель внутри муниципальных границ 

Иерусалима после войны 1948 г.  

Секторы 
Площадь 
(в донумах)  

Процентное 
соотношение  

Иорданский сектор 2220 11,48% 

Израильский сектор 16 261 84,13% 

Сектор ООН 850 4,39% 

Всего  19 331  100,00%  

Таблица 14  

Земельная собственность в израильском и арабском 

(иорданском) секторах, а также в районе 

Святых мест Иерусалима после войны 1948 г.  

Виды собственности  

Израильский 

сектор  
Арабский 

сектор 
Район 

Святых мест  
площадь 

в донумах % площадь 

в донумах  % площадь 

в донумах  % 

Собственность арабов  
5478  33,69%  1588  71,53%  665  78,24%  

Собственность евреев  
4885  30,04% 65  2,94%  100  11,76%  

Собственность христианских 

миссий и организаций  
2473  15,21%  207  9,32%  - - 

Дороги и железно-дорожные 

пути  
3024  18,59%  201  9,05%  85  10,00%  



Собственность муниципальная 
и правительственная  

401  2,47%  159  7,16%  - - 

Всего  
16 261  100%  2220  100%  850  100%  

Таблица 15  

Список деревень, соседних с Иерусалимом, 

разрушенные в ходе войны 1948 г., 

и жители которых были вынуждены бежать  

"Аль-Бурейдж", "Дейр Абан", "Джараш", 

"Расфалат", Бей Атаб", "Рас Абу Омар", 

"Аль-Кабу", "Дейр аль-Хава", "Дейр аш-Шейх", 

"Аль-Валяджат", "Акур", "Аль-Джурат", 

"Аль-Малиха", "Дейр Рафат", "Сараат", 

"Харбат Исм Аллах", "Артафу", "Харбат аль-Луз",  

"Сатаф", "Айн Карим", "Ишуа", 

"Касля", "Бейт Умм аль-Мис",  "Дейр Амру", 

"Суба", "Дейр Ясин", "Бейт Махсир", 

"Сарис", "Харбат аль-Умур", "Аль-Кастль", 

"Бейт Накуба", "Калуния", "Наттаф", 

"Лафта", "Бейт Джамаль", "Бейт Куль", 

"Аслейн", "Аль-Анаб"   

 
Отсутствие связи между вождями и командованием местных отрядов и формирований арабов в 

районе Иерусалима, наряду с отсутствием полномасштабного плана обороны в ряде селений 
способствовало их падению. Оборона 70 деревень в окрестностях Иерусалима была 

разрозненной, в дополнение к безразличию, проявленному арабским военным командованием 
в районе Иерусалима к сообщениям о падении той или иной деревни, когда после этого не 
предпринималось ничего для укрепления оборонительных позиций вокруг других деревень, 
намеченных евреями к взятию. Сионистские банды из-за этого сумели захватить и разрушить 
38 деревень. Одна из деревень – "Бейт Сафафа" оказалась разделенной на две половины, 
причем государственная больница, расположенная в этой деревне, оказалась захваченной 
сионистами. Кроме того, они захватили несколько домов в деревне "Батир", в том числе 

здания школы и железнодорожной станции, около 5000 донумов земли деревни "Сур Багер" 
были захвачены евреями без боя в результате соглашений о перемирии. Общая площадь 
земель, отошедших под контроль евреев в провинции Иерусалима, составила около 269 808 
донумов, то есть 48% площади деревень и селений провинции, вдобавок к тем 44,58% 
земель, которыми владели евреи в период британского мандата. 
Степень опасности для арабов увеличилась, когда евреи проникли и укрепились на большей 

части холмов Иерусалима – на горе Сион, на горе Аш-Шура, на горе Аль-Мукаббир. Эти холмы 

господствуют над дорогами, связывающими Иерусалим с Вифлеемом и с Амманом, в 
дополнение к восточной части горы Зейтун, на которой расположен Еврейский университет и 
больница "Гадаса" и которая контролирует город с востока. 



В подсчетах, проведенных графом Дебрие, генеральным регистратором Международного 

агентства помощи, 25 ноября 1952 г., указывается, что число палестинских беженцев, 
вынужденных покинуть свои дома в Иерусалиме и окрестные деревни и поселиться в 
арабском секторе города, а также в палаточных лагерях "Шаафат", "Дагишат" и "Аидат" 
достигло 58 822 человек, причем из них 50 437 чел. жили ранее в каменных домах в 
кварталах Иерусалима, а остальные – в деревянных бараках и в палаточных лагерях. 

Глава пятая  

ЭТАП ПРИДАНИЯ ЗАКОННОСТИ 
ПРОЦЕССУ ЕВРЕИЗАЦИИ 

(1949–1967 гг.) 
Впервые за всю долгую историю Иерусалим оказался разделенным. Город, бывшим единым на 
протяжении исторических эпох. Реальность этого разделения подтвердили иорданская и 

израильская стороны в соглашении о перемирии, которое основывалось на политической 
позиции обеих сторон, выступавших против интернационализации города. 9 декабря 1949 г. 
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая обязала Совет по опеке ООН 
установить границы района города Иерусалима, находящегося под международным 

контролем, включающие в себя собственно город, а также его окрестные селения и города, в 
пределах Вифлеема на юге, Айн Карим на западе, Абу Дис на востоке и Шаафат на севере. В 
соответствии с этой резолюцией, Святые места передавались под международное управление, 
при этом не принимались во внимание права и интересы арабов. Иордания выступила против 
этого решения. 
Напротив, отказ сионистского образования (Израиля) признать эту резолюцию об 
интернационализации города строился на том, что она станет препятствием на пути 

проведения политики евреизации, начатой в тех районах города, которые евреи 
контролировали в конце войны. Бен Гурион выступил против резолюции ООН и предложил 13 
декабря 1949 г. кнессету принять закон, включающий в себя "объявление Иерусалима 
столицей Израиля и о переезде туда правительства и кнессета". Следуя принципу 

постепенного изменения самого характера той части Иерусалима, которая находилась под их 
оккупацией, правительство Израиля запретило арабам, покинувшим дома по время войны 

1948 г., возвращение домой, к своей земле и имуществу, объявив их пропавшими без вести, и 
конфисковало все их движимое и недвижимое имущество. Для гарантированного продолжения 
этой политики и впредь израильские власти поощряя еврейскую иммиграцию и создание 
новых поселений в своем секторе, считая такую политику наиболее подходящей для того 
этапа евреизации Святого города.  

1) Изменение культурного и исторического 
характера города 

После обеспечения военного господства в оккупированных пригородах, кварталах и селениях 
израильское правительство принялось за укрепление еврейского присутствия в 
демографическом и экономическом отношениях и за подтверждение стратегического и 

политического статуса Иерусалима в качестве столицы еврейского государства. Для 
осуществления всего этого правительство действовало в двух направлениях: первое – 

придать законный характер аннексии уже захваченных районов, а, следовательно, включить 
их в состав государства. В развитие первого направления, роль второго заключалась в 
концентрации деятельности на привлечении новых еврейских иммигрантов с целью их 
поселения в арабских кварталах, оставленных жителями во время войны.  
Что касается первого направления, то необходимо отметить, что западный Иерусалим 
(израильский сектор после войны 1948 г.) был изначально предназначен, в соответствии с 
резолюцией ООН о разделе Палестины, арабскому государству. А Бен Гурион, бывший тогда 

министром обороны Израиля, считал необходимым закрепить эти районы, удерживаемые на 
основании военных распоряжений и приказов, за Израилем. Для ликвидации статуса 
оккупации этих районов, их включения в состав государства Израиль и распространения на 
них израильских законов Временный государственный совет Израиля (Кнессет) 16 сентября 
1948 г. принял "Закон о статусе районов провинции Иерусалим и их полномочиях" от 5708 г. 
(по иудейскому летоисчислению) – 1948 г. (по христианскому). В статье первой Закона 

говорится, что "любой закон, действующий в государстве Израиль, распространяется в полной 

мере на территории, на которых расположено государство Израиль, а также на любую часть 
территории Израиля, которую министр обороны объявляет находящейся в руках армии 
обороны Израиля". Временный государственный совет позднее издал дополнительный закон 
"О статусе покинутых территорий" № 12 от 5708 г./1948 г., статья третья которого дает 



правительству право объявить захваченные территории в качестве оставленных, то есть 

брошенных, и применять на них израильские законы.  
После завершения создания законного прикрытия для объявления Иерусалима столицей 
Израиля и присоединения к нему оккупированных арабских территорий было принято 
решение о ликвидации режима военного правления, который был объявлен накануне 
прекращения огня (перемирия). Израильское правительство приступило к переносу органов 
власти, министерств, официальных политических, судебных и религиозных организаций в 

Иерусалим. 
18 февраля 1949 г. в Иерусалиме Хаим Вейцман принес присягу в качестве первого 
президента Израиля. Статус Иерусалима как столицы упрочился с увеличением масштабов 
заселения города евреями и для того, чтобы пойти навстречу требованиям разместить 
правительственные учреждения, такие как штаб-квартиры руководства, правительства, 
верховного суда, кнессет, главный раввинат, министерства финансов, внутренних дел, 
иностранных дел, труда, академию наук, национальный музей, новый Еврейский университет. 

Власти Израиля работали также над тем, чтобы закрепить в душах и умах евреев мысль о том, 
что город является их столицей, и 1949 г. перенесли в город останки Герцля, а вершина 

возвышенности "Цагат Заиф" стала носить его (Герцля) имя и была превращена в 
национальное мемориальное кладбище, где были похоронены Жаботинский, Леви Эшкол, 
Голда Меир, Моше Даян, Ицхак Рабин и другие израильские лидеры. На северных склонах 
возвышенности было основано воинское кладбище, а на запад от нее был построен мемориал 
в честь жертв нацизма.  

Дело не ограничивалось строительством жизненно важных для Израиля сооружений, таких 
как здания правительства, Кнессета, центрального банка и других, на развалинах арабской 
деревни "Аш-Шейх Бадр", что явилось шагом по ликвидации арабского и исламского 
культурного наследия в оккупированной части Иерусалима. Логика силы и политики 
свершившегося факта, на которую опирался Бен Гурион и его правительство в проведении в 
жизнь идей, унаследованных от руководства сионистского движения, была особенно ярко 

выражена в словах Теодора Герцля: "Итак, сегодня мы получили город Иерусалим, и я дожил 
до этого, и все еще способен на любую работу. Я буду продолжать делать все ради того, 
чтобы евреи были в Иерусалиме и уничтожу все памятники древности, мимо которых прошли 
столетия".  

В качестве практического воплощения этих идей в жизнь израильское правительство 
назначило расширенный муниципальный комитет, состоявший из шести евреев, бывших 
членами прежнего городского совета, представителей комитета "Алия" (Диаспора) и 

представителей еврейских кварталов. Затем министерство внутренних дел назначило новый 
городской совет, сформированный таким же образом, как и упомянутый комитет. Новый 
городской совет возглавил Даниил Остер. С ноября 1950 г. городской совет Западного 
Иерусалима стал избираться только евреями из числа кандидатов, выдвинутых по спискам 
сионистских партий. Таким образом, пост председателя городского совета занимали Шломо 
Залман Мазрахи, Ицхак Карини, Гершвин Агрон, Мордехай Иешу Шалом, Тедди Кулик и, 
наконец, Иехуд Олмерт. Однако в совете не было ни одного члена, представлявшего интересы 

арабов. Первым решением, принятым новым городским советом Иерусалима, была 
экспроприация всей собственности арабов – здания, земля, хозяйственная служба, учебные 
заведения и религиозные организации, для поселения там новых еврейских иммигрантов. 
После того, как ими были заполнены все эти земли, израильские власти стали размещать 
иммигрантов в военных лагерях на время до окончания строительства новых кварталов в 

точности на линии прекращения огня севернее Иерусалима и в квартале "Аль-Мисрарат". В 

связи с возрастанием нужды в жилищном строительстве и ограничением возможностей вести 
его в западном и юго-западном направлениях, новые кварталы с огромным размахом 
распространялись в сторону южных арабских кварталов, таких как "Абу Тур", "Бекаа", 
"Немецкая колония" и "Аль-Катмун", которые стали окончательно еврейскими и получили 
еврейские же названия. Городские власти построили также другие еврейские кварталы вместо 
прежних, например, кварталы "Тельбьют", "Раско", "Гафаат Мордехай" и другие. В это же 
время закончилось строительство кварталов "Кирьят Менахим", "Айн Ганим" и "Кирьят 

Хьюфиль", а также расширение квартала "Бейт Фаган" на холмах, господствующих над 
городом с юго-восточной стороны.  
Городской совет утвердил также присоединение к городу арабских деревень "Аль-Малиха", 
"Дейр Ясин", "Лафта”, "Айн Карим" и "Бейт Сафафа" после изменение их названий, 
расширения и заселения их десятками тысяч еврейских переселенцев. Таким образом, 
торговый центр переместился на северо-запад в направлении квартала "Румима", а 
официальные органы простерлись до центра в южном направлении, где большую территорию 

занимал Еврейский университет, Государственная библиотека, Национальный музей и другие 
организации наряду с зеленым поясом, включающим в себя парки, скверы, спортивные 
площадки и пригороды, расположенные на западе.  
С момента торжественного открытия новых еврейских кварталов процесс евреизации был 
поручен нескольким органам. Одним из наиболее значимых органов был "департамент 



наименования израильских районов", который был единственным органом, взявшим на себя 

евреизацию арабских названий и наименований и уничтожение всех понятий, имевших 
арабский и исламский характер в Святом городе. Этот орган относился в Еврейскому 
агентству, в него входили профессоры университетов, специалисты по археологии, истории, 
географии, лингвисты и картографы.  

Таблица 16 
Арабские кварталы и места в западном Иерусалиме, 

связанные с арабами, которые подверглись 

евреизации после 1948 г. 

Арабское 
название  

Еврейское 
название  

Арабское 
название  

Еврейское 
название  

Джурат ат-тут  
Джифаат 
Рам  

Ат-Талибия  Комимьют  

Аль-Катмун  Гунин  Аль Ваария  Нафи Ша’анан  

Абу ат-Тур  
Джифаат -
Ханина  

Вади 
аль-Маслаба 

Барек Хафия  

Аль-Маарарат  Морша  Харбат Салех  Кирьят Шафиа  

Тель аль-Гуль  
Джифаат 
Шауль  

Джебель аль-Мухаджир  Хархутасгим  

Аль-Мустаамарат-
аль-Альмания 
(Немецкая колония)  

Рафаим  Талят Шахейн Джифаат Хабурцим  

2) Легализация незаконной экспроприации 
арабских земель  

В Приложениях к IV Гаагской конвенции 1907 г. содержатся разъяснения полномочий 
оккупационных властей, применяемых по отношению к собственности, находящейся на 
оккупированной территории. Эти Приложения запрещают оккупационных властям захват 
общественной и частной собственности на оккупированной территории. Статья 55 Гаагских 
приложений гласит: "Оккупирующее государство рассматривается в качестве всего лишь 
управляющего, пользующегося общественными зданиями, недвижимостью, 
сельскохозяйственными угодьями, принадлежащими государству-противнику и 

расположенными на оккупированной территории. Но оно должно сохранять капиталы, 

относящиеся к этому имуществу, и управлять ими в соответствии с правилами получения 
выгоды". Статья 46 запрещает конфискацию частной собственности в оккупированных 
районах. В статье сказано: "Следует уважать честь семьи, ее права и жизнь ее членов, 
частную собственность, а также убеждения населения. Нельзя проводить конфискацию 
частной собственности".  
Несмотря на эти положения, а также в свете прецедентов и международной практики, 

имевших место в годы первой мировой войны, израильская политика после войны 1948 г. 
ставила своей целью создание новых реалий на захваченной территории и пыталась лишить 
арабских жителей прав на их земли и имущество. Израильское руководство и лидеры, 
начиная с Бен Гуриона и кончая Нетаньяху, открыто заявляли о совей политике, нацеленной 
на ликвидацию арабского присутствия в Иерусалиме. Эта политика проявилась в принятии 
многочисленных законов и законодательных актов, призванных легализовать и оправдать 

экспроприацию арабских земель, чтобы поддержать заселение этих земель евреями и 
создание поселений и жилых комплексов для новых иммигрантов. Среди этих законов были 

следующие:  

 "Закон о собственности пропавших", согласно которому израильское правительство 

предоставило самому себе право наложить руку на всю движимую и недвижимую 
собственность, принадлежавшую любому гражданину-арабу или палестинцу, 
проживавшему ранее на захваченной территории и покинувшему их. Это относилось к 



собственности арабов из соседних стран, уехавших после 29 ноября 1947 г. и к 

собственности арабов-палестинцев, уехавших после 1 сентября 1948 г. В соответствии 
с этим законом власти Израиля захватили всю движимую и недвижимую собственность 
всех арабских беженцев из Иерусалима. Земельная частная собственность арабов 
составила около 80% от оккупированной евреями в то время части города.  

 "Закон о давности", который гласит, что каждый, кто претендует на земельную 

собственность, должен предъявить документы, подтверждающие, что он действительно 
является владельцем этой собственности в течение 50 лет. Понятно, что большинство 
земель палестинцев не были зарегистрированы в кадастровых реестрах (в списках 
регистрации земель) что турецкие документы не содержали точного определения 
площади земли и не указывали определенно границ каждого участка земли со всех 

четырех сторон, и таким образом владелец терял свой участок. Многие лишились 
своих земель именно таким образом.  

 "Закон о правонарушении". Этот закон позволял правительству производить 
конфискации земли и изгнание жителей без права обращения в суд. Закон гласил, что 

в случае, если любой владелец не использует землю, то правительство имеет право на 

ее конфискацию. Например, военный комендант может запретить хозяину земли ее 
обработку в связи с объявлением данной территории "зоной военных действий", а по 
прошествии нескольких лет эта земля подвергалась конфискации под предлогом того, 
что хозяева ее не используют.  

 "Закон о брошенных землях", который давал министру сельского хозяйства полномочия 

на конфискацию земель, если они не возделываются в течение хотя бы одного года. С 
его помощью были конфискованы все земли “отсутствовавших”, то есть беженцев.  

 "Закон об эксплуатации земель", направленный на расчленение больших участков 

земли под предлогом необходимости положить предел владению землей, данной в 
качестве надела или награды. Эти земли были распределены между израильскими 
поселениями в районах "Аль-Джамиль" и "Аль-Мусаллас", оккупированных в 1948 г.  

 "Закон о концентрации земель", который давал министру сельского хозяйства право 

объявлять определенную территорию в качестве "района концентрации сельского 
хозяйства" при выделении взамен другой территории.  

 "Поправки к Закону о налоге на имущество", который предусматривал повышение 

налогов на земли, предназначавшиеся для строительства.  

 "Закон о зеленых территориях", запрещавший любое строительство на землях, занятых 
зелеными насаждениями, в любом арабском городе или селении.  

 "Закон о лесах, в соответствии с которым военные власти наложили руки на все 

территории, покрытые лесами, запретив въезд в их пределы.  

 "Закон об экспроприации земель в случае возникновения чрезвычайных ситуаций". Этот 
закон давал правительству право назначать власти с полномочиями издавать 

распоряжения по заселению евреями тех территорий, которые, с точки зрения 
правительства, нужны для обеспечения обороны и безопасности общества и для 
заселения их иммигрантами или демобилизованными военнослужащими, либо для 
создания там необходимых служб. В соответствии с этим законом правительство может 
объявлять определенный район закрытым по причинам обеспечения безопасности без 
объяснения сути этих причин и оставляя за израильским военным комендантом право 
определять границы этого района.  

Израильское правительство в соответствии с этими законами дало законное прикрытие для 
распоряжений военных властей относительно полного захвата территорий 35 арабских 
деревень в провинции Иерусалима, жители которых были вынуждены бежать либо за пределы 
оккупированной части Палестины, либо в соседние деревни и города вследствие войны 1948 
г. В соответствии с известным планом весьма быстро эти деревни были разрушены для 
закрепления еврейского господства над этими территориями, следствием чего явилось 

возрастание числа еврейских поселений на склонах Иерусалимских холмов с 12 поселений в 
1948 г. до 64 поселений в 1967 г.  

Таблица 17 

 

 



Еврейские поселения, основанные на развалинах арабских 
селений в окрестностях Иерусалима в период 1948–1967 гг. 

Название 
поселения  

Год 
осн. 

Место 
расположения  

Название 
поселения  

Год 
осн. 

Место 
расположения  

Квартал 
"Нафтавах"  

1948  
на месте 
деревни 
"Лафта"  

Кирьят 
Хейфель  

1952  
западная часть 
Иерусалима  

Румима  1948  там же  
Кирьят 
Яарим  

1952  
на западной 
окраине "Бейт 
Накуба"  

Иштауль  1949  

на месте двух 
деревень 
"Ашваа" и 
"Аслейн"  

Касалон  1948  
на месте 
деревни 
"Касля"  

Иван 
Сабир  

1950  
на месте 
деревни 
"Айн Карим"  

Рамат 
Разиил  

1953  
на месте деревни 
"Бейт Умм аль-
Мис"  

Уура  1950  
на месте 
деревни 
"Аль-Джура"  

Кфар 
Салма  

1951  
рядом 
с деревней "Аль-
Джура"  

Этаним  1952  
на месте 
деревни "Бейт 
Умм аль-Мис"  

Мауз 
Тисьюн  

1950  
на землях 
деревни 
"Калуния"  

Бар 
Джиюрах  

1950  
в 15 км от 
деревни 
"Айн Карем"  

Махсият  1950  
на месте 
деревни "Дейр 
Абан"  

Бикуа  1951  
западнее 
деревни 
"Аль-Латрун"  

Мислат 
Тисьюн  

1950  
на месте деревни 
"Бейт Махсир аш-
Шимаш"  

Бейт 
Шамаш  

1950  
на южной 
окраине селения 
"Артуф"  

Бейт Меир  1950  там же  

Бейт 
Накуфа  

1949  
на месте деревни 
"Бейт Накуба"  

Мафсарат 
Тасьюн  

1956  
на месте 
деревни 
"Калуния"  

Бейт 
Хакарем  

1948  
на западной 
окраине 
Иерусалима  

Магу 
Бейтар  

1950  
западнее 
деревни "Батир"  

Тарум  1950  
на месте 
деревни 
"Сусейн"  

Нахшун  1950  
рядом с селением 
"Аль-Латрун"  

Цураах  1948  
на месте 
деревни "Сураа"  

Нахим  1950  
селения "Бейт 
Артуф" и "Бейт 
Шамаш"  

Кастл  1949  
на месте 
деревни 
"Аль-Кастль"  

Нафах 
Харим  

1950  
на месте 
деревни 
"Аль-Хава"  



Тируш  1955  
на месте 
деревни "Дейр 
Рафат"  

Артуф  1948  
на месте 
деревни 
"Артуф"  

Джафаат 
Яарим  

1950  
на месте 
деревни "Умм 
аль-Мис"  

Бейт Зейт  1949  
на западной 
окраине 
Иерусалима  

Джафин  1955  
на юго-западной 
окраине селения 
"Тируш"  

Ха 
Джашамах  

1950  
западнее 
деревни 
"Абу Гуш"  

Гаавлим    
на месте 
деревни 
"Аль-Бекаа"  

Яшлаи  1950  
на месте деревни 
"Бейт Джамаль"  

Айн 
Хакрам  

  
на месте 
деревни 
"Айн Карим"  

Джафаат 
Фирдим  

1951  
в районе "Вади 
аль-Вард"  

Манахат  1949  
на месте 
деревни 
"Аль-Малиха"  

Кирьят 
Эмит  

1955  
в пригороде г. 
"Бейт Фаган"  

Кфар Шаул    
на месте 
деревни "Дейр 
Ясин"  

Джафаат 
Мордехай  

1955  
южнее 
Иерусалима  

Занух  1950  
южнее 
деревни "Бейт 
Шамаш"  

Кирьят 
Дэвид Бен  

1957  
на месте деревни 
"Аш-Шейх Бадр"  

Шурш  1948  
на месте деревни 
"Сарис"  

Гурион  1958  
юго-западнее 
Иерусалима  

Шувийфах  1950  2-2  
Кирьят 
Менахем  

1961  
юго-западнее 
селения "Кирьят 
Хьюфель"  

Таль 
Шихар  

1948  
рядом со 
станцией "Вади 
ас-Сарар"  

Айн Ганим  1961  
южнее 
Иерусалима  

Амина Дав  1950  
на северной 
окраине деревни 
"Батир"  

Ньют  1963  
восточнее 
деревни 
"Румима"  

3. Отчуждение земли: (освобождение земель 
от хозяев) 

С первых дней после провозглашение государства Израиль его правительство воплощало в 
жизнь идеи сионизма, касающиеся освобождения захваченных земель от их подлинных 
хозяев и замены их на поселенцев из различных районов мира. Первые четыре года (1948–
1952 гг.) были свидетелями мощного и беспрецедентного в истории Палестины потока 

еврейской иммиграции, когда число еврейских переселенцев за эти годы достигло почти 687 
тыс. чел., то есть в среднем около 189 тыс. чел. ежегодно. Основное внимание было 
направлено на увеличение численности еврейского населения в Западном Иерусалиме и на их 
концентрации в новых кварталах и поселениях, что явилось второй задачей израильского 

правительства после задачи по переводу в город официальных органов власти – Кнессета, 
министерств и т.п., после того, как было подтверждено решение считать Иерусалим столицей 
государства Израиль.  

С расширением потока иммигрантов израильское правительство концентрировало усилия 
иммиграционных органов на поощрении закрепления, укоренения иммигрантов в Святом 



городе и на интенсификации процесса заселения города ими. Поэтому численность 

еврейского населения там возросла с 86 тыс. чел. на 8 ноября 1948 г. до 103 тыс. чел. в 
следующем году.  
Эти цифры стали быстро возрастать до 1951 г., когда этот рост достиг 65%. Из таблицы 18 
становится ясным, что процент роста численности еврейского населения в период между 1952 
и 1956 гг. несколько снизился, но затем вновь начал увеличиваться и к 1961 г. 
стабилизировался на 9,7% вплоть до июньской войны 1967 г.  

Таблица 18 
Распределение арабских и еврейских жителей 
в Западном Иерусалиме в 1948–1967 гг. 

Годы  
Численность 
евреев  

% 
Численность 
арабов  

% 

1948  86 004  96,67%  2964  3,33%  

1949  103 000  97,00%  3186  3,00%  

1956  181 623  98,20% 3200  1,80%  

1961  187 433  97,80% 3249  2,20%  

1965  216 116  98,10%  3203  1,90%  

1967  261 511  98,20%  4789  1,80%  

 
Что касается арабского меньшинства, твердо державшегося на своих землях в селении "Бейт 
Сафафа" и в новых пригородах Западного Иерусалима, то оно подвергалось, как например те, 

кто остался в районах, оккупированных в 1948 г., притеснениям под предлогами обеспечения 
безопасности и объявления режима чрезвычайного или военного положения. Израильские 
власти применяли блокаду арабского населения в их кварталах, запрещая расширять их 
пределы, вплоть до разрушения жилищ при попытках их расширения. Это превратило жизнь 
арабов в невыносимые адские муки. Положение арабов обострялось и тем, что израильское 
правительство практиковало политику дискриминации в отношении арабов в области 
обеспечения их необходимой инфраструктурой. Арабское меньшинство в Западном 

Иерусалиме не получало соответствующей своей численности помощи, предоставляемой 
государством на развитие инфраструктуры и сферы обслуживания. Цифры и статистика 
свидетельствуют, что уровень обслуживания в арабском секторе был в четыре раза ниже, чем 
в еврейском секторе, хотя оба сектора платили одинаковые налоги и сборы. На жизненных 
условиях арабов и на их экономическом положении отражалась и конфискация земель, еще 

более ухудшая его. Вследствие потери сельскохозяйственных угодий арабы были вынуждены 

идти на рынок рабочей силы в городах и еврейских поселениях, где подвергались гнету, 
эксплуатации и получали несправедливое вознаграждение за свой труд. 

4) Расширение границ западной части 
Иерусалима 

Объявление Иерусалима столицей еврейского государства ознаменовалось переносом 

правительственных и официальных органов и активизацией строительства еврейских 
поселений. Израильское правительство после этих мероприятий взялось за привлечение 
еврейских капиталов из-за рубежа для претворения в жизнь экономических и торговых 
проектов, а следовательно, для социальной и бытовой стабилизации положения новых 
еврейских поселенцев. В ходе реализации этого направления было необходимо расширить 
площадь города за счет новых территорий, принадлежавших оккупированным арабским 

селениям и подведения к ним необходимых коммуникаций.  

В период 1949–1967 гг. Муниципалитет Западного Иерусалима расширял свои границы 
трижды. 14 августа 1952 г. площадь Западного Иерусалима составила 33 500 донумов, а 26 
июля 1964 г. границы были пересмотрены за счет прибавления новых площадей на юго-
западе, благодаря чему площадь Западного Иерусалима увеличилась до 35 600 донумов. В 



третий раз, в начале 1967 г. к этой площади добавились еще 3 тыс. донумов конфискованных 

арабских земель.  
Ранние расширения города происходили за счет территорий селений "Дейр Ясин", "Аль-
Малиха", "Айн Карим", "Халят-ат-Тарха" и "Бейт Сафафа".  



Глава шестая  

ЭТАП ОККУПАЦИИ И АННЕКСИИ 
(1967–1997 гг.)  

В рамках полномасштабной агрессии израильские войска 7 июня 1967 г. довели до конца 
оккупацию Восточного Иерусалима с его мусульманскими и христианскими святынями. 28 
мая 1967 г. министр внутренних дел Израиля Хаим Моше Шапиро объявил о 
насильственной аннексии арабских районов Восточного Иерусалима под лозунгом 
"Объединения Иерусалима". 

С завершением планов израильской оккупации и изданием принудительных законов, таких 
как закон об объединении Иерусалима и объявлении его вечной столицей Израиля, 
упомянутая администрация приступила к выполнению проектов, нацеленных на 
распространение юрисдикции Израиля на землю через программы создания поселений, 

которым предшествовали акции на экспроприации земель арабов Иерусалима.  

I. Программы по созданию поселений  
Если обратиться к основным аспектам проблемы, то евреизацию города вплоть до 
последнего времени можно подразделить на четыре этапа.  
Первый этап оккупации. Он начался с объявления об экспроприации 116 донумов в южной 
части кварталов Старого города под предлогом общественных интересов и для создания 

нового еврейского квартала, и по приказу тогдашнего министра финансов Израиля Сабира. 
Были снесены большинство домов арабского района (кварталы "Аш-Шуфа" и "Аль-
Магариба"). Были экспроприированы 700 домов из камня, из которых лишь 105 домов 
принадлежало евреям до 1948 г. Под снос попали также некоторые мечети, монастыри, 
торговые точки, школы. Все это сопровождалось выселением около 6500 тыс. марокканцев 
– жителей района.  

В результате операции по захвату данной территории (Марокканский квартал) была 
увеличена площадь еврейского квартала с 5 до 130 донумов за счет включения в него 
территории между западной стеной мечети "Аль-Акса" и Латинским монастырем в 
Иерусалиме. 
Прибрав к своим рукам квартал, израильское правительство пошло на создание в нем 
жилого массива с населением 2300 челоовек в качестве составной части грандиозного 
проекта, известного как проект "Большого Иерусалима" и предусматривающего 

присоединение к Иерусалиму десяти окружающих его городов. 
Второй этап. Он начался в 1968 г., в течение которого было экспроприировано 3345 
донумов земли в районе "Аш-Шейх Джаррах", "Вади аль-Джуз", "Ард ас-Самар", чтобы 
возникли кварталы еврейских поселенцев, которые начали закрывать подступы к ним с 
северной и западной сторон. Это продолжалось до конца 70-х годов и до того дня, когда 
евреи захватили личную и вакуфную собственность жителей – арабских палестинцев 
между кварталами "Аль-Ард" и "Аль-Магариба" и евреи-поселенцы заняли место местных 

палестинских жителей. 

Что касается третьего этапа экспроприации арабских земель в Иерусалиме, то он начался в 
начале 80-х годов, когда израильский Кнессет 30 июля 1980 г. в качестве исключения 
принял новый закон, внесенный в перечень основных законов за 1980 г. за номером 5841 
и предусматривающий, что Иерусалим является столицей Израиля. Закон был принят 69 
голосами из 120 голосов по списочному составу. 

Закон нацелен на то, чтобы воспрепятствовать любому израильскому правительству 
достичь какой-либо договоренности, затрагивающей израильский суверенитет над 
Иерусалимом. Это сопровождалось решением правительства экспроприировать земли двух 
деревень ("Бейт Ханина" и "Шаафат"), площадью 4400 донумов, для создания двух 
поселений ("Басагат Зуейф" и "Басагат Уфер").  
Четвертый этап: инженером этого этапа, начавшегося в 1967 г. и продолжающегося до 
настоящего времени, является Ариэль Шарон, бывший министр обороны Израиля, министр 

инфраструктуры в правительстве Нетаньяху, нынешний премьер-министр Израиля. Это 
связано с тем, что он захватил дом, принадлежащий арабу в одном из исламских кварталов 
города, за чем последовали аналогичные действия со стороны экстремистских еврейских 

групп в деревнях и городах, окружающих Иерусалим. В этот период евреи изменили 
названия многих мест в Иерусалиме и его предместьях. 

Таблица 19  



Названия исторических ворот Иерусалима 
и их названия после евреизации  

Арабское 
историческое название  

Название 
на иврите после евреизации  

Баб аль-Халиль 
Баб аль-Джадид 
Баб аль-Амуд (Димашк) 
Баб аз-Захира (ас-Самира) 
Баб Санта Марьям 
Баб аль-Магариба 
Баб ар-Рахма 
Баб ан-Наби Дауд 

Шагир Яфу (Яфа) 
Шагир Гихдаш 
Шагир Шаким 
Шагир Гурудс 
Шагир Гаарьет (аль-Асвад) 
Шагир Гашафа (ан-Нафаят) 
Шагир Гархим 
Шагир Тансийюн (Сыгюн) 

II. Методы экспроприации  
1. Перепланирование карт-макетов и их утверждение с целью ограничить застройку и рост 

населения арабских кварталов, тогда как еврейским кварталам предоставляются 
возможности расширяться, окружая арабские кварталы в городе и близлежащих деревнях. 
Результат этого – замораживание возможностей извлечь пользу из более 40% арабских 
земель Иерусалима и предоставление возможности евреям господствовать на ней. 
2. Присвоение под предлогом общественных интересов. Так были захвачены земли, 
принадлежавшие ранее муниципалитету Иерусалима, а также земли, которыми владели 
граждане-арабы, покинувшие город после агрессии 1967 г., и которые 

классифицировались как земли отсутствующих лиц. 
3. Присвоение с целью создания природных заповедников или прокладки линий 
высоковольтных передач, или для строительства дорог, а также под предлогом 
исторической или археологической ценности того или иного места, либо необходимости 
расширения существующих поселений. Под подобными предлогами 14 марта 1995 г. 

израильское правительство экспроприировало 2040 донумов земли. 

Таблица 20  

Экспроприированные земли в цифрах  

Дата 
экспроприации  

Название района/квартала  
Площадь 
в 
донумах  

8.01.1968 
"Джафаат Шабира" (Ат-Таллят 
аль-Фарансия) 

3345 

  "Рамут Ашкуль", "Маалют Дафна" 485 

  Всего  3830  

14.04.1968 "Нафих Яакуб" 765 

  "Аль-Хай аль-Ягудий" 116 

  Всего  881  

30.08.1970 "Нафих Яакуб" 470 

  "Рамут-Алон" 4840 

  
"Рейнхас-Шаафат"  

"Талифут Шарк" 

2240 



  "Джилу" 2700 

  "Атрут" 1200 

  "Джай бен Ганум" 130 

  "Баб Яффа" 100 

  "Минтакат Рамат Рахиль" 600 

  Всего  12 280  

20.03.1980 "Басагат Заиф" 4400 

1.07.1982 "Атрут" 137 

16.05.1991 "Джебель Абу Ганим" 1850 

  Итого:  23 378  

  

III. Создание поселений и блокирование Иерусалима  
Начиная с оккупации Восточного Иерусалима в 1967 г. израильтяне начали действовать в 
соответствии с продуманным планом по практической евреизации города, во-первых, 

посредством упомянутой экспроприации земель и, во-вторых, посредством создания 

поселений. 
С этой целью израильские власти пошли на разработку плана, известного под названием 
"план поясов", направленного на блокирование Иерусалима со всех сторон, особенно по 
перекрыванию географических, человеческих и демографических связей города с 
Западным берегом реки Иордан для изоляции Иерусалима и чтобы поставить палестинцев, 
как в самом городе, так и за его пределами, перед свершившимся фактом. 
Упомянутый "план поясов" сводится к созданию трех поясов поселений: 

1-й пояс – или первое кольцо – блокирует Старый город и его предместья. Этот пояс 
связывает старый город с западной частью, где были построены еврейский квартал внутри 
стен Старого города, имеющих археологическое значение, национальный парк вокруг 
восточной и южной частей этих стен и главный торговый центр. 
2-й пояс – или второе кольцо – блокирует с трех сторон поселениями арабские кварталы, 
расположенные за пределами стен Старого города и внутри муниципальных границ 

Иерусалима, бывших во времена иорданского правления. Еврейские поселения построены 

в виде дуг, изолирующих город от густонаселенных арабских районов на севере и юге и их 
общее число внутри данного пояса – более 11. 
3-й пояс – или третье кольцо – преследует цель полностью блокировать Большой 
Иерусалим в соответствии с предлагаемыми израильтянами проектами, то есть изолировать 
его от Западного берега, что означает его евреизацию при существовании арабских 
деревень и Восточного Иерусалима в его границах в виде национального меньшинства 

среди еврейского большинства. Проект создания поселений в "Джебель Абу Гунейм" стал 
приблизительно последним фрагментом смыкания кольца вокруг Восточного Иерусалима. 
Это же относится и к замороженному в настоящее время проекту "Рас аль-Амуд". 

Таблица 21  

Важнейшие еврейские кварталы, возведенные в Иерусалиме после 
1967 г. 

  



№ Поселение 
Год 

возве-

дения  

Площадь 

в 

донумах 
Собственность экспроприиро-

ванных земель  Классификация  Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 

3 "Рамат Ашкуль" 1968 675 Лафта, Иерусалим Для гражданских 

целей Запад аль-Кудса 

7 "Аль-Хай аль-Ягуди" 1969 175 Старый город "–" Кварталы "Аль-Магариба", "Аш-

Шарк", "Ар-Риян" 

8 "Аль-Джамиа аль-

ибрийя 1969 800 "Аль-Исавийя", 

"Шаафат", "Ат-Тур" "–" Частично возведен в 1924 г. 

10 "Ат-Талля аль-

Фарансийя" 1969 587 "Шаафат", 

"Аль-Исавийя" "–" "Джаабат Шабира" 

2 "Рамут" 1970 2916 "Лафта", "Бейт Акаса", "Бейт 

Ханина" "–" Закон "Об изъятии в общественных 

интересах" 

11 "Атрут" 1970 1158 "Бейт Ханина", 

"Каландия", "Ар-Рам" 
Для промышленных 

целей Разрушен в 1948 г. 

4 "Джилу" 1971 2475 "Бейт Джаля", "Шарафат", "Аль-

Малиха" 
Для гражданских 

целей 
Закон "Об изъятии в общественных 

интересах" 

1 Нафих Якуб" 1972 1016 "Хазама", 

"Бейт Ханина" "–" Ранее Кафар Ифри 

5 "Тальбиют 
аш-Шаркийя" 1973 395 "Сур Багир" "–" Закон "Об изъятии в общественных 

интересах" 

6 "Маалют Дафна" 1973 485 "Аль-Бальда 

аль-Кадима" "–" "–" 

18 "Мишвар Адомим" 1974 983 
"Аль-Исавийя", 

"Ат-Тур", 
"Аль-Хан аль-ахмар" 

Для промышленных 

целей  

28 "Калия" 1974 417 "Ас-Савахира" "–"  

15 "Маалех Адомим" 1975 2092 "Аль-Изарийя", 

"Абу Дис" "–" Государственная собственность 

22 "Джафаат Заиф" 1977 1233 "Битунья", "Аль-Джейб" "–" Земли Битунья и аль-Джейба 

19 "Джафаун" 1978 150 "Аль-Джейб" "–" Земли деревни 

аль-Джейб 
16 "Кафар Адомим" 1979 433 "Аната" "–" Полупустынный район 
20 "Джафаат Хадаша" 1980 462 "Бейт Аджза", "Бадв" "–" Земли Бейт Аджза 
23 "Джафаат Беньямин" 1983 369 "Джабаа" "–" Земли деревни Джабаа 
25 "Алямун" 1983 298 "Аната" "–" Канаанейская по названию 
29 Касидар 1984 166 Абу Дис "–"  

12 Басагат Заиф 1985 1281 Бейт Ханина, Хазама "–" Закон "Об изъятии в общественных 

интересах" 

24 Гар Адап 1985 408 Бейт Сурик, Бадв "–" На Западном 
берегу 

12 Басагат Умар 1987 1683 Хазама "–" Верующие 
26 Нахиль Анатут 1988 656 Аната Для военных целей СИЗО 

9 Рейхс Башаафат 1990 778 Шаафат Для гражданских 

целей 
Закон "Об изъятии в общественных 

интересах" 

14 Джафаат Гамтус 1991 137 Бейт Сафар, 

Бейт Джаля "–" Государственные земли 

17 "Нафи Барат" 1991 33 "Хазама", 

"Бейт Ханина" 
Для гражданских 

целей Кафар Адоним 

21 "Кафаат Хадаша" 1991 42 "Бейт Аджза" "–" Земли Бейт Аджза 

27 "Алюн" 1991 125 "Аната" "–" Выше вади 

аль-Калат 

  Всего  22425     

31 Джебель Абу 

Ганим   1850    

   Итого 24275    

IV. Новые еврейские кварталы  

1) Аль-Хай аль-Ягуди ("Еврейский квартал")  
Его освоение началось сразу же после окончания Июньской войны 1967 г. Квартал 

включает в себя район расположенный между Западной стеной мечети аль-Акса и 
Латинским монастырем в Иерусалиме. Все земли – это выкуфные мусульманские земли. 
Часть из них – это частная собственность. 
Израильские оккупационные власти насильно выселили людей из четырех арабских 

кварталов в южной части Старого города, а именно: "Хай аш-Шафра", "Баб ас-Сильсиля", 



"Хай аль?Башура", "Хай аль-Магариба" и стали сносить в них дома и постройки. Так было 

снесено 660 домов и экспроприировано около 600. Силой были выселены около 6500 
арабов и началось создание так называемого "Аль-Хай аль-Ягуди" ("Еврейского квартала") 
на площади в 116 донумов. 
С другой стороны израильские оккупационные власти экспроприировали значительную 
земельную площадь, в виде участков арабских граждан в "Вади аль-Джуз" под предлогом 
строительства новых домов для заселения их арабскими гражданами, которые 

насильственно были выселены из Старого города. 

2) Хай Шабира ("Ат-Талля аль-фарансийя" – "Французский холм")  
Микрорайон, созданный в 1969 г. в рамках северного сегмента поселений, окружающих 

город Иерусалим, а точнее его северо-восточную часть. По дороге Иерусалим–Рамаллах 
дома этого квартала спланированы таким образом, чтобы служить препятствием в виде 
поселения между арабской и северной частями Иерусалима. При этом цепь пригородов а 
именно: "Рамат Ашкуль", Ат-Талля аль-фарансийя", "Аль-Джамиа аль-Ибрийя" ("Еврейский 

университет") представляют собой одну хорошо спланированную линию, господствующую 
над северными подступами к Священному городу. 

3) "Аль-Джамиа аль-Ибрийя" 
(Еврейский университет)  

Этот жилой комплекс был создан в 1968 г. в рамках северного сегмента, окружающего 
арабскую часть Иерусалима, на горе Сакубис, после того как израильские оккупационные 
власти экспроприировали изолированные участки, окружавшие здания старого Еврейского 
университета и его госпиталя. 

На втором этапе израильские оккупационные власти построили огромный комплекс 
зданий, имеющих военно-стратегический характер. 

4) "Атрут"  
Был создан в 1970 г. вблизи иерусалимского аэропорта "Каландия" на площади около 100 
донумов, которые были экспроприированы у жителей селения "Бейт Ханина". В 1980 г. 
квартал расширился за счет 500 донумов, экспроприированных израильскими властями у 
селения "Каландия". 

5) "Тальбият аш-Шаркийя" 
("Ат-Талибийя аш-шаркийя")  

Квартал был создан в 1973 г. в рамках южного сегмента поселений, окружающих 
Иерусалим, на землях "Джебель аль?Мукаббир", "Сур Багир", "Аш-Шейх Саад" вблизи от 
"Абу ас-Саур" и на южном склоне "Ат-Талль аль-Хукуми", там где находится резиденция 
Верховного представителя ООН. 

6) "Рамут" ("Ан-Наби Самуил")  
Целью создания в 1973 г. этого еврейского микрорайона в предместьях было укрепить и 
усилить кольцо поселений, поддерживающих первое кольцо вокруг центра города. Это 
объясняется тем, что это кольцо способно воспрепятствовать росту арабских районов в 

оккупированном Иерусалиме. Тем самым поселение "Рамут" расположено на пути между 
заселенными арабами районами "Шаафат" и "Бейт Ханина" в дополнение к тому, что оно 
держит под своим контролем две арабские деревни – старую "Бейт Ханина" и "Бейт Икса". 

7) "Сандагария"  
Создан в 1973 г. как жилой пригород к северу-востоку от Иерусалима на арабских землях, 
экспроприированных у деревни "Шаафат". Это поселение представляет собой продолжение 
пригорода "Рамат Ашкуль". 

8) "Джилу" ("Джилу Шарафат")  
Создан как жилой пригород в 1973 г. на возвышенности в 1 км от деревни "Бейт Сафаф" к 
юго-востоку от Иерусалима на земле "Ас-Салиб" вблизи от деревни "Бейт Джаля". 



Большинство его земель – это земли жителей "Бейт Джаля" и двух деревень – "Бейт 

Сафафа" и "Шарафат". 

9) "Маалих Адомим" ("Минтака аль-Хан 
аль-Ахмар" – Район Красного постоялого 
двора)  

Поселение в виде города – "Маали Адомим", было создано по инициативе ядра, 
выступающего за создание поселений (Маалих Адомим), и начало работ в нем относится к 
1974 г., когда группа поселенцев обратилась к израильскому правительству, ходатайствуя 

о его согласии на создание промышленной зоны в районе "Минтакат аль-Хан аль-Ахмар" 
по дороге Иерохон–Иерусалим в 11 км от северо-восточной части Иерусалима, при том, что 
ей будет придан лагерь под жилье рабочих, занятых в этой промышленной зоне. Сегодня 
"Маалих Адомим" – крупнейший город – поселение на оккупированном Западном берегу. 
Летом 1975 г. первые поселенцы пришли на землю "Аль-Хан аль-Ахмар" ("Маалих 

Адомим"), обращенные к "Гаур Ариха" (Иерихону), Мертвому морю, "Гаур аль-Урдун", 
"Гаур аль-Бакиат", называющаяся сегодня "Бикаат Гуркания", и расположенные в 6–8 км 

от западного побережья Мертвого моря. Данный район возвышается над уровнем моря 
приблизительно на 480 км. 
В 1977 г. израильские оккупационные власти решили превратить "Маалих Адомим" в 
город, и в августе 1979 г. Давид Леви, тогдашний министр строительства и жилья, заложил 
первый камень в фундамент нового города, строительство которого проходило в два этапа 
в соответствии с программой "Построй свой дом". 
Моше Даян был главным инициатором создания этого города-поселения, входящего в 

кольцо поселений, окружающих как бы петлей вокруг шеи Святой город. Будучи 
министром обороны, Даян объяснял это военной необходимостью, в основе которой лежало 
то, что Израиль основал жилые кварталы на западе, юге и севере Иерусалима, но оставил 
восточное направление открытым. И для того, чтобы можно было прикрыть эту брешь, 
создавался этот город-поселение. Эту точку зрения разделял и член Кнессета, 
представитель партии "Аль-Мифдаль" и министр по делам религий в тот период Заволон 

Хамер. 
Сегодня город "Маалих Удомим" стал значительным общественным, экономическим и 
торговым центром еврейских поселений, построенных в этом районе. Это поселение 
"Махмаш", построенное на землях арабской деревни "Михмас", поселения "Кфар Адоним", 
"Мустабият Бриму", Кибуц (сельскохозяйственный кооператив) "Бейт Гаарафа", поселения 
"Маалиях Эфраим", "Аль-Муг" и "Калия". 
В то же время израильские власти занимались евреизацией арабских и исламских 

названий мест и понятий в самом Иерусалиме и в его окрестностях (см. табл. 19), пытаясь 
стереть принадлежность города к исламской и арабской цивилизации и скрыть все, что 
подтверждало права арабов и мусульман на Иерусалим. 
  

Евреизация исторических арабских названий мест 
и понятий в Иерусалиме и его окрестностях 
после июньского 1967 г. поражения арабов  

  
Арабское 
название  

Название на иврите после 
евреизации  

Год, в 
котором 
была 
проведена 
евреизация  

1 

"Аш-Шейх 
Джаррах/северо-
западнее 
Иерусалима 

"Дамат Ашкуль" 1978 

2 
"Аш-Шейх 
Джаррах/"Тель 
Захира" 

"Джафаат Гамфатар" 1973 



3 
"Аш-Шейх 
Джаррах/западный 

"Самуил Галифи" - 

4 
"Ат-Телля 
аль-Фарансия" 

"Хай Шабира" 1969 

5 
"Хай аль-Магариби" 
и на восток от него 

"Гаруфа Гаюди" 
(Еврейский квартал) 

1967 

6 
"Джебель аз-
Зейтун" 

Еврейский университет 
("Джебель Скубикс") 

1969 

7 
"Джебель 
аль-Мукаббир" 

"Армон" - 

8 
"Ат-Талибият 
аш-Шаркия" 

Восточный "Тальбьют" 1973 

9 "Ан-наби Яакуб" "Нави Яаков" 1973 

10 "Каландия" "Атрут" 1970 

11 "Ан-наби Самуил" "Рамут" 1973 

12 
"Аль-Хан аль-
Ахмар" 

"Маалих Адомим" 1972 

13 "Аль-Джейб" "Джафаун" 1979 

14 
"Джабаа" 
"Джаафут" 

Северо-западное поселение 
"Кфар Асьюн" 

  

15 "Шарафат" "Джилу" 1973 

16 "Аль-Латрун" "Мафохорон" 1969 

17 "Амуас" "Канда Барак" - 

18 "Харбат аль-Адиса" "Джафаун Хадаша" 1980 

19 "Аль-Латрун" "Канда Барак" 1976 

20 "Бейтейн" "Бейт Эйль" 1977 

V. Проекты строительства еврейских поселений 
в Иерусалиме в период 1991–1993 гг.  

Несмотря на мирный процесс на Ближнем Востоке, направленный на урегулирование 

арабо-израильского конфликта, не прекращается разработка проектов по заселению 
евреями не только центра Иерусалима, но и по расширению его границ. Израильский 
военный журнал "Бамаханих" в номере от 19.09.1991 г. опубликовал ряд проектов 
евреизации в статье под названием "Иерусалим в 2000 г.". Вот наиболее выдающиеся 
детали этих проектов: 

1) Строительство 26 тыс. новых единиц жилья; 
2) Строительство нового железнодорожного вокзала, крупного торгового центра и 

огромного автовокзала в дополнение к строительству 1 тыс. вилл на земле деревни "Аль-
Малиха", экспроприированной в 1948 г. и расположенной на западе от Иерусалима; 



3) Возведение зданий министерств, комплекса для проведения съездов, конференций и 

празднеств в кварталах "Ма'ман Аллах" ("Мамиля"), "Аль-Маскубия" и в районе, 
находящемся между ними; 
4) Строительство нескольких синагог (еврейских храмов) за пределами стен Старого 
города и внутри их, одна из которых должна стать самой большой синагогой в мире; 
5) Строительство дороги из г. Рамаллах в г. Вифлеем, чтобы связать обширные 
противоположные окрестности Иерусалима друг с другом за счет территории арабских 

кварталов и деревень; 
6) Увеличения численности населения в городе до 800 тыс. человек. 
Вид Иерусалима по прошествии 20 лет после этого расширения, которое коснется города с 
реализацией этих грандиозных проектов, изменится больше, чем за сотни предыдущих лет, 
которые стоял город. Возможно, наиболее заметными проектами, которые провел Ози 
Векслер, генеральный директор департамента развития города в муниципалитете 
захваченного Иерусалима, а также Шахер Эйлан, являются нижеследующие:  

1) Проект строительства в северном Иерусалиме (на юго-запад от старого вокзала), 
включающий в себя большую дорожную развязку и железнодорожный вокзал наряду с 

местным рынком "Аль-Каньюн", стадионом и промышленной зоной; 
2) Представляется проект прокладки крупных дорог и улиц, которые должны изменить 
порядок движения транспорта, существовавший еще со времен османского господства; 
3) Осуществление ряда грандиозных проектов в восточной части центра города по 
соседству со Старым городом общей площадью в четверть миллиона квадратных метров; 

4) Проект расширения города путем включения в муниципальные границы Иерусалима 
восьми еврейских поселений площадью 30 тыс. донумов на западе города. Этот шаг 
считается поддержкой высказыванию, которое сделал Ариэль Шарон, бывший тогда 
министром жилищного строительства, о том, что нужно согласиться и приветствовать идею 
расширения площади этого города до тех пор, пока не будут включены в него территории 
на севере и востоке от города, находящиеся за "зеленой линией". 

В этом направлении применялся еще один метод, когда строились отдельные районы и 
сегменты вроде больших общественных площадей, окруженных зданиями, которые 
связывались друг с другом; 
5) Проект расширения строительства города на юг возле кибуца "Рамат Рахиль" для того, 

чтобы включить в город район, известный сегодня под названием Районный совет "Фатых 
Яхуда", путем строительства 1 тыс. единиц жилья. Конечной целью этого было связать 
район "Тельбьют" с районом "Джебель ас-Сур". 

6) Центр города (Старый город): предусмотрен очень большой проект по строительству в 
квартале "Мамиля" (Ма"ман Аллах"), расположенном рядом с улицей Яффа. Площадь 
строительства достигает 150 тыс. донумов, а стоимость его превышает 300 млн долларов. 
Финансирует проект английский миллионер – еврей Сирил Штайн, после того, как 
израильское правительство согласилось выкупить недвижимость и собственность в этом 
районе. Уже завершилось строительство огромной виллы для бывшего Президента Израиля 
Хаима Герцога. Дополнительно к этому также была построена огромная площадь с 

гостиницей "Хилтон" на 50 тыс. квадратных метров. Строительство обошлось в 100 млн 
долларов. Площадь получила название "Площадь муниципалитета", так как на ней 
расположены офисы местного и провинциального муниципалитетов, а также офисы 
компаний, принадлежащих муниципалитету Иерусалима; 
7) Расширение транспортной сети в сердце Святого города: решено расширить улицу № 1, 

связывающую север города с его центром и пересекающих запретный район (район 

святынь города), который до 1967 г. был границей между Восточным Иерусалимом и 
Западным Иерусалимом. Движение по этой улице четырехполосное, и идет трехкратное 
увеличение ее ширины (с 12 до 32 метров) на большей ее части. Это ведет к разрушению 
арабских жилищ и площадей, прилегающих к ним. Также будет построена другая улица № 
4 в виде скоростной автострады без перекрестков, начинающейся в г. Рамаллах и 
заканчивающейся около поселенческого комплекса "Гуш Атесьюн" в окрестностях г. 
Вифлеем с южной его стороны, то есть со стороны квартала "Рамут", расположенного на 

самом севере Иерусалима до квартала "Джила" возле деревни "Бейт Джила" на юге. Между 
этими дорогами возводится десять крупных объектов, среди которых Большой 
иерусалимский рынок "Аль-Каньюн" площадью 40 тыс. кв. м, три центральных 
супермаркета, три кинотеатра, современный жилой квартал, где строится 1 тыс. вилл, 
зоопарк на холме "Малиха", квартал "Бейт аль-Мукатиль", школа для одаренных, выставка 
технологий, строящаяся в научно-промышленном районе на большом участке земли. 



VI. Продолжение планирование коренного 
изменения характера города с целью 
дальнейшей евреизации его  

Наблюдается последовательность разработки израильских планов по евреизации 
Иерусалима. Еврейский архитектор Давид Кройленкер касательно израильских планов по 
завершению процесса евреизации Иерусалима сказал, что первый премьер-министр 
Израиля Давид Бен Гурион 19 июня 1967 г., то есть через 14 дней после июньской 
агрессии и оккупации Иерусалима, публично призвал без колебаний разрушать город 

Иерусалим, сказав следующее: "Лучшим средством достижения идеалов и целей сионизма 
является разрушение Иерусалима в его нынешнем виде и без всяких колебаний. Нет 
необходимости достраивать новые здания и объекты в городе. Я предлагаю быстро 
разрушить стены Старого города, потому что мы хотим, чтобы Иерусалим был одним, а не 
двумя. Этот город был построен одним из османских султанов в XVI веке". Бен Гурион 
заявил об этом в штаб-квартире партии "Рафай".  

- Наиболее выдающимися элементами этого плана являются следующие.  

1. Разрушение стен Старого Иерусалима, включая и снос исторических арабских зданий, 
построенных внутри этих стен; 
2. Строительство главного храма на развалинах зданий, предназначенных к сносу, прежде 
всего на таких, как Священная территория со всеми ее сооружениями, землями и 
площадями; 
3. Строительство сети скоростных электропоездов в сердце города;  
4. Строительство смотровой башни высотой 250 метров;  

5. Строительство супермаркета "Аль-Каньюн" на территории арабской деревни "Аль-
Малиха", экспроприированной с 1948 г. и расположенной на запад от Иерусалима; 
6. Осуществление проекта по развитию торгового центра в Восточном Иерусалиме с целью 
перерезать связи между арабскими кварталами, расположенными за пределами стен 
Старого города на север и на запад от них, заменив эти кварталы еврейскими;  
7. Разработка проектов, рассчитанных на реализацию в будущем. 

¶ Проект строительства Священного Храма ("Храма Соломона"). Разработал его 

доктор Амос Уркаф, главный врач Службы занятости. Проект заключается в возведении 
Священного Храма на основании, которое располагается на десяти огромных колоннах, их 
основы должны быть закреплены на площади у "Стены плача" (западной стены) или 
"Стены "Аль-Бурак"; число колонн храма соответствует числу заповедей – десяти. По 
форме он похож на храм, спроектированный профессором Ави Буна, в гостинице "Холи 
Лэнд".  

· Прозрачные электропоезда. Автор этой идеи – Брамия Хогшрун, швед, принявший 
иудейство. Его проект заключается в строительстве железной дороги, расположенной в 
желобах, напоминающих водные каналы, по которой будут двигаться поезда со скоростью 
350 км/час. Поезда будут иметь форму ракеты наподобие поездов, уже работающих во 
Франции и Японии.  
* Последний проект строительства Священного Храма. Этот храм должен быть построен 
согласно пророчеству "Хикияль ан-Наби", то есть пророка Иезекииля. К осуществлению 

этого плана призывает Лига религиозной школы "Атурат Кухним", которая дала ему 
название "Вечный Уршалим", он заключается в возведении многоэтажного храма высотой 

150 м. Разработал этот проект толкователь торы Меир Левош Бен Ехиил Михал (1890–1979 
гг.), бывший преподаватель в религиозных школах для евреев-ашкенази.  
* Расширение района стены "Аль-Бурак" (Западной "Стены плача"). Израильские 
оккупационные власти сразу после захвата восточной части Иерусалима стали изменять 

исторический характер района, примыкающего к стене "Аль-Бурак" ("Стена плача"). 
Тогдашний израильский премьер-министр Леви Эшкол приказал разрушить квартал "Аль-
Магариба" в старом городе для расширения площади перед западной стеной ("Стеной 
плача"). Вскоре после завершения оккупации Священного города преподаватели 
Министерства по делам религий из различных еврейских общин попросили американского 
инженера японского происхождения Айсамо Ногомасти разработать план по ограждению 
района еврейских молений. Он предложил в то время выкопать площадь на уровне 

"Геродиона" и использовать существующую площадку. Работы по этому проекту 
возобновились в 1973 г., когда строительная фирма, возводившая еврейский квартал, в 
лице ее представителя Моше Сафадии (имевший израильское и канадское гражданства) 
случайно обнаружила скрытые в земле 14 рядов кладки Западной стены. Были построены 

большие площадки, расположенные уступами от подножия этой стены и до еврейского 
квартала. Евреи могут отправлять свои обряды и моления на нижних площадках, а на 
верхних устраивать собрания и проводить встречи, имеющие чисто религиозный иудейский 

характер.  



* Строительство смотровой башни в форме "Звезды Давида" и высотой 250 м по соседству 

с горой Герцля ("Джебель Герцль").  
» Строительство многокультурного университета, который затем преобразуется в центр 
научных исследований проблем мира, проект которого разработала Рина Шаф, 
американская архитектор. 
Что касается области торговли, то наиболее выдающимися проектами, включенными в эти 
планы израильтян (последовательно выполняющиеся планы), являются следующие:  

1) Проект большого рынка (супермаркета) "Аль-Кинун" или "Суакаль-Малиха". Этот рынок 
построен на земле деревни "Аль-Малиха аль Гарбия" (то есть западная Малиха), 
расположенной в западной части Иерусалима, после того, как деревня стала одной из 
окраин города и его частью, и ее судьба такая же, как и судьба земель, на которых были 
деревни "Лафта", "Айн Карим" и "Бейт Сафафа".  
Идея строительства этого огромного рынка "Кинун" появилась еще в середине 
восьмидесятых. Ее сформулировал еврейский инженер Абрахам Теский, задумавший 

памятник еврейской архитектуры в историческом центре Старого города. По этому поводу 
инженер "ицраэли" заявил 12.03.1993 г. в интервью еженедельному журналу "Дафар 

Гашфуа", что "мы усердно стремимся к созданию еврейского архитектурного искусства 
внутри Уршалима посредством этого строительства и это искусство ясно проявится в ходе 
строительства стальных ограждений и украшения куполов, откроет эстетическую картину 
еврейского художника Ивана Шувала". Расходы по этому проекту достигли 80 млн 
долларов. Строительство вела компания "Кинис". Площадь строительства распределялась 

следующим образом: 100 тыс. кв. м предназначались для торговых площадей, 36 тыс. кв. м 
– сферы обслуживания посетителей, 12 тыс. кв. м отводились для офисов и 30 тыс. кв. м – 
для кинотеатров.  
Тедди Кулик, мэр оккупированного Иерусалима до 1994 г., был связан с этим грандиозным 
проектом и говорил, что "проект имеет успешное начало, что показывает насущную 
необходимость создания ряда еврейских характерных черт, демонстрирующих ценности 

еврейского искусства и еврейских принципов в городе многих религий".  
2) Проект развития торгового центра в Восточном Иерусалиме путем евреизации арабских 
земель и ослабления арабских торговых центров. Этот проект охватывает 700 донумов 
территории, разбитой в соответствии со структурным планом на участки, каждый из 

которых определялся своим цветом или предназначался той или иной сфере развития. Этот 
проект обнародовал Абрахам Кахила, заместитель мэра Тедди Кулика, через газету, 
издаваемую на иврите, 18 марта 1993 г. Этот структурный план восходит еще к 1917 г., 

когда генерал Алленби разработал указ о структурной организации города Иерусалим, 
разбив его территорию на несколько секторов:  
* 90 донумов отводились для заселения и обозначались голубым цветом;  
* 260 донумов считались пригодными для развития и были обозначены розовым цветом;  
? 120 донумов также считались пригодными для развития и обозначались белым цветом;  
* оставшаяся часть площади предназначалась для общественных учреждений.  
В дополнение к этим проектам имеются другие структурные планы на макетной карте, 

которые обозначены символом "Айн"–"Мим"–"Мим" и включающие в себя территорию 
площадью 10 кв. км, охватывающую районы "Аш-Шейх Джаррах" (территория "Ас-Самар" – 
район "Ар-рам" – район "Вади аль-Джуз" – район "Ас-Сурана") и другие. Эти планы 
появились еще 1.08.1968 г., и эти территории Абрахим Кахила назвал "зелеными 
районами", которые будут отданы для создания развлекательной туристкой зоны под 

названием "Панорама".  

VIII. Проекты освоения Иерусалима, его евреизация 
и изменения его исторического характера 
в период 1994–1999 гг.  
Эхуд Ольмерт, кандидат от партии "Ликуд", получил пост мэра оккупированного 
Иерусалима в 1992 г., после того, как этот пост занимал Тедди Кулик, один из 
руководителей партии "Рафи" в прошлом и представитель "Рабочей партии" с 1966 г. 
Ольмерт не был автором идеи развития Иерусалима (в израильском понимании), однако он 

пришел с целью завершить то, что начали его предшественники в сменявшихся 
правительствах Израиля и в администрациях мэрии Иерусалима по разработке бюджетов и 
по стараниям расширить полосу оккупированного Иерусалима, называемую 
"Метрополитен", с целью расширения всего Иерусалима, увеличения полномочий мэрии и 
удвоения численности еврейского населения в городе. 24.11.1994 г. израильская вечерняя 
газета "Едиот Ахронот" опубликовала карту Иерусалима, где указала места, на которых 
будут построены 30 тыс. единиц жилой площади в течение последующих пяти лет (1994–

1999 гг.) (после подписания мирных соглашений с палестинцами и иорданцами в период 
нахождения у власти "Рабочей партии"). Заметно, что эта жилая площадь добавляется к 
кварталам новых поселений, а также к еврейским кварталам, расположенным в Западном 
Иерусалиме.  



Что касается подробностей этого плана, изложенных во многих израильских печатных 

изданиях, включая газету "Едиот Ахронот", то они подтверждают, что в программу 
строительства более 30 тыс. единиц жилья в Иерусалиме в период с 1994 по 1999 гг., то 
есть за пять следующих лет, входит большая часть Восточного Иерусалима. В соответствии 
с планом, опубликованным газетой "Едиот Ахронот" в некоторых подробностях, возможно 
начало строительства 10 тыс. единиц жилья уже в следующем 1995 году.  

Таблица 23 
Жилая площадь, которую предлагается построить 
в Иерусалиме за 1995 г. 

Название 
на арабском 
языке  

Кол-во 
единиц 
жилья  

Место 
строительства  

Примечания  

Еврейские 
поселения 
"Басагат Заиф", 
"Нафих Яакуб", 
"Тель Буют 
Шараф" и 
"Джилу"  

2500      

"Джебель Абу 
Ганим"  

5500  
вопрос рассматривается в 
верховном суде, так как 
земли экспроприированы  

  

"Рамат Рахиль"  1500  
возле района "Сур Багир" 
восточнее Иерусалима  

строительство 
начнется в этом году  

"Рамут"  560  Иерусалим  в будущем 1995 г.  

"Джафаат Мамтус"  3000  
возле деревни "Мар Ильяс" 
по дороге Иерусалим–
Вифлеем  

  

Между "Джебель 
Ганим" и 
"Джафаат Мамтус"  

2000  
Между "Джебель Ганим" и 
"Джафаат Мамтус"  

торги будут объявлены 
в 1995 г.  

"Муаскар Шанлар"  600      

"Алона" 3000      

"Матасбих 
Нафтух"  

3300      

"Рамат Бейт 
Гакейдам"  

2000      

"Муфтарах Бейт 
Фаджан"  

350      

"Бари Гар"  1500      

"Джафаат 
Гантина"  

200    

при условии 
перенесения башни 
трансляции компании 
"Бейзик"  

"Джафаат  
    



Галимуд"  250  

Район "Рафи 
Акифа"  

200      

"Абр Ганим"  150      

"Джафаат Шауль"  450      

Запретная 
территория 
мечети "Джафаат 
Рам"  

280      

 
"Румима"  

250      

"Рамат Гадаса"  1000      

"Сатагдария аль-
Мувассаа"  

2600      

"Бейт Заид" и 
"Амейнад"  

 
6000  

    

С другой стороны, в правительство Нетаньяху вернулся Беньямин Бен Алиацр, 
израильский министр строительства и поселения, и подтвердил намерение израильского 

правительства выполнить проект поэтапной евреизации Иерусалима путем строительства 
около 8 тыс. единиц жилья в городе в границах "Большого Иерусалима". Эти новые жилые 

комплексы укрепят поселения и кварталы "Маалих Адомим" ("Аль-Хан аль-Ахмар"), 
"Джафаат Заиф" и "Бейтар". В этой связи министр защищал политику своего министерства, 
говоря, что нет никакой связи между миром (мирными соглашениями) и объединенным 
Иерусалимом, и если бы не поселения "Маалих Адомим" и "Бейтар", то Иерусалиму не 
хватило бы достаточно сил для противодействия попыткам остановить строительство в 

рамках осуществления проекта "Большой Иерусалим", и что израильское правительство не 
должно поддаваться требованиям и протестам арабов, последовавшим за началом 
кампании экспроприации и строительства в так называемом районе "Афрат" южнее 
Вифлеема возле деревни "Аль-Хыдр", в особенности. По мнению Бен Алиацра, законность 
строительства вокруг Большого Иерусалима ("Иерусалим Метрополитен") была снова 
одобрена еще в 1993 г. на том основании, что правительство единогласно приняло 

решение в его пользу. В соответствии с этим были подготовлены карты и схемы, и за 
последние месяцы предприняты очень большие усилия и изданы сотни брошюр с 
описанием проектов строительства, распространенные среди остальных министерств 
правительства и подрядчиков. В свете этих планов была проведена демаркация границ 

Большого Иерусалима, которые на севере перекрывают территорию двух городов – 
"Рамаллах" и "Аль-Бира", достигая южной части города "Рамаллах" возле деревни "Аль-
Хыдр" (район "Афрат"). На востоке границы "Большого Иерусалима" простираются до 

границ на момент июня 1967 г. (на восток от района "Аль-Хан аль-Ахмар" – "Маалих 
Адомим"), а на запад до границ городка "Айн Карим". А что касается 8 тыс. единиц жилья, 
то они распределились в следующем порядке (по районам): 

 "Маалих Адомим" – к нему добавляется 2880 единиц;  

 "Джафаат Заиф – 1300 единиц;  

 "Бейтар", относящийся к верующим – к нему добавляется 1466 единиц;  

 "Кирьят Сейфар" – к нему добавляется 4000 единиц;  

 расширение района "Джебель Гар Адар" и увеличение в нем количества жилья;  

 Строительство 216 единиц жилья в районе "Афрат";  

 строительство 4 тыс. комнат гостиничного типа в поселении "Маалих Адомим" в 

рамках плана, разработанного израильским министерством туризма с целью 

развития туристских и развлекательных услуг в этом районе. Также будет 
произведена реконструкция огромного поселка на въезде в районе поселения 
"Маалих Адомим", стоимостью 15 миллионов шекелей. С демографической точки 
зрения, численность поселенцев в районе "Маалих Адомим" достигнет 17 тыс. 
человек, а в течение трех лет будет закончено строительство жилья в районе 



"Бейтар". Кроме того, вдвое увеличится численность поселенцев в районе 

"Джафаат Заиф".  
В ответ на возможность замораживания этого проекта раввин Уфада Иосиф, лидер 
движения "Шас" сказал: "Мы отвергаем слова Йоси Сарида и считаем членов движения 
"Мерц" предателями и взяточниками". Этим высказыванием он отреагировал на заявления 
Йоси Сарида, который сказал, что проект превращения Иерусалима в "Метрополитен" 
будет большой политической ошибкой. Член Кнессета бывший министр внутренних дел 

Ариих Даран в этой связи сказал: "Строительство в этом районе для осуществления 
проекта "Метрополитен" (Большой Иерусалим) – это меньшее, чем то, что мы могли бы 
приветствовать", и что Рабин объяснил ему, что не намерен останавливать строительство 
вокруг Иерусалима. Затем этот факт подтвердил лидер фракции движения "Шас" в 
Кнессете, депутат Шломо Бейцри, сказав: "Нет никаких логичных размышлений по вопросу 
остановки процесса строительства на этом переходном этапе. Мы поддерживаем 
взвешенный и неторопливый мирный процесс, мир, который нас удовлетворяет, но не тот 

мир, который ведет нас к самоубийству. Мы не ограничимся разговором с Рабином о 
строительстве вокруг Иерусалима и его пригородов, но будем говорить и о строительстве 

еврейских поселений в зоне разграничения между нами и линией противостояния с 
палестинской автономией, а также в районе поселений на Голанских высотах и в секторе 
Газа". 


