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ВВЕДЕНИЕ

Арабо-израильский конфликт, предпосылки возникно
вения которого уходят своими корнями еще в период 
сионистской колонизации Палестины (конец XIX в.— 
1948 г.), остается и в наши дни источником постоянной 
напряженности, серьезно дестабилизирующей обстановку 
на Ближнем Востоке и в мире в целом. Вина за неуре
гулированность этого затяжного конфликта лежит в 
первую очередь на правящих кругах Израиля, которые 
при поддержке империализма и международного сио
низма упорно проводят агрессивную, экспансионистскую 
политику в отношении соседних арабских государств и 
народов.

Первой и главной жертвой этой политики стал араб
ский народ Палестины, не только лишившийся своего 
законного права на национальное самоопределение, но и 
в большинстве своем изгнанный из отечества, нашед
ший убежище в арабских странах и частично расселив
шийся по всему миру. Те палестинские арабы, которые 
все же остались на родине, в пределах исторической Па
лестины, т. е. в Израиле, на Западном берегу р. Иордан 
и в секторе Газа, так или иначе подвластны израильско
му режиму. Перед жителями захваченных в 1967 г. Из
раилем палестинских территорий стоят задачи нацио
нально-освободительной борьбы за избавление от окку
пации и создание собственного независимого государст
ва. Что же касается арабских жителей Израиля, то их 
политическое положение, во многом отличное от поло
жения остальных палестинцев, соответственно диктует 
им и иные задачи борьбы.

Устояв перед натиском сионистов в 1947—1948 гг., 
эта часть палестинских арабов осталась на территории 
еврейского государства, избежав участи сотен тысяч из
гнанных тогда беженцев, и даже в конце концов фор
мально получила юридический статус граждан Израиля.

Проживая в Израиле сорок лет, арабское население
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лишь отчасти интегрировалось в общегосударственную 
экономическую и общественно-политическую структуру. 
Ускорению и углублению этого процесса препятствует 
неизменный курс правящих кругов, направленный на 
всемерное ограничение развития арабского общества в 
стране. Несмотря на утверждение израильских офици
альных деятелей и сионистской пропаганды о якобы 
полном равноправии всех граждан государства без раз
личия национальности и вероисповедания, арабы изо дня 
в день преднамеренно подвергаются унизительной дис
криминации во всех сферах жизни. Дух шовинизма и ре
лигиозного фанатизма прочно укоренился в сознании 
многих израильских евреев, при попустительстве властей 
в стране открыто действуют профашистские антиараб
ские группировки. В основе дискриминационной полити
ки сионистского руководства лежит присущее крупной 
буржуазии Израиля стремление сгладить классовые 
противоречия в стране за счет разжигания национали
стической вражды, натравливания еврейских трудящих
ся на арабов. «Помещичий и буржуазный национализм 
стремится травлей „инородцев“ разделить и развратить 
рабочий класс, чтобы легче было усыпить его»,— писал 
В. И. Ленин 1.

Усматривая в арабских гражданах «инородцев», ме
шающих добиться чистоты «еврейского характера» госу
дарства, руководство Израиля вынуждено все же счи
таться с их существованием — и не только из необходи
мости поддерживать буржуазно-демократический декор 
парламентской республики. В социально-экономическом 
плане арабское население устраивает правящие круги 
тем, что поневоле берет на себя выполнение крайне не
обходимой, но малопрестижной, низкооплачиваемой ра
боты, непопулярной среди еврейских жителей, и тем са
мым становится уже неотъемлемой частью структуры 
израильского капитализма.

Национальная дискриминация и экономическое угне
тение арабского меньшинства в Израиле стали темой де
сятков книг и сотен статей, вышедших из-под пера со
ветских и зарубежных авторов. Менее исследованными 
остаются социально-классовые процессы, происходящие 
в этой группе арабского палестинского народа, и ее по
литические взаимоотношения как с правящим сионист
ским режимом и действующими в стране политическими 
партиями, так и с палестинцами, проживающими на ок
купированных территориях и в арабских странах.



Глава I

МЕСТО И РОЛЬ АРАБСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
В СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

ИЗРАИЛЯ

На рубеже XIX—XX вв. Палестина стала объектом 
сионистской колонизации. По мере расширения ее мас
штабов (с 1918 г. — при прямом содействии английских 
колонизаторов) сионисты отрабатывали основные прин
ципы и методы проведения своей политики по отноше
нию к коренному арабскому населению, многие из кото
рых в дальнейшем были взяты на вооружение израиль
скими правящими кругами. В течение нескольких 
десятилетий, предшествовавших созданию государства 
Израиль, складывались предпосылки важных демогра
фических, социально-экономических и политических 
перемен в арабском обществе Израиля.

Антиарабская направленность 
сионистской колонизации Палестины

Сионисты немало потрудились, живописуя неисчисли
мые блага, которые якобы должна была принести еврей
ская колонизация Палестины местным арабам. В 1899 г. 
основоположник политического сионизма Т. Герцль, за
тронув вопрос о «нееврейских» жителях будущего госу
дарства, патетически восклицал: «Но кто же собирается 
их выгонять? Мы умножим их благосостояние, их личное 
богатство, принеся (в страну) наше собственное. Неуже
ли араб, владеющий землей или домом в Палестине 
стоимостью три-четыре тысячи франков, будет недово
лен, если цена его земли за короткое время, возможно 
за несколько месяцев, возрастет в пять, а то и в десять 
раз? Более того, это непременно произойдет с прибытием



евреев. Коренные жители должны понять, что они при
обретут превосходных собратьев» В действительности 
же сионисты изначально взяли курс на колониальное 
угнетение палестинских арабов, а по возможности и из
гнание их за пределы родины. Уже тогда была поставле
на задача создания в Палестине чисто еврейского госу
дарства с тем, чтобы она, по выражению одного из лиде
ров международного сионизма, X. Вейцмана, стала 
«настолько же еврейской, насколько Англия является 
английской» 2.

Если учесть, что в 1882 г., накануне развертывания 
массовой сионистской колонизации Палестины, 24 тыс. 
евреев составляли менее 5% местного населения3, ре
ализация такой задачи неминуемо предполагала массо
вое изгнание коренных арабских жителей. Т. Герцль 
писал в своих дневниках, что еврейские поселенцы долж
ны шаг за шагом экспроприировать собственность мест
ных жителей и «стремиться выталкивать обездоленное 
население за границу, обещая ему работу в других стра
нах и препятствуя его трудоустройству в нашей стра
не» 4. Намерения сионистов в отношении палестинских 
арабов были столь очевидны, что посетившая в 1919 г. 
Палестину американская комиссия во главе с Г. Кингом 
и Ч. Крейном в своем докладе, представленном Париж
ской мирной конференции, была вынуждена отметить, 
что «сионисты рассчитывают практически полностью ли
шить нынешних нееврейских жителей Палестины их соб
ственности» 5.

После принятия османскими властями (с 1517 по 
1918 г. Палестина входила в состав Османской империи) 
в 1858 г. земельного закона, отменившего общинную 
собственность на землю и установившего обязательную 
регистрацию крестьянских наделов 6, и закона 1869 г., 
предоставившего иностранцам право приобретать зе
мельную собственность и владеть ею 7, у еврейских коло
нистов в Палестине появились возможности скупать 
арабские земли. При этом феллахи, стремившиеся избе
жать официальной регистрации своих наделов (так как 
регистрация неизбежно приводила к резкому росту нало
гов), нередко решались на фиктивную продажу участков 
колонистам-«благодетелям» за символическую плату, 
составлявшую 5% реальной стоимости земли8.

Очень скоро такие участки переходили в полную соб
ственность колонистов. Однако подлинно массовый ха
рактер наращивание земельной собственности ишува
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(местной еврейской общины) за счет ограбления араб
ского населения приобрело в годы британского мандата 
на управление Палестиной (1920—1948). Пользуясь под
держкой английской колониальной администрации, сио
нисты особенно широко практиковали скупку земли у 
«отсутствующих помещиков» — крупных арабских фео
далов, которые постоянно проживали за границей и сда
вали свои поместья в долгосрочную аренду палестин
ским крестьянам. Приобретение сионистскими трестами 
этих земельных площадей обязательно сопровождалось 
изгнанием обрабатывавших их арабских крестьян и 
сельскохозяйственных рабочих в соответствии с непре
ложным принципом «еврейского труда». Этот принцип 
гласил, что на «еврейской земле» должны работать толь
ко евреи. Сионисты рассчитывали, что обездоленные 
крестьяне, лишенные возможности устроиться на работу 
в еврейских поселениях, вынуждены будут эмигрировать 
в соседние арабские страны в поисках средств к сущест
вованию. Однако вчерашние феллахи, не желая, как 
правило, уезжать на чужбину, пополняли ряды борцов 
против сионистской колонизации и английской оккупа
ции своей родины. После мощного арабского восстания 
1929 г. глава британской следственной комиссии 
Дж. Хоуп-Симпсон был вынужден констатировать, что 
«принцип постоянного и преднамеренного бойкотирова
ния арабской рабочей силы в сионистских колониях... 
является постоянным и растущим источником угрозы 
для всей страны» 9.

В 1920 г. сионисты создали в Палестине полулегаль
ные отряды самообороны (Хагана). Их главная задача, 
по словам Элиаху Голомба, одного из основателей и ли
деров Хаганы, состояла в том, чтобы «приучить арабов 
к мысли, что нам суждено править этой страной, и все
лять в них страх» 10. С самого начала Хагане отводилась 
роль ударной силы в процессе сионистской колонизации: 
ее отряды изгоняли арабов с их земель, вместе с англий
скими войсками усмиряли крестьянские бунты, разгоня
ли демонстрации арабских безработных в городах. Од
нако вплоть до конца 1947 г., т. е. до развертывания 
сионистами тотального антиарабского террора, примене
ние вооруженной силы против палестинских арабов не 
смогло вызвать их массового исхода, который облегчил 
бы создание в перспективе однонационального еврейско
го государства. Во всяком случае, совместное прожива
ние с арабами в таком государстве не входило в планы



сионистского руководства. Еще в 1940 г. Йосеф Вейц, 
директор Еврейского национального фонда, занимавше
гося скупкой земли в Палестине, откровенно писал в 
своем дневнике: «Нам должно быть ясно, что в этой 
стране нет места для двух народов... Единственное ре
шение— это Палестина без арабов... Нет иного пути, 
кроме выселения всех арабов в соседние страны; не сле
дует оставлять ни одной деревни, ни одного племени» 11.

Ко времени обсуждения в ООН палестинской пробле
мы в 1947 г. сионистским колонизаторам не удалось из
менить демографический баланс в стране в пользу ев
рейских жителей за счет вытеснения коренного арабско
го населения. По данным британской мандатной адми
нистрации, в конце 1946 г. в стране проживало 1328 тыс. 
арабов и 608 тыс. евреев 12 (другие источники называют 
цифры соответственно 1303,9 тыс. и 583,3 тыс.13). Не
смотря на широкую скупку земли, осуществляемую сио
нистами с конца XIX в., в их собственности в 1946 г. 
находилось не более 6% территории Палестины 14. Наи
большее беспокойство сионистского руководства вызы
вало то обстоятельство, что в пределах еврейского госу
дарства, границы которого намечались резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН № 181(II) от 29 ноября 
1947 г., евреи оказались бы в меньшинстве: в начале 
того же года их насчитывалось там 499 020 человек, а 
арабов (включая бедуинов-кочевников) — 509 780 чело
век 15.

В течение нескольких месяцев, предшествовавших 
официальному провозглашению государства Израиль 
14 мая 1948 г., сионисты бросили все силы на захват как 
можно большей части территории Палестины за счет 
арабского государства, создание которого также предус
матривалось указанной резолюцией. С декабря 1947 г. 
Хагана и военизированные ультраправые сионистские 
организации Иргун цваи леуми и ЛЕХИ развернули же
сточайший террор против палестинских арабов, рассчи
тывая вынудить их бежать в панике не только с терри
тории, отходившей к еврейскому государству по резо
люции ООН, но и из тех районов, которые должны были 
войти в состав арабского палестинского государства.

Особенно широкую известность получила кровавая 
бойня арабов в деревне Дейр Ясин близ Иерусалима в 
ночь с 8 на 9 апреля 1948 г. Озверевшие штурмовики из 
Иргуна и ЛЕХИ, действуя при поддержке Хаганы, с ис
ключительной жестокостью умертвили тогда более 250



мирных жителей, главным образом стариков, женщин и 
детей. Это был далеко не единичный пример зверств 
сионистов в тот период. Варварским нападениям под
вергались сотни арабских деревень и городские квар
талы.

Спасаясь от погромов и резни, около 400 тыс. пале
стинцев вынуждены были искать убежища в соседних 
арабских странах еще до создания государства Израиль. 
В ходе палестинской войны 1948—1949 гг. сионисты из
гнали еще около 350 тыс. палестинских арабов и довер
шили захват значительной части территории так и не 
созданного арабского государства — прежде всего райо
нов Западной Галилеи и так называемого Треугольни
ка 16.

Сократив насильственным путем арабское население 
в Израиле примерно на 80%, сионистская верхушка рас
сматривала пребывание в стране оставшихся арабов «не 
более как временное явление» 17.

Однако они не только удержались на родине, но и 
стали с годами значительной силой, с которой все боль
ше приходится считаться правящим кругам Израиля и 
всем действующим в стране политическим группировкам.

Проблемы современной эволюции 
арабского общества в Израиле

В конце 1947 г. на территории будущего государства 
Израиль (в пределах демаркационной линии, существо
вавшей до 5 июня 1967 г.), составляющей 74% всей пло
щади Палестины, проживало примерно 900. тыс. арабов 
(почти 60% населения) 18. Проведенная 8 ноября 1948 г., 
накануне первых всеобщих выборов в кнессет, перепись 
населения Израиля зарегистрировала резкое сокращение 
численности арабского населения — до 117 639 человек 
(14,1% населения) 19. Впоследствии израильские власти 
умышленно скорректировали данные переписи так, что 
на 8 ноября 1948 г. официально числится 156,0 тыс. ара
бов (17,9% населения) 20. Дело в том, что первоначаль
ная цифра численности арабского населения не включа
ла в себя бедуинов Негева и частично Галилеи, а глав
ное, жителей района «Треугольника», который вскоре 
был присоединен к Израилю в результате палестинской 
войны 1948—1949 гг. Однако ни исходные, ни «уточнен
ные» данные переписи 1948 г. не отражали истинной



Таблица 1
Численность и доля арабов 

в населении Израиля *

Год
Численность 

арабского населения,
тыс. человек

 Доля арабов во всем
 населении Израиля, %

1948 117,6 14,1
1949 160,0 13,6
1950 167,1 12,2
1955 198,6 HJ
1957 213,2 10,8
1960 239,1 11,1
1961 247,1 11,3
1965 299,3 11,5
1967 324,5 12,0
1970 366,7 12,5
1972 376,0 12,3
1975 437,7 12,9
1980 524,2 13,8
1981 540,1 14,0
.1983 552,4 14,2

* Составлено по: Аль-Джадид. Хайфа, 1978, № 4, 
с. 49; Jiryis S. The Arabs in Israel..., c. 289; SAI. 1984, 
№ 35, c. ЗО, 34.

численности арабов в Израиле в тот период. С одной 
стороны, некоторому неучтенному количеству палестин
ских беженцев, нелегально возвращавшихся на родину к 
своим семьям, было разрешено в конце концов остаться 
в стране, а с другой стороны, израильские власти высе
ляли в соседние страны многих арабов, уже зарегист
рированных переписью21. Вплоть до второй всеобщей 
переписи, состоявшейся 22 мая 1961 г., официально при
водились лишь приблизительные оценки численности 
арабского населения.

С абсолютной точностью определить численность ара
бов в Израиле и поныне весьма затруднительно. Это 
обусловлено прежде всего тем, что после захвата в июне 
1967 г. арабского Восточного Иерусалима и официаль
ной аннексии в декабре 1981 г. оккупированных сирий
ских Голанских высот правительство Израиля включает 
население этих районов в общую численность жителей 
страны, давая понять мировому сообществу, что эти тер
ритории являются неотъемлемой частью государства Из
раиль. При этом следует оговориться, что арабские жи
тели Восточного Иерусалима и Голанских высот, за
10



чрезвычайно редким исключением, не являются гражда
нами государства Израиль, формально сохраняя соот
ветственно иорданское подданство или сирийское граж
данство.

Для уточнения реальной численности арабских граж
дан Израиля потребовалось критически подойти к дан
ным израильской статистики и пересчитать их с учетом 
того, что Восточный Иерусалим и Голанские высоты не 
принадлежат государству Израиль, в результате чего 
возникли определенные расхождения с официальными 
цифрами. В итоге осуществленных подсчетов выявляется 
следующая динамика изменения численности арабского 
населения Израиля в период с 1948 по 1983 г. (табл. 1).

Как заявил в мае 1984 г. представитель ЦСУ Израи
ля, в стране проживало 3452 тыс. (83%) евреев и 
718 тыс. (17%) «неевреев» 22. Если вычесть из числа «не- 
евреев» (под которыми израильские официальные лица 
подразумевают арабов) арабских жителей Восточного 
Иерусалима (около 125,5 тыс.) и Голанских высот (око
ло 12,5 тыс.), то получится, что к маю 1984 г. в Израиле 
насчитывалось приблизительно 580 тыс. арабов (14,4%). 
К концу 1987 г., также по данным ЦСУ, численность 
арабов составила 778 тыс. человек (18,0% населения) 23. 
Пересчет этих данных путем исключения жителей не
законно аннексированных Восточного Иерусалима и Го
ланских высот приводит к более правильной цифре — 
630 тыс. человек (15,1% населения).

До 1957 г. доля арабов в населении страны понижа
лась. Это объяснялось развернувшейся в первые годы 
существования государства Израиль интенсивной еврей
ской иммиграцией в основном из европейских стран; 
подвергшихся бедствиям второй мировой войны и после
военной разрухи, а также из арабских стран. Однако в 
последующие годы, особенно после арабо-израильской 
войны 1973 г., находится все меньше желающих посе
литься в государстве, чья внутренняя и внешняя полити
ка отнюдь не внушает его гражданам уверенности в за
втрашнем дне. Более того, сокращение иммиграционного 
потока сопровождается ростом эмиграции израильских 
евреев, недовольных условиями жизни и политикой пра
вящих кругов. Вследствие этого, а также за счет высоко
го естественного прироста арабов уже в течение многих 
лет их доля в населении Израиля увеличивается. По 
подсчетам автора, в 1967—1986 гг. арабское население 
Израиля выросло на 87,4%, а еврейское — при непре

11



рывном притоке иммигрантов — всего на 48,5%. Показа
тельно, что без еврейской иммиграции к 1970 г. арабы 
составили бы 35% населения страны 24.

Арабская же иммиграция в Израиле полностью от
сутствует, будучи в принципе невозможной в силу же
сткого противодействия со стороны официальных вла
стей. Что касается эмигрантов-арабов, то вопрос о них 
до сих пор еще недостаточно изучен, так как израиль
ские правящие круги, опасаясь подорвать и без того уже 
пошатнувшийся престиж «еврейского государства» в 
глазах международной общественности и даже еврей
ских общин в странах Запада, всячески избегают обна
родования сведений об эмиграции израильских граждан 
вообще и арабских в частности, ограничиваясь лишь 
констатацией общей численности прибывающих в Изра
иль и выезжающих за рубеж. На основании такой упро
щенной статистики и косвенных данных некоторые ис
следователи пришли к выводу, что с 1949 по 1974 г. 
страну покинули 15 тыс. арабов25. Судя по данным из
раильского статистического ежегодника, в 1948—1983 гг. 
из Израиля выехало на 33 850 арабов больше, чем вер
нулось туда 26.

Делаются различные прогнозы относительно даль
нейшего развития демографической ситуации в Израиле, 
при этом для них всех характерно включение арабского 
населения Восточного Иерусалима в общую численность 
арабов, проживающих в Израиле. Так, палестинский ав
тор М. Ф. аль-Бустани предположил, что в 1990 г. араб
ское население достигнет 860 тыс. человек27. Один из 
израильских прогнозов в 1976 г. предсказывал рост чис
ленности арабского населения страны к 2000 г. до 
1260 тыс. человек (22% населения) 28. Израильские де
мографы Д. Фридландер и К. Голдшайдер рассчитали, 
Что при среднем уровне естественного прироста и еврей
ской иммиграции к 2010 г. арабов в Израиле будет на
считываться 1,5 млн. человек (21,7% населения) 29.

Неуклонное возрастание доли арабов в населении 
Израиля и, как следствие, сокращение доли евреев чре
звычайно тревожит правящие круги Израиля, поскольку 
этот процесс создает объективные условия для превра
щения Израиля через несколько десятков лет в двуна
циональное арабско-еврейское государство. Такая пер
спектива явно противоречит сионистской доктрине со
здания «чисто еврейского государства». Особое беспо
койство Тель-Авива вызывают (помимо снижения
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иммиграции евреев и роста эмиграции израильтян) вы
сокий уровень естественного прироста среди арабских 
жителей — один из самых высоких в мире. Хотя в по
следние годы наблюдается тенденция к его снижению (в 
1960 г. 42,8 на 1000 человек, в 1970 г. — 40,2, в 1980 г. — 
32,0, в 1983 г. — 30,0), он остается гораздо выше, чем 
аналогичный показатель для еврейского населения (в 
1960 г. — 18,4 на 1000 человек, в 1970 г. — 16,9, 1980 г. — 
14,8, в 1983 г. — 14,5) 30.

Существенно разнятся и другие показатели естест
венного движения арабского и еврейского населения. 
Рождаемость у евреев в 1983 г. составляла 22,4 на тыся
чу, при смертности — 7,5, у арабов же — соответственно 
34,2 и 4,2 31.

Следствием высокого естественного прироста араб
ского населения в Израиле является его сравнительная 
молодость. В 1955—1981 гг. средний возраст у арабов 
снизился с 25 лет до 21,1 года, в то время как средний 
возраст евреев повысился тогда с 28,6 года до 30,7. Ме
дианный возраст еврейских жителей в 1983 г. равнялся 
27,6 года, арабских же — 17,1 года32, это значит, что 
каждый второй араб — ребенок или подросток.

Арабские семьи, как правило, многодетны: в 36% из 
них по пяти и более детей. В целом же средний размер 
арабской семьи (6 человек) вдвое больше, чем еврей
ской (3 человека) 33.

В конце 1981 г. 63,1% арабов (в 1961 г. — 25,7%) 
проживали в городах и поселках городского типа и 
36,9% в сельской местности (эта цифра включает и 
бедуинские племена) (в 1961 г. соответственно 25,7 и 
74,3%) 34.

Более 75% арабов в Израиле проживают в населен
ных пунктах, сохраняющих практически полную нацио
нальную однородность35. Таких арабских поселений в 
1984 г. насчитывалось 117, из них 35 городов, поселков и 
деревень с численностью населения более 5 тыс. чело
век 36. Существует также 45 бедуинских племен. Хотя 
многие арабские поселки и населенные пункты все еще 
традиционно продолжают именоваться деревнями, они 
уже давно и по численности населения, и по типу жи
лищ, и по степени развития коммуникаций (но не по 
степени благоустройства из-за дискриминационной поли
тики властей) фактически стали городами. Тем не менее 
до сих пор статус муниципалитетов получили лишь три 
из них: Назарет (46,3 тыс. жителей), Шафа-Амр
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(17,9 тыс.) и Умм аль-Фахм (21,3 тыс.). В числе круп
нейших арабских населенных пунктов следует также от
метить такие, как Тайиба (18,1 тыс.), Тырат аль-Кар
маль (15,6 тыс.), Тамра (14,0 тыс.), Сахнин (13,7 тыс.), 
Тыра (11,7 тыс.), Бака аль-Гарбийя (12,3 тыс.). Кроме 
того, значительное число жителей проживает в арабских 
кварталах шести городов, населенных преимущественно 
евреями: в Хайфе (18,2 тыс. арабов), Акке (7,9 тыс.), 
Тель-Авиве/Яффе (9,9 тыс.), Рамле (6,6 тыс.), Лоде 
(Лидде, 7,2 тыс.) и Маалот/Таршихе (2,6 тыс.) 37.

Арабское население в основном сосредоточено в трех 
районах страны. В 1981 г. 56,4% арабов (304,5 тыс.) 
проживали в Галилее (Северный округ), где расположе
но 67 чисто арабских населенных пунктов (в том числе 
города Назарет и Шафа-Амр) и обитает 14 бедуинских 
племен. В этот же округ входят «смешанные» города 
Акка и Маалот/Таршиха. В 1981 г. арабские жители со
ставляли 48,6% населения Галилеи, а с середины 80-х 
годов их стало там больше, чем евреев.

33,3% израильских арабов (179,7 тыс.) проживали в 
1981 г. в 34 деревнях и городских поселках, в городе 
Умм аль-Фахм и в трех бедуинских кочевьях, находя
щихся на территории «Треугольника», а также в четы
рех «смешанных» городах — Хайфе, Тель-Авиве/Яффе, 
Рамле и Лоде (Лидде). 9,7% арабского населения 
(52,3 тыс.) приходится на 28 бедуинских племен и жи
телей трех арабских населенных пунктов в Негеве, на 
юге страны. Остальные 0,7% (3,7 тыс.) проживают в 
двух арабских деревнях к западу от Иерусалима 38.

Все три основных района более или менее компакт
ного проживания арабов — Галилея, «Треугольник» и 
Негев — составляют предмет нескрываемой тревоги сио
нистских лидеров Израиля, озабоченных ростом так на
зываемой «арабской демографической угрозы». Наибо
лее явственно, по их утверждениям 39 эта угроза прояв
ляется в области Галилеи, где численность быстро ра
стущего арабского населения уже перевешивает числен
ность еврейского, составив в районе Акки в Западной 
Галилее 64,3% всех жителей40. Отметим, что согласно ре
золюции Генеральной Ассамблеи ООН № 182 (II) о 
разделе Палестины и создании на ее территории двух 
независимых государств районы Западной Галилеи и 
«Треугольника» должны были войти в состав предпола
гавшегося арабского государства.

Этноконфессиональный состав арабов. Стремясь ней
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трализовать существующие тенденции развития демо
графической ситуации в стране, которые идут вразрез с 
сионистской стратегией, современные идеологи сионизма 
отрицают факт существования арабов Израиля как на
циональной общности, а также их принадлежность к 
арабскому народу Палестины 41. При этом они ссылают
ся на некоторые особенности этногенеза этого народа, а 
также на его конфессиональную неоднородность.

По мнению многих историков 42, палестинские арабы 
являются потомками древних народов — ханаанеев, мо
авитян, аммонитян, арамеев, филистимлян, финикийцев 
и др., живших на территории современной Палестины 
еще до прихода туда иудейских племен. Большое ин
тегрирующее воздействие на население этого района 
оказало завоевание его арабами-мусульманами в 637— 
640 гг. Десятки тысяч пришельцев перемешались с ме
стными жителями и, обратив более 90% из них в ислам, 
передали им свой язык и культуру. На протяжении по
следующих столетий, находясь на пересечении экономи
ческих и торговых путей, неоднократно оказываясь в 
центре бурных исторических событий и войн, формиро
вавшаяся этническая общность арабов-палестинцев по
полнялась вливавшимися в нее потомками крестоносцев, 
ассимилировавшимися турками, персами, греками, коп
тами, черкесами, евреями и представителями других на
родностей. Национальная консолидация арабов-пале
стинцев заметно ускорилась в ходе их борьбы против 
чужеземного угнетения — вначале османского, а затем 
британского, а также против сионистской колонизации 
страны.

В Израиле проживают как мусульмане (сунниты и 
друзы), так и христиане различных направлений.

В период английского мандата из каждых восьми 
палестинских арабов семь были мусульманами-суннита
ми, которые в 1922 г. составляли 88,1% арабского насе
ления, а в 1947 г. — 87,7% 43. Населяя в основном плодо
родные долины, сунниты явились главным объектом 
террора со стороны сионистских боевиков и израильской 
армии в 1948 г. Поэтому их доля в арабском населении 
Израиля снизилась в 1949 г. до 69,7% 44. Тем не менее 
за счет высокого естественного прироста (в 1955— 
1974 гг. он достигал в среднем 4,3% в год, затем к 
1983 г. постепенно снизился до 3,3% 45) этот показатель 
продолжает устойчиво возрастать: в конце 1986 г. он до
стиг 77,5% 46.
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Согласно результатам переписи населения 1961 г., 
67,3% мусульман-суннитов проживало в сельской мест
ности, 16,9% в городах и 15,8% принадлежало к коче
вым бедуинским племенам 47. Хотя к настоящему време
ни доля кочевого и сельского населения среди арабов- 
мусульман значительно сократилась48, процесс урбани
зации затронул их в относительно меньшей степени, 
чем арабов-христиан.

Суннитами являются все жители «Треугольника» (в 
том числе города Умм аль-Фахм) и бедуины Негева и 
Галилеи. Сунниты составляют большинство сельского 
населения Галилеи, среди жителей Назарета их пример
но половина, Шафа-Амра — треть, в таких «смешанных» 
городах, как Хайфа,— треть арабских жителей, Акка — 
три четверти, Тель-Авив/Яффа — более половины насе
ления 49.

Накануне и в ходе арабо-израильской войны 1948— 
1949 гг. свыше двух третей местных арабов-христиан 
были вынуждены покинуть территорию государства Из
раиль50. В 1986 г. христиане составили всего 12,9% 
арабского населения страны51.

В Израиле имеется около десяти христианских об
щин. Из них только греко-православная является авто
кефальной, остальные же управляются духовными лица
ми, назначаемыми из-за границы главами соответствую
щих церквей — будь то папа римский, католикос всех 
армян или архиепископ Кентерберийский. Согласно 
переписи 1961 г., соотношение приверженцев различных 
христианских вероисповеданий было следующим: греко- 
католики (мелькиты) — 42%, греко-православные — 
32%, римские католики — 15%, марониты — 6%, проте
станты, армяно-григориане и копты — 5%.

В Галилее арабы-христиане проживают преимущест
венно в городах и поселках городского типа. В 1961 г. 
они составляли 50% арабского населения в Назарете, 
44%—в Шафа-Амре, 70% — в Хайфе и 60% — в Рам
ле 52.

По сравнению с мусульманами арабов-христиан от
личает более высокий общий образовательный и соот
ветственно профессионально-квалификационный уровень. 
Степень вовлеченности в политическую деятельность 
также в целом выше, чем у мусульман. Особенно это 
относится к греко-православным арабам, многие из кото
рых еще в 20—40-е годы играли видную роль в нацио
нально-освободительном движении арабского народа
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Палестины — такие, как Халиль ас-Сакакини, братья 
Юсуф и Иса аль-Иса, Якуб Фаррадж 53.

Друзы, представляющие одно из исмаилитско-шиит
ских направлений в исламе, населяют горные районы на 
стыке Сирии, Ливана и Израиля. Как в эпоху османско
го господства, так и в годы британского мандата за па
лестинскими друзами не признавался статус отдельной 
религиозной общины с соответствующими правами; во
просы религии и гражданского статуса друзов находи
лись в ведении суннитских судей — кади.

Поскольку практически ни один палестинский друз 
не покинул страну в период войны 1948—1949 гг., их 
доля в оставшемся на территории Израиля арабском 
населении (9,1% в 1949 г.) 54 оказалась намного больше, 
чем до войны (1,2% в 1947 г.) 55. Обладая довольно вы
соким показателем естественного прироста населения (в 
1955—1979 гг. ежегодно в среднем 38,4 на 1 тыс.) 56, ко
торый, правда, в последние годы проявляет устойчивую 
тенденцию к снижению (в 1983 г. он равнялся 30,9 на 
1 тыс.) 57, друзы составили в июне 1983 г. 9,6% арабско
го населения 58.

Подавляющее большинство друзов проживают в 17 
деревнях (8 из них — смешанные, 9 — чисто друзские)59. 
За исключением двух деревень — Далият аль-Кармаль и 
Асафия, расположенных на склонах горы Кармел близ 
Хайфы, все остальные друзские селения находятся се
вернее, в труднодоступных горных районах , Западной 
Галилеи. Часть друзов живет в городах, в числе кото
рых Шафа-Амр имеет наибольшую друзскую прослой
ку - до половины арабского населения.

Некоторые особенности социально-экономического 
положения арабов. Статус арабского населения в Из
раиле определяется прежде всего тем, что оно является 
политически дискриминируемым и экономически отста
лым национальным меньшинством в государстве, кото
рое интегрировано в систему мирового капиталистиче
ского производства и является важнейшим субимпери
алистическим очагом на Ближнем Востоке. Руководст
вуясь целями внешнеполитической пропаганды, правя
щие круги Израиля не скупятся на восхваление своей 
«помощи» в деле общественного и культурного прогрес
са арабских граждан 60.

Следует отметить, что в 80-е годы наметились опре
деленные позитивные сдвиги в таких областях жизни 
арабского населения Израиля, как здравоохранение
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(детская смертность, которая в 1955—1959 гг. составля
ла у мусульман 60,6 на 1 тыс., у друзов — 54,3 и у хри
стиан— 46,1, снизилась к 1982 г. соответственно до 22,1, 
18,9 и 12,2 на 1 тыс.61) и просвещение (доля неграмот
ных среди взрослого арабского населения сократилась с 
49,2% в 1961 г. до 14,2% в 1984 г.) 62.

Эти изменения во многом обусловлены проведенны
ми по всей стране санитарно-гигиеническими мероприя
тиями, а также становлением в 50-е годы государствен
ной системы образования. «Действительно, нельзя отри
цать, что условия жизни арабского меньшинства во мно
гом улучшились, однако было бы большим преувеличе
нием приписывать эти изменения существованию Изра
иля и его усилиям,— пишет видный палестинский иссле
дователь Сабри Джирьис.— Каким бы ни был достиг
нутый прогресс, уровень жизни арабов в Израиле оста
ется в целом гораздо ниже, чем у евреев» 63.

Прогресс в отдельных областях жизни арабского на
селения не в состоянии компенсировать, а тем более ис
править тревожную и зачастую даже бедственную ситуа
цию в остальных областях — особенно по сравнению с 
социально-экономическим положением израильских ев
реев в целом. Формально это проявляется в значительно 
более низком уровне доходов арабского населения, что 
зафиксировано, в частности, в опубликованных в 1981 г. 
данных64, относительно распределения различных кате
горий израильского населения (евреи — выходцы с За
пада, восточные евреи, евреи — уроженцы страны, ара
бы) по 10 группам в зависимости от получаемых дохо
дов. В самой неимущей группе оказалось 42,99% араб
ского населения, и ни один его представитель не вошел в 
группу с наивысшим доходом.

Таков был очевидный результат сионистской полити
ки национальной дискриминации арабского населения, 
способствовавшей тому, что нищете его большинства со
путствовала деформированность процессов образования 
классов современного общества. Налицо, однако, нема
ловажные перемены в социально-экономической струк
туре арабского населения в современном Израиле по 
сравнению с периодом до 1948 г.

В годы британского мандата, особенно в начальный 
его период, когда сионистская колонизация только раз
ворачивалась и обезземеливание крестьян еще не при
няло катастрофических масштабов, основная масса па
лестинских арабов была занята в сельском хозяйстве.
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По данным переписи населения, проведенной английской 
администрацией в 1931 г., 70% арабов проживали в
сельской местности 65.

Что касается структуры занятости арабских жителей, 
то 57% из них работали в сельском хозяйстве, 10% —в 
промышленности и ремесленном производстве, 3% — в 
строительстве, энергетике и водоснабжении, 6%—на 
транспорте, 8% —в торговле и финансах, 7% —в обра
зовании, здравоохранении и в делопроизводстве, 9% — 
в сфере услуг 66.

Создание государства Израиль и палестинская война 
1948—1949 гг. сопровождались изгнанием из страны со
тен тысяч палестинских арабов, которые оставляли на 
родине землю и имущество. Принадлежавшие беженцам 
земельные участки, попавшие в руки израильских сиони
стов, составили в общей сложности более 80% террито
рии государства Израиль 67.

Присваивая собственность беженцев, сионистский 
режим грабил и палестинцев, оставшихся на родине. В 
итоге планомерно проводимой поэтапной экспроприации 
земель арабских граждан Израиля они лишились к се
редине 70-х годов 320 тыс. га, т. е. 80% ранее принадле
жавших им площадей 68.

Вся экспроприированная у арабов земля поступает в 
«вечную собственность еврейского народа», т. е. в соб
ственность государства или Еврейского национального 
фонда. Обширные участки этой земли, которые до кон
фискации обрабатывались ее законными арабскими вла
дельцами, в течение длительного времени остаются за
лежными в ожидании включения ее в хозяйственный 
оборот земледельцами-евреями 69. Тем не менее эти уча
стки, согласно сионистским канонам, ни при каких ус
ловиях не разрешается продавать или сдавать в аренду 
«неевреям». Более того, по требованию социал-сионист
ских партий, стоявших у власти в Израиле в первые де
сятилетия его существования и отстаивавших еще с на
чала нынешнего века принцип «еврейского труда», ара
бам не позволяли трудиться на «еврейской земле», даже 
если речь шла о бывшем владельце этого участка — 
арабе.

Этому же принципу, как отмечал упомянутый выше 
Сабри Джирьис, следовали сионистские лидеры, введя в 
первые годы существования государства жесткий воен
ный режим в арабских районах. Он предусматривал по
мимо прочего ограничение свободы передвижения ара-
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бов и, таким образом, затруднял арабским труженикам 
доступ в еврейские поселения и на еврейские предприя
тия, расположенные в других районах страны 70. Расист
скую политику «еврейского труда» проводило также 
сионистское руководство созданной в 1920 г. профсоюз
ной федерации Гистадрут. Лишь в 1953 г. оно разреши
ло арабам вступать в некоторые профсоюзы, входящие в 
федерацию. Только в 1960 г. на IX конгрессе Гистадрута 
было решено предусмотреть возможность приема арабов 
в полноправные члены федерации и допустить их на ра
боту на ее предприятиях. В том же году в Гистадрут 
были допущены и стали платить членские взносы 9351 
рабочий-араб. Если принять в расчет и членов семей 
этих рабочих, то окажется, что Гистадрутом было охва
чено в 1960 г. 32 795 арабов (14,3% всего арабского на
селения) 71. Для сравнения укажем, что в марте 1984 г., 
по данным Гистадрута, в этом профобъединении состоя
ли 164 642 арабских рабочих (примерно 10% членов 
федерации), которых вместе с семьями насчитывалось 
438 тыс. человек (61,3% арабского населения страны) 72.

Осуществляемая израильскими правящими кругами 
планомерная широкомасштабная политика конфискации 
земель и насильственного присвоения имущества араб
ского населения привела к ряду коренных изменений в 
его социальном составе и структуре занятости.

Подавляющее большинство арабских феодалов, рав
но как и других зажиточных слоев арабского общества, 
бежало из Палестины еще в канун первой палестинской 
войны. Оставшиеся же в Израиле крупные феодалы и 
родовые вожди, поддерживавшие трибалистский консер
ватизм и конфессиональную раздробленность среди 
арабского населения, косвенно выступали в роли пособ
ников реакционной политики сионистского правительст
ва. Несмотря на то что и их земельные владения не из
бежали частичной конфискации, что привело к резкому 
ослаблению их былого экономического веса, бывшие 
крупные арабские землевладельцы традиционно сохра
няют— или по крайней мере сохраняли до середины 
70-х годов — немалое политическое влияние среди зна
чительной части своих соплеменников. Как правило, при 
этом они верой и правдой служат режиму в обмен на 
некоторые материальные льготы и невысокого ранга 
должности.

Больше половины арабов-палестинцев, оставшихся в 
Израиле после 1948 г., составляли сельские жители, за-



Таблица 2
Занятость арабского населения по отраслям экономики в 1931—1984 гг. * *,

%

Отрасль экономики

Сельское хозяйство 
Промышленность 
Строительство 
Энергетика и водоснаб

жение
Транспорт и связь 
Торговля, рестораны, 1

гостиницы |
Финансы и бизнес J
Правительственная и му

ниципальная админи
страция, просвещение 
и здравоохранение

Культурно-просветитель
ные заведения, спорт, 
жилищно-бытовое об
служивание

Всего . . ,

* Составлено по: Кахваджи. X. Аль-араб фи зилль аль-ихтиляль аль-исраилий, с. 46; Аль-Ард. Дамаск. 
07.05.1984; № 6, с. 27; SAI. 1985, с. 342.



рабатывавшие себе на жизнь трудом на собственных 
или взятых в аренду участках земли. Сельское хозяйство 
продолжало оставаться ведущей сферой занятости ара
бов вплоть до начала 70-х годов. Затем на первый план 
выдвинулось строительство, которое в 1980 г. уступило 
первенство промышленности 73. Хотя в последующие три 
года строительство вновь немного опередило промыш
ленность 74, можно с уверенностью утверждать, что в 
ближайшие годы число арабов, занятых в промышлен
ности, будет расти (см. данные табл. 1).

Подобная трансформация занятости экономически 
активного арабского населения по отраслям экономики 
Израиля в значительной мере была обусловлена прави
тельственной политикой экспроприации арабских земель 
и поощрения еврейских сельскохозяйственных коопера
тивов (льготное субсидирование, гарантированный сбыт 
продукции по твердым ценам) в ущерб арабскому аг
рарному сектору, что резко сузило возможности его раз
вития 75. Продолжался процесс разорения феллахов, в 
результате чего доля сельских тружеников среди эконо
мически активного арабского населения стремительно 
падала (табл. 2).

Вчерашним крестьянам, потерявшим свои участки — 
практически единственный источник средств к сущест
вованию,— приходится искать работу. Этот поиск крайне 
осложнен все еще сохраняющейся официальной сиони
стской ориентацией на «еврейский труд». В итоге растет 
не только аграрное перенаселение, но и масса пауперов, 
перебивающихся случайными заработками, главным об
разом в сфере услуг. Даже тогда, когда деревенскому 
жителю удается найти работу в городе, он обычно не 
становится горожанином. Израильские правящие круги 
препятствуют переселению арабских рабочих из дере
вень на постоянное жительство в еврейские промышлен
ные города. По этой причине доля арабов, работающих 
за пределами мест своего постоянного проживания, по
стоянно растет. По официальным данным, в 1984 г. она 
равнялась 55,6% 76, т. е. более половины работающих 
арабов вынуждены каждое утро ездить на работу по
рой за многие десятки километров. Несмотря на это, 
процент лиц наемного труда среди занятого арабского 
населения неуклонно повышается. В 1963 г. он составлял 
69,2% 77, в 1984 г. — 77,7% 78. В крупнейшем арабском 
городе Назарете в 1982 г. более 81% занятых работали 
по найму 79.
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Профессиональный состав
самодеятельного арабского и еврейского населения *,

%

Таблица 3

Профессия

1974 г. 1984 г.

евреи арабы евреи арабы

Научные и академические 
работники 6,9 0,6 8,8 2,4

Другие профессиональные и 
технические работники 12,7 9,6 15,7 9,3

Администраторы и управ
ляющие 3,6 0,4 5,6 1,7

Канцелярские служащие 18,2 4,6 19,5 6,3
Торговые работники 8,0 8,0 7,8 7,4
Работники сферы обслужи

вания 11,9 8,8 12,4 10,7
Сельскохозяйственные рабо

чие 5,5 15,0 4,4 8,8
Квалифицированные рабо

чие в промышленности, 
строительстве, на транс
порте и др. 27,9 37,2 22,8 39,7

Неквалифицированные ра
бочие в промышленности, 
строительстве, на транс
порте и др. 5,3 15,7 2,9 13,7

Всего в процентах 100,0 100,0 100,0 100,0
в тыс. 984,4 104,8 1210,0 148,4

* Составлено по: Elrazik А. A., Amin R., Davis D. Problems of 
Palestinians in Israel.— Journal of Palestine Studies, 1978, № 3(27), 
c. 46; SAI 1985, c. 341—342.

Коренные изменения, происшедшие в структуре заня
тости арабского населения государства Израиль за по
следние годы, позволяют говорить о прогрессирующем 
процессе пролетаризации арабского общества. Об этом, 
в частности, говорит арабская исследовательница 
из Израиля Наджва Махуль, которая пишет о «превра
щении традиционных сельских производителей в совре
менных промышленных наемных рабочих»80. Такой вы
вод может показаться довольно смелым и даже парадок
сальным. Ведь в научной литературе и публицистиче
ских статьях, где затрагиваются социально-экономиче
ские аспекты жизни арабского населения в Израиле, 
уже в течение многих лет постоянно указывается, что
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параллельно с сокращением числа занятых в сельском 
хозяйстве все больше арабов привлекается крупной ев
рейской буржуазией в качестве неквалифицированной 
наемной рабочей силы в строительстве и частично в про
мышленности, но только на простейших, низкооплачи
ваемых операциях81.

Однако при внимательном сравнительном анализе 
статистических данных за последние годы в структуре 
занятости арабского населения обнаруживаются новые 
тенденции, которые свидетельствуют в пользу утвержде
ния Н. Махуль.

Сейчас уже вряд ли имеет смысл говорить о том, что 
арабам приходится трудиться только на низкооплачи
ваемой, неквалифицированной работе. Как показывает 
статистика (табл. 3), среди них устойчиво растет про
цент квалифицированных рабочих и, наоборот, падает 
процент неквалифицированных — причем как в промыш
ленности, так и в строительстве, где в последнее время 
все большее распространение получают индустриальные 
методы возведения зданий.

Заслуживает также внимания и другой тезис Н. Ма
хуль. В результате обработки имевшихся в ее распоря
жении статистических материалов она приходит к выво
ду, что с конца 70-х годов в израильской промышленно
сти наблюдается рост использования труда местных 
арабских рабочих в отраслях, в той или иной мере об
служивающих военное производство, особенно в метал
лообработке и даже в сборке электронного оборудова
ния 82. Правда, арабов предпочитают ставить на ручные 
операции, не требующие особой квалификации.

В высшей степени примечательным представляется 
сравнение динамики изменения численности арабского и 
еврейского промышленного пролетариата. В 1955— 
1975 гг., когда самодеятельное арабское население Из
раиля выросло на 148%, численность арабских рабочих, 
занятых в промышленности, возросла на 219%, тогда 
как численность еврейских промышленных рабочих в 
тот же период увеличилась всего на 106% 83. Год от года 
доля промышленного пролетариата среди арабских тру
дящихся растет, а среди еврейских — сокращается. Ины
ми словами, по заключению Н. Махуль, «пролетариза
ции палестинских арабских граждан сопутствует депро
летаризация еврейских граждан» 84. Вместе с тем костяк 
израильского пролетариата еще в течение неопределенно 
долгого времени будут составлять именно еврейские ра
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бочие. Ведь несмотря на отмеченную выше тенденцию 
пролетаризации арабов, они составляли в 1975 г. только 
6,9% всех занятых в промышленности85. С другой сто
роны, процент арабов среди израильских промышленных 
рабочих постоянно растет и достиг в 1984 г. 10,2% 86.

Несмотря на небольшую долю арабских рабочих в 
общей численности занятых, как подчеркивалось в фе
врале 1981 г. в резолюциях XIX съезда Компартии Из
раиля, они «играют центральную роль в общественной 
жизни» 87. По словам члена ЦК КПИ Салима Джубра
на, эта роль определяется прежде всего тем, что рабочий 
класс составляет подавляющее большинство, около 60% 
арабского самодеятельного населения 88.

Однако классовое самосознание арабских рабочих в 
целом еще не достигло степени зрелости, необходимой 
для решительных битв с капиталом. Одной из главных 
причин этого является, как нам представляется, почти 
полное отсутствие среди арабов потомственных пролета
риев. Тот арабский промышленный пролетариат, кото
рый начал формироваться в Палестине в 30-е годы, был 
практически полностью изгнан из страны в 1948 г. В по
следующие два десятилетия в условиях существования 
военного режима в арабских районах и господства в 
экономике Израиля принципа «еврейского труда», по
следовательно проводившегося стоявшими у власти со
циал-сионистскими партиями, не могло быть и речи о 
складывании сколько-нибудь значительного слоя про
мышленного пролетариата среди арабов. Возможности 
для роста последнего появились лишь в 60-е годы, чему 
способствовал целый ряд обстоятельств. Во-первых, бы
строе развитие капитализма и колониальная эксплуата
ция оккупированных в 1967 г. арабских территорий ло
гически привели к постепенному отходу от принципа «ев
рейского труда» и использованию арабов — как граждан 
Израиля, так и жителей оккупированных территорий. 
Во-вторых, в конце 50-х годов правительство, уступив 
нажиму предпринимателей; заинтересованных в исполь
зовании дешевой рабочей силы, сняло некоторые ограни
чения на свободу передвижения арабов по стране и в 
конце концов формально отменило в декабре 1966 г. 
военный режим.

Нельзя не учитывать также тот факт, что арабский 
промышленный пролетариат сформировался и продол
жает в значительной степени формироваться из бывших 
крестьян или выходцев из семей крестьян и бедуинов.
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По данным на 1974 г., в 91,7% случаев отцы арабских 
квалифицированных рабочих в промышленности, строи
тельстве и на транспорте занимались иной работой. Для 
сравнения укажем, что в том же году лишь у 8% араб
ских земледельцев и скотоводов отцы не были заняты в 
сельском хозяйстве 89.

С одной стороны, на процесс современного классооб
разования у арабов отрицательно влияет слабость араб
ского капиталистического уклада в целом. Его развитие 
сдерживается жесточайшей конкуренцией со стороны 
еврейского сектора, противодействием Гистадрута, ис
кусственно создаваемыми трудностями в сбыте готовой 
продукции, а также практически полным отсутствием 
кредитов от государства и частных банков. Формирова
ние средней и крупной арабской промышленной бур
жуазии крайне затруднено, поэтому до настоящего вре
мени оно не приняло заметных масштабов 90. С другой 
стороны, определенное развитие в арабском обществе 
получила мелкая и средняя торговля, а также мелкая 
промышленная буржуазия. В Назарете, где в силу спе
цифики самого города предпринимательский слой наибо
лее развит и многочислен по сравнению с другими араб
скими населенными пунктами, к мелкой и средней бур
жуазии в 1982 г. относилось 3,5 тыс. человек (9,5% всех 
жителей Назарета, или примерно 17,5% занятого насе
ления) 91.

В условиях активного противодействия еврейской 
буржуазии арабским предпринимателям крайне редко 
удается основать промышленное предприятие или учре
дить торговую фирму. А те, которые были созданы и 
сравнительно неплохо вели дела в период британского 
мандата, зачастую разоряются. Такая судьба постигла, 
например, арабскую табачную компанию, основанную в 
1933 г. в Назарете, которая в начале 1967 г. обанкроти
лась, так как ее сигареты не выдержали конкуренции с 
заполнившей рынок продукцией еврейских табачных 
фабрик.

Хотя из 410 промышленных предприятий, функциони
ровавших к концу 1983 г. в арабских населенных пунк
тах, 84% находились в собственности арабских предпри
нимателей 92, почти все они так или иначе являлись лишь 
придатками крупных заводов и фирм еврейского секто
ра. Подавляющая часть арабских предприятий пред
ставлена субподрядными ткацкими и швейными фабри
ками и мастерскими, а также мелкими кирпичными и
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цементными заводами93. Немало ткацких и швейных 
фабрик в арабских населенных пунктах непосредственно 
принадлежат еврейской буржуазии, получающей значи
тельные прибыли путем эксплуатации дешевого жен
ского труда. Показательно, что всего на предприятиях в 
арабских городах и деревнях в 1983 г. было занято лишь 
8,2 тыс. работников-арабов (6% всех арабских рабочих 
в стране), из которых 71% составляли женщины94.

В социальной структуре арабского общества среди 
классов и социальных групп, играющих в политической 
жизни наиболее заметную роль, следует выделить интел
лигенцию, многим представителям которой принадлежит 
ведущая роль в отстаивании национальных интересов 
арабов в Израиле. Как отмечал советский востоковед 
В. Ф. Ли, «своеобразное межклассовое положение на
циональной интеллигенции позволяет ей на определен
ных фазах освободительной революции выступать в ка
честве идейного выразителя общенациональных... уст
ремлений, брать на себя важные лидерские функции» 95.

В социальном отношении арабская интеллигенция в 
Израиле принадлежит к средним слоям. Первоначально 
ее костяк составляли выходцы из среды крупных земле
владельцев и сельской знати. Однако с годами экономи
ческие позиции этих традиционных слоев оказались 
серьезно подорванными в результате сионистской поли
тики конфискации земли, что повлекло за собой и не
уклонное сокращение их политического влияния в араб
ской общине. В 70-х годах на первый план все активнее 
стали выдвигаться так называемые «разночинцы», кото
рые ныне и определяют лицо арабской интеллигенции, 
главенство демократических тенденций в ее политиче
ской деятельности. Последнему обстоятельству способ
ствует и подавляющее преобладание в среде арабской 
интеллигенции работников наемного труда, прежде всего 
учителей, над лицами свободных профессий.

Процесс становления национальной арабской интел
лигенции в Израиле замедляется целым рядом факто
ров. Главнейшими из них являются дискриминационные 
ограничения и искусственные трудности, сознательно чи
нимые администрацией при приеме арабов в вузы 96, в 
процессе их обучения и особенно при найме выпускни
ков на работу. К тому же далеко не каждая палестин
ская семья может позволить себе ежегодно платить 
больше тысячи долларов за обучение сына или дочери в 
одном из израильских университетов.
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Однако, вопреки всем трудностям, число лиц с выс
шим образованием среди палестинцев неуклонно растет, 
в значительной степени благодаря обучению сотен пале
стинцев за границей, и прежде всего в СССР и других 
социалистических странах. По официальным данным, в 
1986 г. из 205,7 тыс. обладателей университетских ди
пломов в Израиле 4,3% (8845 человек) составляли ара
бы 97.

Особенно заметный скачок в росте числа дипломиро
ванных арабских специалистов произошел в 70-е годы. 
В 1970 г. доля студентов составляла 1,7% взрослого 
арабского населения (старше 14 лет), в 1975 г. она по
днялась до 3,1%, в 1980 г. — до 5,5% 98. В 1978/79 учеб
ном году арабы составляли 3,3% всех студентов в Из
раиле", а в 1985/86 году доля арабов составила уже 
5,6%, а их численность 3710 человек100. В 1961—1971 гг. 
дипломы об окончании израильских вузов получили 328 
арабов, причем ежегодный выпуск поднялся с 6 человек 
в 1961 г. до 82 в 1971 г. 101. В середине 80-х годов изра
ильские и иностранные вузы ежегодно оканчивали при
мерно 1000 арабов, в результате чего в 1987 г. в стране 
насчитывалось свыше 10 тыс. дипломированных араб
ских специалистов 102 — врачей, инженеров, архитекто
ров, адвокатов, преподавателей, литераторов и т. д.

Однако, поскольку возможности для устройства на 
работу в арабском секторе экономики чрезвычайно ог
раниченны, а в еврейские учреждения и на предприятия 
специалистов-палестинцев берут крайне редко, большая 
их часть (в первую очередь лица, имеющие гуманитар
ное образование) вынуждена работать учителями в на
чальных и средних арабских школах или уезжать из 
страны.

Политика национальной дискриминации 
арабского населения

Сионистская печать, прославляющая ценности изра
ильской буржуазной демократии, неустанно твердит, не
смотря на вопиющее несоответствие реальности с по
добными утверждениями, что арабское население в Из
раиле пользуется равными с евреями правами и не под
вергается никакой дискриминации. Еще в период обсуж
дения палестинской проблемы в Генеральной Ассамблее 
ООН в 1947 г., когда сионисты всячески старались при
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влечь на свою сторону симпатии мирового сообщества с 
тем, чтобы заручиться его поддержкой для создания в 
Палестине своего государства, будущий первый премь
ер-министр Израиля Д. Бен-Гурион не скупился на заве
рения следующего рода: «Отношение этого еврейского 
государства к арабским и другим гражданам будет ос
новываться на полном равенстве, словно бы речь шла о 
евреях. Государство будет всячески способствовать тому, 
чтобы арабы смогли сохранить арабский язык, свою 
национальную культуру, религию и обычаи» 103. Декла
рация о создании государства Израиль от 14 мая 1948 г. 
торжественно гарантировала «полное социальное и по
литическое равенство всех его граждан вне зависимости 
от религии, расы и пола» и содержала призыв к араб
ским жителям Израиля «сохранять спокойствие и внести 
вклад в развитие государства на основе полноправного 
гражданства» 104.

Эти фарисейские заявления насчет равноправия ара
бов и евреев нужны были сионистским лидерам прежде 
всего для того, чтобы добиться признания государства 
Израиль международным сообществом. Осуществив это 
намерение, сионистская верхушка страны на словах про
должала придерживаться провозглашенных ею обяза
тельств, и в частности позволила арабам принять уча
стие в первых парламентских выборах в ноябре 1948 г., 
однако па практике вскоре ввела в отношении арабов 
такие ограничения и изъятия из демократических сво
бод, что многие непредвзято настроенные политические 
деятели и исследователи с полным основанием проводят 
аналогию между системой сионистского правления в Из
раиле и режимом апартеида в ЮАР.

12 декабря 1948 г. в пограничных районах, где про
живало более 85% арабского населения страны, был 
введен военный режим, который, однако, не коснулся 
арабов, проживавших за их пределами — в городах 
Лидда, Рамла, Яффа, Хайфа и Акка. В последующие 
годы жизнь мирных арабских жителей Галилеи, «Тре
угольника» и Негева регулировалась чрезвычайным за
конодательством, введенным в Палестине еще в 1945 г. 
британскими мандатными властями для борьбы с сиони
стскими террористами. В то время будущие правители 
Израиля справедливо характеризовали это законода
тельство как драконовское, теперь же сами ввели его в 
юридическую практику в отношении арабов. По малей
шему подозрению в «антигосударственной деятельности»
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любого араба могли бросить в тюрьму на неопределен
ный срок даже без предъявления обвинения. Вместо 
гражданских судов делами арабов занимались трибуна
лы. Военная израильская администрация получила ши
рокие полномочия: ограничивать передвижение араб
ских жителей, подвергать их аресту без предъявления 
обвинения, высылать их из страны, вводить комендант
ский час в городах и деревнях. По своему усмотрению 
военный губернатор мог объявлять целые районы «зо
нами безопасности», закрытыми для въезда и выезда. 
Власти имели право конфисковывать землю и скот. На 
тысячах гектаров земли, захваченных якобы «в интере
сах безопасности», создавались еврейские поселения.

Произвол в отношении арабов в условиях военного 
режима вылился в трагическое событие в деревне Кафр 
Касим в «Треугольнике». 29 октября 1956 г., накануне 
тройственной агрессии Англии, Франции и Израиля про
тив Египта, более 50 жителей деревни, возвращавшихся 
домой с полей, были расстреляны армейским отрядом за 
то, что они нарушили комендантский час, который ко
мандование ввело полутора часами ранее, не оповестив 
об этом местных крестьян. Властям не удалось скрыть 
от общественности это преступление, и они вынуждены 
были устроить судебный процесс над командирами от
ряда, которые, однако, отделались неоправданно мягким 
наказанием.

Одна из главных функций военного режима, просу
ществовавшего 18 лет, заключалась в том, чтобы облег
чить и ускорить переход арабских земель в собствен
ность государства и Еврейского национального фонда 
(ЕНФ). Захват земель, принадлежавших палестинцам, 
всегда рассматривался сионистскими колонизаторами в 
качестве первоочередной стратегической задачи. В конце 
40-х — начале 50-х годов правящие круги Израиля при
брали к рукам практически все «покинутые» земли па
лестинских беженцев. Один лишь ЕНФ (в собственности 
которого в 1961 —1962 гг. находилось 17,6% территории 
государства 105) в период с мая 1948 по декабрь 1950 г. 
увеличил свои земельные владения с 93,6 тыс. до 
339,6 тыс. га106, т. е. на 262,9%. Показательно, что из 
370 еврейских поселений, основанных в Израиле в пери
од с 1948 по начало 1953 г., 350 располагались на уча
стках, которые ранее принадлежали арабским собствен
никам, числившимся «отсутствующими» 107.

Генерал М. Даян, многие годы руководивший тер
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рористическими акциями против арабов и лично при
нимавший в них участие, откровенно признал однажды: 
«Еврейские поселки возведены не месте арабских дере
вень... В нашей стране нет ни одного поселения, постро
енного там, где прежде не проживало бы арабское на
селение» 108. Одна из самых ярких иллюстраций этого 
высказывания — закладка на развалинах деревни Дейр 
Ясин в 1949 г., всего через год после расправы над ее 
жителями, поселения, предназначенного для религиозно 
настроенных переселенцев из США 109. К 1954 г. свыше 
трети еврейского населения страны проживало на так 
называемых «покинутых» арабских землях 110.

Что же касается оставшихся в Израиле палестинцев, 
то их земли с первых же лет существования еврейского 
государства стали подвергаться конфискации, которая 
была и остается, как подчеркивали израильские комму
нисты, «главным средством проведения израильским 
правительством и сионистскими учреждениями расист
ской политики изгнания арабского населения Израи
ля» 111. Какими бы предлогами ни обосновывалось вся
кий раз присвоение принадлежавших арабам земельных 
участков — соображениями государственной безопасно
сти, нуждами военного строительства или потребностями 
национального экономического развития, «цель была 
всегда одна и та же: принудить арабов уйти со своих 
земель, для того чтобы основать там еврейские коло
нии» 112. Подводя юридическую основу под подобный 
грабеж, израильское руководство не ограничилось про
длением действия чрезвычайного законодательства бри
танской мандатной администрации 1943—1945 гг. За 
время существования государства Израиль через парла
мент (кнессет) был проведен целый ряд дискриминаци
онных по своей сути законов 113, прикрываясь которыми 
власти экспроприировали у палестинцев огромные тер
ритории — сначала в приграничных, а затем и в цен
тральных районах страны. Официальная израильская 
статистика замалчивает данные, которые позволили бы 
точно определить площадь экспроприированных земель. 
Согласно же оценкам ряда зарубежных исследователей, 
арабские жители Израиля, владевшие в 1948 г. 400 тыс. 
га земли, потеряли к 60-м годам более 65% 114, а к сере
дине 70-х годов — уже 80% принадлежавших им ранее 
земель 115. При этом подавляющую часть из них состави
ли наиболее плодородные орошаемые участки.

Особенно жестко политика конфискации земли про
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водится по отношению к арабам, проживающим в Гали
лее, и к бедуинам Негева. Исключительная роль этих 
районов в сионистских планах колонизации и «иудаиза
ции» (изгнания арабских жителей и расселения евре
ев— главным образом иммигрантов из стран Востока — 
на «освободившихся» землях) была обусловлена их 
важным стратегическим положением, быстрым ростом их 
арабского населения и заметным подъемом в 70-е годы 
его национального самосознания (прежде всего среди 
жителей Галилеи). «Внутренняя колонизация» районов 
со значительной концентрацией арабских жителей оп
равдывается рассуждениями о «демографической угро
зе», «бомбе замедленного действия», которую представ
ляет собой увеличение численности арабского населения 
для «еврейского государства».

До создания государства Израиль Галилея, особенно 
западная ее часть, была почти полностью населена ара
бами, и потому, согласно резолюции Генеральной Ас
самблеи ООН от 29 ноября 1947 г., Западная Галилея 
должна была войти в состав арабского государства. Од
нако в ходе первой арабо-израильской войны 1948— 
1949 гг. этот район был захвачен Израилем и стал 
частью еврейского государства. В последующие годы 
правящие круги страны взяли курс на вытеснение из 
Галилеи коренного арабского населения и заселение ее 
евреями — иммигрантами из стран Востока. В 1948 — 
1953 гг. там было основано 308 еврейских сельскохозяй
ственных поселений, жителям которых предоставлялись 
значительные финансовые и экономические льготы.

Вскоре после «тройственной агрессии» против Египта 
в 1956 г. израильское правительство разработало «план 
иудаизации Галилеи», в дальнейшем переименованный в 
«план развития Галилеи». Подлинный смысл этого «раз
вития» стал ясен, когда власти приступили там к кон
фискации земель, принадлежавших арабам. На отобран
ных участках были заложены новые, чисто еврейские 
поселения, в том числе так называемые «развивающие
ся» города: Кирьят-Шмона, Хацор, Маалот, Верхний 
Назарет, Шломи, Кармиэль. Эти города возводились в 
стратегически важных пунктах на бывших арабских 
землях. Например, Верхний Назарет был основан в 
1957 г. на землях, отторгнутых у арабского Назарета. В 
1985 г. при населении 26 тыс. человек Верхний (еврей
ский) Назарет располагался на площади 2 тыс. га. В 
арабском же Назарете (площадь которого в 40-е годы
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при населении в 15 тыс. человек равнялась 1,5 тыс. га) в 
результате последовательно осуществлявшейся конфис
кации его земель к 1985 г. 50 тыс. жителей оказались 
сосредоточенными всего на 0,75 тыс. га 115 (причем треть 
этой площади занята монастырями, церквами, историче
скими и религиозными памятниками). Таким образом, 
на одного жителя Верхнего Назарета приходилось земли 
в пять с лишним раз больше, чем в арабском Назарете.

Что касается Негева, то из 48 тыс. бедуинов, коче
вавших в этом районе, уже через несколько лет после 
образования государства Израиль осталось лишь 
13 тыс., а остальные были вытеснены в Иорданию и на 
Синайский полуостров 117. Израильские власти вынужда
ли оставшихся бедуинов Негева покидать родные места 
и конфисковывали их земли. После июльской револю
ции 1952 г. в Египте Негев приобрел особое значение как 
важный стратегический плацдарм для агрессии против 
этой страны. В 50-е годы там были построены «разви
вающиеся» еврейские города Эйлат (на месте арабской 
деревни Умм Рашраш), Нетивот (на месте арабской де
ревни Азата), Мицпе Рамон, Димона, Офаким, а в 60-х 
годах — Арад.

После июньской агрессии 1967 г. против арабских 
стран правительство Израиля и сионистские организа
ции переключились на колонизацию новых обширных 
захваченных территорий, в результате чего в 1967— 
1975 гг. процесс «иудаизации» Галилеи и Негева вре
менно замедлился 118 и даже пошел вспять, так как уез
жающих из «развивающихся» городов оказалось боль
ше, чем прибывающих туда. Из-за высокого естествен
ного прироста арабского населения демографический 
баланс между евреями и арабами на севере страны с 
каждым годом все более грозил склониться в пользу по
следних. С 1961 по 1972 г. процент евреев в населении 
Галилеи снизился с 58 до 54% 119, что вызвало тревогу в 
правящих кругах страны. В 1973 г. Еврейское агентство 
разработало десятилетний развернутый план создания в 
Галилее еврейских поселений на изъятых у арабских 
феллахов землях. С октября 1975 г. правительство вновь 
приступило к массовой конфискации арабских земель в 
Галилее, на этот раз с широко рекламируемой выплатой 
владельцам участков компенсации, которая в действи
тельности была значительно ниже реальной стоимости 
земли.

С приходом к власти в 1977 г. блока Ликуд, ужесто
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чившего антиарабскую политику, было решено ускорить 
темпы колонизации Галилеи. А. Шарон, занявший в но
вом правительстве посты министра сельского хозяйства 
и председателя межминистерского комитета по делам 
населений, заявил: «Галилея заселяется поразительны
ми темпами, но только не евреями. Это угрожает наше
му существованию. Иудаизация Галилеи — вопрос пер
востепенной важности... Инородцы расхищают нацио
нальную землю» 120. В январе 1979 г. правительство со
здало специальный межминистерский комитет координа
ции деятельности по «иудаизации» Галилеи. При этом 
было заявлено, что это никоим образом не отразится на 
темпах заселения евреями арабских территорий, оккупи
рованных в 1967 г. 121.

Правящие круги Израиля, создающие в Галилее но
вые еврейские поселения на отобранных у арабов зем
лях, проводят этот курс с благословения лидеров меж
дународных сионистских организаций. Так, 20 июня 
1979 г. один из руководителей департамента поселений 
в Еврейском агентстве, Р. Вейц, призвал не жалеть ни 
сил, ни денег для «развития» Галилеи 122. Согласно про
грамме, представленной департаментом поселений XXX 
сионистскому конгрессу 13 декабря 1982 г., на цели ко
лонизации в пределах «зеленой линии» в предстоящие 
пять лет предполагалось выделись 640 млн. долларов, 
причем предпочтение отдавалось Галилее 123.

Параллельно с колонизацией Галилеи правительство 
Ликуда энергично взялось и за «освоение» Негева, где 
во второй половине 70-х годов насчитывалось 40— 
45 тыс. бедуинов 124. С 1977 г. по инициативе и под руко
водством А. Шарона были сформированы особые «зеле
ные патрули», которые громили палаточные лагеря бе
дуинов, безжалостно убивали их скот, принуждая ко
чевников уходить в бесплодные пески, или сгоняли их в 
огороженные поселки, напоминающие концлагеря.

После принятия кнессетом в июле 1979 г. закона об 
отчуждении земель в Негеве, в соответствии с которым 
бедуины подлежали изгнанию и при этом лишились пра
ва обращаться в суд, иногда в качестве компенсации им 
предоставлялись участки «государственной земли», почти 
всегда некогда принадлежавшие палестинцам, бежавшим 
из страны в 1947—1948 гг. Именно такими участками 
являются земли, на которых правительство запланиро
вало создание нескольких «индустриальных деревень» 
для постоянного поселения там части перемещенных бе
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дуинов. Израильские лидеры утверждали, что таким 
путем вчерашние кочевники смогут быстро и безболез
ненно включиться в экономическую жизнь страны и 
«приобщиться к ценностям современной цивилизации». 
Однако, как признают сами израильтяне, в таких «инду
стриальных деревнях» не предусматривалось никакого 
развития промышленного производства, которое оправ
дывало бы их название: вся затея неизбежно привела к 
тому, что они стали дополнительным резервуаром деше
вой рабочей силы для еврейских предприятий в Израи
ле 125.

Подавляющая часть арабских населенных пунктов 
расположена в так называемых «развивающихся райо
нах». Еврейским поселениям и городам, построенным 
там на конфискованных у арабов землях, правительство 
и сионистские учреждения предоставляют значительные 
субсидии и льготы. Арабским же муниципалитетам и ме
стным советам правительство выделяет вчетверо мень
ше средств в расчете на душу населения, чем еврей
ским 126. Власти жестко ограничивают площадь, отводи
мую под строительство в арабских деревнях и городах, 
хотя численность их жителей быстро растет, в связи с 
чем жилищная проблема год от года обостряется. В 
1985 г. 24% арабов проживали в домах и квартирах, где 
на каждую комнату приходилось три человека и более 
(в таком же положении находился только 1 % еврейско
го населения) 127. Поэтому многие арабы вынуждены 
прибегать к «незаконному» строительству, хотя возве
денные таким образом постройки то и дело сносятся 
полицией.

Дискриминационная политика по отношению к араб
ским гражданам, призванная всемерно ограничивать их 
социально-экономическое и политическое развитие и вы
нуждать их покидать страну, проводилась с незначи
тельными вариациями всеми без исключения израиль
скими правительствами. Как заявил в марте 1984 г. 
И. Шамир, занимавший в то время пост премьер-мини
стра Израиля, «наша конечная цель та же, что и 40 лет 
назад,— бороться за то, чтобы Земля Израилева была 
полностью в наших руках и повсеместно свободна от 
инородцев» (т. е. от арабов) 128.

В то же время сионистская пропаганда пытается за
верить мировое сообщество в том, что политика руковод
ства Израиля направлена якобы на оказание арабам 
всемерной помощи для облегчения им постепенной мир
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ной «интеграции» в израильское общество и на обеспе
чение им подлинного равноправия с евреями.

Какова в действительности цена подобным уверени
ям, можно судить на примере обнародованного 7 сентяб
ря 1976 г. газетой «Ал Гамишмар» секретного меморан
дума 129, который незадолго до этого уполномоченный по 
Северному округу (Галилея) И. Кёниг представил ми
нистру внутренних дел Израиля. В этом документе ана
лизируются положение арабов в Израиле, динамика уве
личения их численности и процесс роста национального 
самосознания, дается ряд истинно иезуитских рекоменда
ций относительно того, как с ними следует обращаться 
в дальнейшем. Чтобы затормозить рост численности ара
бов, И. Кёниг предложил «расширять и укреплять ев
рейские поселения во всех районах сосредоточения араб
ских жителей и изыскивать любые возможности разре
жения (курсив мой.— Л. Б.) существующих центров 
концентрации арабского населения». В целях сдержива
ния развития арабской интеллигенции И. Кёниг предло
жил поощрять выезд арабских студентов на учебу за 
границу и препятствовать их возвращению на родину. 
Рассматривая вопросы, связанные с демографией, про
блемами занятости, просвещения и. политической актив
ности арабов, автор меморандума не забывает через 
слово предупреждать об опасностях роста «арабского 
национализма».

Правящие сионистские круги в целом придерживают
ся точки зрения, что арабское население должно быть 
как можно менее образованным, чтобы его легче было 
держать на положении «дровосеков и водоносов» — не
квалифицированной, низкооплачиваемой рабочей силы. 
Такая позиция была недвусмысленно сформулирована 
еще в 1961 г. Ури Лубрани, будучи советником премьер- 
министра Израиля по арабским делам, заявил: «Если бы 
среди арабов вовсе не было учащихся, положение было 
бы лучше и устойчивее. Если бы арабы оставались дро
восеками, нам было бы легче контролировать их» 130. По 
целому ряду причин, многие арабские юноши и девушки 
(от 19 до 32% в 1985/86 учебном году131) не имели воз
можности учиться либо вынуждены были бросить шко
лу, едва получив начальное образование.

Уровень неграмотности среди взрослого (14 лет и 
старше) арабского населения (16,0% в 1983 г.) остается 
гораздо выше, чем среди еврейского (5,6%) 132. Если в 
начальных школах в 1983/84 учебном году дети арабов
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составляли 22,1% учащихся, то в средних школах — уже 
15,1%, в школах рабочей молодежи — 7,6%, а в профес
сионально-технических училищах — всего 5,5% 133, т. е. 
многие из тех, кто поступает в школу, как правило, не 
завершают среднего образования. Детям приходится 
заниматься в неприспособленных помещениях, а то и 
вовсе под открытым небом. В арабских школах наблю
дается хроническая нехватка необходимого оборудова
ния, учебных пособий, библиотек, лабораторий — сло
вом, всего того, что требуется для нормального учебного 
процесса и чем в достатке, как правило, снабжаются 
школы для еврейских детей. Арабские школы находятся 
в ведении отдела арабского образования министерства 
просвещения, и сионистские идеологи навязывают им 
такие учебные программы, которые призваны воспиты
вать молодое арабское поколение в духе покорности ус
тоям израильского истеблишмента. На штудирование 
Ветхого завета и истории евреев программы эти отводят 
больше часов, чем на изучение арабской истории, кото
рая к тому же подается в искаженном виде. В хресто
матиях по литературе содержатся преимущественно па
негирические поэмы и новеллы в честь сионистских «ге
роев» 134.

Дискриминационная политика по отношению к ара
бам проявляется и в сфере высшего образования. На
пример, для них закрыты такие специальности, как 
география, метеорология, самолетостроение, электроника 
и т. д. Не случайно среди нескольких сотен студентов, 
обучающихся в таком ведущем научном и учебном цен
тре точных и естественных наук, каким является Инсти
тут имени Вейцмана в Реховоте, нет ни одного араба. 
После окончания вуза арабским выпускникам очень не
легко найти работу по специальности. Практически все 
фирмы и предприятия страны, использующие передовую 
технологию, так или иначе связаны с оборонной про
мышленностью и на этом основании отказываются нани
мать арабских инженеров и техников. Арабов, получив
ших гуманитарную подготовку, крайне редко и с неохо
той берут в правительственные учреждения.

В годы правления блока Ликуд (1977—1984) мощный 
сионистский идеологический и пропагандистский аппа
рат с особой энергией внедрял в сознание еврейских 
граждан Израиля шовинистические идеи национального 
превосходства «еврейского народа». С малых лет уча
щимся-евреям внушается расистское отношение к ара
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бам. История ближневосточного региона подается в та
ком извращенном виде, что ученики поневоле начинают 
верить, что арабы в целом агрессоры, стремящиеся уни
чтожить «еврейское государство», в то время как сам 
Израиль якобы вынужден постоянно противостоять 
арабской агрессии. В художественной литературе, теат
ральных постановках, написанных в сионистском духе, 
типичный араб представлен в виде закоренелого злодея, 
эгоиста, тупицы и т. д. Неудивительно поэтому, что не
малая часть еврейского населения заражена ядом шо
винизма. По данным опроса общественного мнения, про
веденного в июле 1980 г. доктором Сами Смуха из 
Хайфского университета, 73% опрошенных считают, что 
Израиль является родиной для одних только евреев, 
76% выступают за то, чтобы иврит был единственным 
официальным языком в государстве, 91% ратуют за чи
сто еврейский характер государства, 41% одобряют уси
ление слежки за арабами и т. д. 135. Согласно опросам, 
проведенным весной 1984 г., около 25% евреев заявили, 
что с арабами в Израиле надо обращаться как с граж
данами второго сорта 136. Особенную тревогу вызывает 
рост шовинистических настроений среди еврейской моло
дежи и подростков. 49% опрошенных весной 1986 г. юно
шей и девушек в возрасте от 15 до 18 лет заявили, что 
права арабов, проживающих в Израиле, следует урезать. 
Осенью 1987 г. такого мнения придерживались уже 58% 
опрошенных 137.

В свою очередь, арабское население все острее вос
принимает расистскую политику сионистских правителей 
Израиля. Как показал опрос среди арабов, проведенный 
под руководством бывшего советника премьер-министра 
Израиля по арабским делам Ш. Толедано, 95,1 % араб
ских граждан Израиля ощущают себя жертвами расо
вой дискриминации 138.

В последние годы участились расистские заявления 
израильских высокопоставленных официальных лиц, 
допускающих по отношению к арабам оскорбительные 
заявления. Генерал А. Бен-Гал, командующий северным 
округом, «герой» израильской агрессии 1978 г. в Ливане, 
назвал арабов в Израиле «раковой опухолью в теле го
сударства» 139, М. Бегин — «двуногими животными», 
Р. Эйтан (бывший начальник Генштаба, ныне один из 
лидеров партии Техия) — «тараканами» 140. А. Шарон в 
нескольких своих выступлениях пригрозил им массовым 
изгнанием. Например, 1 декабря 1980 г. он заявил: «Я
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советую им (арабским гражданам Израиля.— Л. Б.) 
воздержаться от экстремистских взглядов, иначе им не 
избежать второй трагедии, подобной той, что обрушилась 
на палестинцев в 1948 г. Такое может повториться, даже 
если мы этого не хотим» 141.

Пользуясь негласной поддержкой со стороны правя
щих кругов и одобрением определенной части еврейского 
населения, все более активизируются сионистские орга
низации профашистского типа, во главе которых стоит 
известный террорист Меир Кахане, основатель «Лиги 
защиты евреев» в США, откуда он переселился в 1969 г. 
в Израиль и на парламентских выборах 1984 г. даже 
прошел в кнессет, набрав 1,4% голосов еврейских изби
рателей 142. М. Кахане открыто призывает путем террора 
«вышвырнуть» всех арабов из Израиля и даже с окку
пированных территорий. Дело, однако, не ограничивает
ся словесными угрозами. Уже неоднократно М. Кахане 
с группой своих сторонников совершал вооруженные на
падения на арабов. При этом с сожалением следует от
метить, что, согласно результатам одного из недавних 
опросов общественного мнения в Израиле, каждый тре
тий еврейский житель полностью или хотя бы частично 
одобряет расистские взгляды и террористическую дея
тельность М. Кахане.



Глава II

ОСОБЕННОСТИ АРАБСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ИЗРАИЛЯ

Арабское население и сионистские партии

Государственно-правовой статус арабского населения 
в Израиле официально определила Декларация об об
разовании государства от 14 мая 1948 г. В ней содержа
лось обязательство «поддерживать полное равенство 
социальных и политических прав для всех граждан без 
различия вероисповедания, происхождения или общи
ны». Декларация также призывала «арабское населе
ние, проживающее в Израиле, поддерживать мир и при
нимать участие в государственном строительстве на 
основе равного гражданства и соответствующего пред
ставительства во всех его институтах» 1. Включение в 
текст Декларации этих положений отразило прежде 
всего стремление правящей сионистской верхушки всеми 
средствами создавать у международной общественности 
благоприятное впечатление об Израиле как о демокра
тическом государстве, которое якобы строго соблюдает 
все принципы устройства арабского и еврейского госу
дарств в Палестине, оговоренные резолюцией Генераль
ной Ассамблеи ООН № 181 (II), в том числе принцип 
всеобщего гражданского равноправия. На деле же ара
бы низведены до положения угнетенного национального 
меньшинства в государстве, где господствующая идеоло
гия— сионизм — рассматривает их, по сути дела, как 
врагов, а государственная система целенаправленно 
обеспечивает жесткое ограничение их социально-эконо
мического развития.

Исторические предпосылки такого положения сложи
лись еще во времена британского мандата на Палести
ну (1920—1948). За эти три десятилетия арабское 
население накопило огромный опыт общения как с анг
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лийской администрацией и армией, так и с различными 
сионистскими группировками, которые в той или иной 
степени активно участвовали в колонизации страны, 
осуществлявшейся в ущерб национальным интересам 
коренных арабских жителей. В 20-е годы сопротивление 
сионизму зачастую выливалось в открытые вооружен
ные выступления широких арабских масс. В 30-е же го
ды, когда британский империализм стал открыто под
держивать сионистскую программу проникновения в 
Палестину, национально-освободительное движение па
лестинских арабов приобрело антиколониальную на
правленность, ставя основной своей целью не только 
противодействие сионистской угрозе, но и полную 
отмену британского мандата и создание независимого 
арабского государства 2.

Основную массу этого патриотического движения со
ставляли крестьяне, бедуины, рабочие, ремесленники и 
интеллигенция, однако лидерами являлись, как правило, 
выходцы из феодально-клерикальных кругов. На это 
прямо указывает социальный состав учрежденного в 
1936 г. Высшего арабского комитета — выборного орга
на, в который вошли представители шести партий для 
того, чтобы осуществлять руководство начинавшимся 
мощным арабским восстанием 1936—1939 гг. (Комитет 
продолжал номинально функционировать вплоть до кон
ца 40-х годов, но уже в качестве послушного исполните
ля воли реакционных арабских режимов.) Из 32 деяте
лей, входивших в комитет в 1936—1948 гг., 28 (87,5%) 
являлись представителями родо-племенной знати и выс
шего мусульманского духовенства и лишь четыре — вы
ходцами из среды нарождавшейся национальной бур
жуазии 3.

В те годы силу антиимпериалистических и антисио
нистских выступлений арабов Палестины ослабляла 
междоусобная вражда племен и феодальных кланов, 
усугубляемая личным соперничеством и своекорыстием 
их вождей. Эта вражда пагубно отражалась на дея
тельности большинства существовавших тогда арабских 
политических партий и группировок, которые, по свиде
тельству их участников 4, были политическими скорее по 
названию, нежели по сути. Каждая партия объединяла 
представителей какого-либо одного рода и их привер
женцев и служила в первую очередь целям борьбы с со
перничавшей группировкой. После подавления восстания 
1936—1939 гг. эти партии прекратили свою деятельность,
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поскольку их лидеры покинули страну, были арестова
ны или скомпрометировали себя сотрудничеством с анг
лийскими властями и сионистами.

Последовательным защитником интересов трудящих
ся страны, как арабов, так и евреев, по-настоящему ре
волюционной партией в течение всего периода мандата 
оставалась созданная в 1919 г. Коммунистическая пар
тия Палестины (КПП). В тяжелых условиях подполья 
она вела самоотверженную борьбу за сплочение всех 
антиимпериалистических сил. Из-за относительной мало
численности и недостаточной классовой зрелости араб
ского пролетариата, значительного влияния сионизма на 
еврейских рабочих, жестоких репрессий властей КПП не 
смогла возглавить антисионистское и антиколониальное 
движение. Тем не менее она внесла в него значительный 
вклад и завоевала высокий авторитет в массах5. Не
смотря на сложную политическую обстановку и внутрен
ние трудности, партия сумела сохранить свой кадровый 
костяк, руководящее ядро и организационную структуру.

Подавляющая же часть представителей арабской 
феодальной и частично буржуазной верхушки, считав
шихся руководителями национально-освободительной 
борьбы арабов Палестины, фактически отстранилась от 
нее в 40-е годы, особенно после принятия Генеральной 
Ассамблей ООН резолюции № 181 (II). В период с де
кабря 1947 по первую половину марта 1948 г. большин
ство состоятельных палестинских арабов (около 
30 тыс.6) перебралось в Ливан или Египет, надеясь там 
переждать развязанную в Палестине сионистскую кам
панию антиарабского террора и вернуться домой тогда, 
когда, по их расчетам, арабские армии окончательно из
гонят сионистов из страны. В плену собственных иллю
зий находились в то время и тогдашние правители Егип
та, Трансиордании, Сирии, Ливана и Ирака. Не подкре
пив свои планы необходимыми политическими и военны
ми мерами, они не смогли воспрепятствовать созданию 
государства Израиль и помешать массовому изгнанию 
сионистами арабских жителей. В палестинской войне 
1948—1949 гг. не только потерпели крах их надежды 
разгромить Израиль, но, наоборот, Израиль, значительно 
расширил границы, намеченные резолюцией ООН 
№ 181 (II), а к сотням тысяч палестинских беженцев, 
покинувших родные места до 14 мая 1948 г., добавились 
новые сотни тысяч.

Национальная трагедия, обрушившаяся на палестин
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цев, не обошла стороной и тех из них, кто остался на 
территории Израиля и попал в многолетнюю полную 
изоляцию от остальных арабов, включая даже их близ
ких родственников, оставшихся по другую сторону гра
ницы.

Создание государства Израиль открыло новый этап в 
эволюции местной феодально-традиционной верхушки 
арабского населения Израиля. Численно заметно поре
дев, она в основной своей массе встала на путь сотруд
ничества с сионистскими правящими кругами, надеясь 
хотя бы частично сохранить свои прежние экономиче
ские позиции, а также привилегии и влияние на своих 
соплеменников и единоверцев.

В подавляющем большинстве исследований как изра
ильских и западных авторов, так и палестинских ученых, 
посвященных вопросам политической деятельности 
арабского населения в Израиле, неизменно утверждает
ся, что в первые годы существования при израильском 
режиме арабы оставались начисто лишенными своего 
политического руководства, поскольку прежние лидеры 
находились за границей, а новые еще не успели заявить 
о себе7. Однако такое утверждение можно признать 
правомочным лишь отчасти. В Израиле остались и про
должали свою деятельность коммунисты. Они были 
практически единственными, кто последовательно бо
ролся против режима военного управления в арабских 
районах, конфискации арабских земель и в целом против 
дискриминационной политики властей по отношению к 
арабскому населению 8.

Правда, нередко усилия коммунистов не достигали 
цели, так как сионистским партиям удавалось путем 
всяческих махинаций, обходных маневров и безудерж
ной демагогии изыскивать способы «умиротворения» 
политически незрелых слоев арабского населения. Здесь 
шли в ход прежде всего подкуп и обещания различных 
льгот и привилегий соглашателям, особенно в тех случа
ях, когда те были в состоянии обеспечить «послушание» 
своих соплеменников и земляков.

Известно, что израильское правительство допустило 
арабов к участию как в первых всеобщих выборах в 
кнессет 25 января 1949 г., так и в последующих парла
ментских выборах. Как показала практика, этот такти
ческий ход был верен и, безусловно, способствовал ук
реплению правящего режима. Во-первых, израильская 
пропаганда неоднократно ссылалась на участие пале
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стинцев в выборах для доказательства «демократическо
го» характера еврейского государства. Во-вторых, уча
стие арабов в парламентской жизни, каким бы ограни
ченным оно ни было на деле, позволяло правительству в 
значительной мере контролировать их политическую ак
тивность и направлять ее в безопасное для правящего 
режима русло, препятствовать возникновению оппозици
онных организаций. В-третьих, те сионистские партии, 
которые уделяли достаточное внимание предвыборной 
обработке арабских избирателей, получали возможность 
проводить с их помощью в кнессет дополнительное число 
своих депутатов.

Поскольку в Израиле действует пропорциональная 
система представительства, не позволившая до сих пор 
ни одной из партий завоевать абсолютное большинство 
мест в кнессете и единолично сформировать правитель
ство, в политической жизни государства укоренилась 
практика создания партийных коалиций и блоков. Если 
коалиция в целом может реально претендовать на 
власть, то шансы каждой входящей в нее партии завла
деть ключевыми министерскими постами зависят преж
де всего от веса ее депутатской фракции в кнессете. Ни 
одна из сионистских партий не упускает возможности 
хоть ненамного, но все же укрепить свои позиции в 
кнессете за счет голосов арабских избирателей. При 
этом важно отметить, что в результате быстрого естест
венного прироста арабского населения постоянно растет 
абсолютная численность арабов и их доля среди граж
дан, достигших 18-летнего возраста и имеющих право 
голоса: с 33,2 тыс. (6,0% всех израильских избирателей) 
на парламентских выборах 1949 г. до 247,3 тыс. (9,9%) 
на выборах 1981 г. и 281,1 тыс. (10,6%) на выборах 
1984 г.9. Таким образом, если раньше за счет арабских 
избирателей в кнессет проходили 7—8 депутатов, то в 
последние годы — уже 12—13.

Столь существенные потенциальные возможности 
арабских избирателей до сих пор реализовывались явно 
не полностью и уже во всяком случае далеко не опти
мальным образом. По итогам каждых выборов, облада
телями депутатских мандатов становились всего пять- 
семь, максимум восемь арабов, да и то большинство из 
них проходили по спискам сионистских партий и тесно 
связанным с ними так называемым «арабским спис
кам» (табл. 4). Сионистским партиям и «арабским спис
кам» почти всегда удавалось привлечь на свою сторону
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Таблица 4
Численность и партийная принадлежность 

арабских депутатов кнессета I—XI созывов *

Кнессет
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I
1949—1951 1 2 3

II
1951 — 1955 2 1 — 5 — — 8

III
1955—1959 2 1 — 5 — — 8

IV
1959—1961 1 1 — 5 — — 7

V
1961—1965 2 1 — 4 — 8

VI
1965—1969 2 1 — 4 — — 7

VII
1969—1973 2 1 — 4 — — 7

VIII
1973—1977

IX
1977—1981

2 1 — 3 — — 6

3 — — 1 1 2*** 7
X

1981—1984 2 1 1 — 1 — 5
XI

1984—1988 2 1 1 — 1 2**** 7

* Составлено по: Penniman Н. R. (ed.). Israel at 
the Polls: The Knesset Elections of 1977. Wash., 1979, 
c 195; Revue d’etudes Palestiniennes. Beyrouth, Paris. 
1984, № 13, c. 137—140.

** Ахдут гаавода — социал-реформистская партия. 
*** Демократическое движение за изменение

(ДАШ) — правоцентристская сионистская партия.
**** По одному депутату у Прогрессивного списка

за мир (ПСМ) и центристской сионистской партии Шинуй.

подавляющую часть голосов арабских избирателей; 78% 
на первых выборах 1949 г., 84% на вторых выборах 
1951 г., 85% на третьих выборах 1955 г., 89% на четвер
тых выборах 1959 г., 78% на пятых выборах 1961 г., 77% 
на шестых выборах 1965 г., 72% на седьмых выборах 
1969 г., 63% на восьмых выборах 1973 г., 63% на деся
тых выборах 1981 г. (табл. 5). В то же время девятые
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Таблица 5
Результаты голосования избирателей 

в арабских районах *
на парламентских выборах **,

%

Дата
выборов

Кандидаты

КПИ «Арабские списки» 
(в 1984 г. - ПСМ)

Сионистские
партии

1949
1

22,2 51,7 26,1
1951 16,3 54,8 28,9
1955 15,6 54,3 30,1
1959 11,3 58,6 30,1
1961 22,5 45,5 32,0
1965 23,6 42,9 33,5
1969 29,6 40,8 29,&
1973 37,0 36,0 27,9
1977 50,0 22,5 27,5
1981 36,6 18,4 45,0'
1984 34,0 18,0 48,0

* В этих районах проживает примерно 90% араб
ского населения. Точный учет распределения голосов 
арабских избирателей по всей стране, включая «сме
шанные» города, практически неосуществим из-за не
возможности разделить голоса арабских и еврейских 
избирателей в этих городах.

** Составлено по: Маджали Н. Иля айна тазхаб 
аль-асуат аль-арабийя.— Аль-Иттихад 13.07.1984 (Пред
выборное приложение), с. 10—11; Le Mond. 31.07.1984;
Jiryis S. The Arabs in Israel, c. 298.

выборы 1977 г. принесли сионистам и их союзникам ме
нее половины голосов арабских избирателей, да и в ре
зультате одиннадцатых выборов 1984 г. сионистским 
партиям досталось всего 48% арабских голосов, если не 
считать 18%, отошедших к Прогрессивному списку за 
мир — группировке, стоящей на просионистских позици
ях в целом ряде вопросов (подробнее см. главу III).

До середины 70-х годов основным проводником поли
тического воздействия сионистских правящих кругов на 
арабское население являлась арабская родо-племенная 
верхушка, а также имущие слои, которые обязаны своим 
достатком сотрудничеству с режимом.

Шейхи, деревенские старосты (мухтары) 10, вожди бе
дуинских племен, крупные (по масштабам арабского 
сектора экономики в Израиле) торговцы, земельные 
маклеры и строительные подрядчики, полицейские чины
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и агенты израильской службы безопасности — эти и дру
гие представители традиционалистских и частично бур
жуазных слоев в обмен на признание и поддержку режи
мом их привилегированного по сравнению с остальными 
арабами положения и некоторые административные и 
экономические льготы обеспечивали лояльность подчи
ненного или зависимого от них населения.

Характеризуя предательскую роль арабских при
спешников сионистских властей, XVII съезд КПИ 
(1972 г.) отмечал: «В проведении политики дискримина
ции и национального угнетения правящие круги Израиля 
находят поддержку некоторых элементов из среды араб
ского населения, готовых служить орудием в руках ап
парата угнетения. Из корыстолюбия они соглашаются 
приукрашивать эту политику, будучи подкупленными 
или же исходя из узкоклассовых интересов, извлекают 
выгоду из режима национальной дискриминации и экс
плуатации масс арабских рабочих» 11.

Особенно слаженно механизм взаимодействия правя
щих кругов и их арабских пособников функционировал в 
годы действия в арабских районах военного режима. 
Уже тогда повиновение жителей достигалось не только 
силой оружия. Для подавления и предотвращения «под
рывной деятельности», т. е. сопротивления дискримина
ционной политике, власти использовали угрозы, подстре
кательство и подкуп, разжигали среди арабского насе
ления конфессиональную рознь и родо-племенные 
распри. Правящий режим сознательно стремился закон
сервировать существовавшую отсталую социальную 
структуру, раздробленность и патриархальные устои 
арабского общества, искусственно затормозить процесс 
его национальной консолидации. Поскольку в том же са
мом была кровно заинтересована и арабская реакцион
ная верхушка, она выступила естественным союзником 
властей. Политический союз подкреплялся и обоюдной 
материальной выгодой: в руки арабских деятелей, демон
стрировавших лояльность по отношению к сионистскому 
режиму, правительство фактически передало такие до
ходные функции, как сбор налогов с населения, кредито
вание, сбыт сельскохозяйственной продукции и т. д. 12.

Говоря об отношениях между правительством и госу
дарственным аппаратом, с одной стороны, и арабским 
населением — с другой, следует принимать во внимание 
расстановку сил в правящей коалиции в тот или иной 
период. До 1977 г. все правящие коалиции (и соответ
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ственно кабинеты министров) возглавляла крупнейшая в 
стране социал-реформистская сионистская партия 
МАПАЙ (Рабочая партия Израиля), которая после при
соединения к ней в 1968 г. партии Ахдут гаавода — По
алей Цион (Движение за единение труда — Рабочие 
Сиона) и группировки РАФИ (Рабочий список Израи
ля) стала называться МАИ (Партия труда Израиля). 
Лидеры МАПАЙ—МАИ, такие, как Д. Бен-Гурион, 
М. Шарет, Л. Эшкол, Г. Меир, М. Даян, И. Рабин, 
Ш. Перес и другие, занимая в разное время высшие 
правительственные посты, полагали для себя вполне ес
тественным использовать государственную машину для 
укрепления позиций своей партии в стране, и в частно
сти среди арабского населения. Как нельзя лучше для 
этой цели подходил аппарат военного управления в 
арабских районах, находившийся в административном 
подчинении стоявшего у власти руководства МАПАЙ.

Такое привилегированное положение МАПАЙ вызы
вало зависть и недовольство других сионистских партий, 
имевших гораздо меньшие возможности для воздействия 
на арабское население. Кроме того, эти партии учитыва
ли заинтересованность израильской буржуазии в широ
ком использовании на своих предприятиях дешевого 
труда арабских рабочих, а оно было невозможно из-за 
существовавших тогда жестких ограничений на передви
жение арабов. Именно эти соображения заставляли сио
нистские буржуазные партии требовать аннулирования 
режима военного управления в арабских районах. С 
подобными требованиями неоднократно выступала даже 
такая откровенно антиарабская крайне правая партия, 
как Херут.

Военный аппарат обеспечивал поддержку многими 
арабами партии МАПАЙ и связанных с ней списков на 
парламентских и муниципальных выборах. Эта поддерж
ка обеспечивалась с помощью таких методов, как обе
щания арабским избирателям в случае их «позитивного» 
голосования выдавать пропуска для свободного передви
жения, разрешить обрабатывать участки земли «отсут
ствующих владельцев», предоставить кредиты и патенты 
на торговлю, назначить влиятельных арабских деятелей 
на доходные должности 13. Отказ поддержать правящую 
партию и тем более голосование за КПИ влекли за со
бой, как правило, домашний арест, высылку или другие 
аналогичные меры со стороны военной администрации. 
Арабские граждане, практически поставленные перед
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дилеммой — голосовать за «людей Бен-Гуриона» или за 
коммунистов, в большинстве случаев избегали голосо
вать за КПИ только из опасения подвергнуться репрес
сиям 14.

Вместе с тем уже перед первыми парламентскими 
выборами 1949 г. руководство партии МАПАЙ сознава
ло, что далеко не каждый арабский избиратель даже 
под нажимом властей и местных коллаборационистов 
станет отдавать свой голос за глубоко чуждые ему сио
нистские партии, которые не только не принимали ара
бов в свои ряды, но и проводили в той или иной степени 
открытую антиарабскую политику. С учетом этого об
стоятельства МАПАЙ решила поощрить создание фор
мально независимых, а в действительности тесно связан
ных с ней так называемых «арабских списков». Начиная 
с первых всеобщих выборов 1949 г. и вплоть до выборов 
1981 г. эта партия в каждую предвыборную кампанию 
организовывала по два-три таких списка. К подобной 
практике, правда в значительно меньших масштабах, в 
дальнейшем стали прибегать и другие сионистские пар
тии.

В израильской и западной буржуазной литературе 
все еще довольно часто можно встретить утверждения, 
что «арабские списки» будто бы являются самостоя
тельными партиями, поддерживающими тесные контак
ты с сионистскими партиями только потому, что лидеры 
и активисты «списков» представляют собой умеренных 
деятелей, выступающих за «взаимопонимание с властя
ми» 15.

На самом же деле «арабские списки» представляют 
собой, по существу, филиалы сионистских партий (глав
ным образом МАПАЙ — МАИ), специально создавае
мые накануне выборов и практически прекращающие 
функционировать в периоды между избирательными 
кампаниями 16. Не имея ни собственной организации, ни 
устава, ни политической программы, «арабские списки» 
преследуют единственную цель — отнять как можно 
больше голосов у КПИ. Руководство сионистских партий 
непосредственно осуществляет их финансирование и 
пропагандистское обеспечение, освобождая их тем са
мым от необходимости создавать собственный политиче
ский аппарат 17. Таким образом, мнимая самостоятель
ность этих организаций на деле оказывается полной за
висимостью от сионистских партий. Об этом прямо заяв
лял бывший руководитель арабского бюро Партии труда



Амнон Лин, которого даже его коллеги-сионисты назы
вают сторонником «жесткой» линии в арабском вопро
се 18. А. Лин, долгие годы занимавшийся беззастенчивы
ми манипуляциями с голосами арабских избирателей, не 
так давно признал: «Партии МАПАЙ, МАФДАЛ 19 и Хе
рут20 имели обыкновение финансировать списки в араб
ской среде в период крупных муниципальных выборов в 
50—60-е годы (то же самое происходит и сейчас.— 
Л. Б.). В свою очередь, списки обеспечивали этим пар
тиям голоса своих приверженцев на выборах в кнес
сет» 21.

Подчиненность «арабских списков» той или иной сио
нистской партии проявляется и в том, что после обнаро
дования итогов выборов она распоряжается излишками 
голосов, поданных не только непосредственно за нее, но 
и за ее «арабские списки». Она может по обстоятельст
вам перераспределить эти добавочные голоса между со
бой и своими «арабскими списками» и даже отдать им 
собственный излишек голосов с тем, чтобы нужные ей 
арабские кандидаты смогли получить депутатские ман
даты 22.

Основные мероприятия по предвыборной обработке 
арабских избирателей, проводимые сионистскими пар
тиями и «арабскими списками», сводятся главным обра
зом к рекламным поездкам их руководителей по араб
ским районам и бесплатным банкетам для населения. 
Широко практикуются также доверительные беседы 
сионистских эмиссаров с представителями родовой ари
стократии в арабских деревнях. Что касается массовых 
митингов, то сионисты и традиционалистское арабское 
руководство проводят их редко и неохотно, обоснованно 
опасаясь проиграть в открытых политических дискусси
ях с коммунистами и другими принципиальными анти
сионистами 23. К тому же основной массе арабских изби
рателей уже давно набили оскомину бесконечные пред
выборные обещания сионистских партийных лидеров 
улучшить положение арабского населения и вернопод
даннические речи кандидатов от «арабских списков» с 
непременными нападками на компартию и ее союзников. 
Поэтому такого рода выступления, как правило, не со
бирают большой аудитории.

Мало способствуют привлечению избирателей и пре
тенциозные названия «арабских списков»: «Демократи
ческий список арабов Израиля», «Прогресс и труд», 
«Прогресс и развитие», «Сельское хозяйство и разви



тие», «Сотрудничество и братство», «Сосуществование и 
справедливость», «Арабское братство» и т. д.

Общие принципы формирования «арабских списков» 
и подбора кандидатов от них явственно отражают стрем
ление сионистского руководства поддерживать и по воз
можности углублять в арабском обществе конфессио
нальный, локально-местнический и трибалистский парти
куляризм, усматривая в последнем залог сохранения 
своего контроля над арабским населением.

Курс властей и сионистских партий, нацеленный на 
конфессиональный раскол арабского населения, оказал
ся наиболее успешным в отношении друзской общины. В 
50-е годы правительство предоставило друзам специаль
ный статус, убедив их в том, что они представляют со
бой особое, неарабское меньшинство в государстве. Со
ставляя незначительную часть арабского населения, ме
нее 10%, друзы получают непропорционально большие 
правительственные субсидии и пользуются довольно 
значительной свободой в вопросах самоуправления 24. С 
1955 г. друзы призываются на обязательную военную 
службу в израильской армии и пограничных частях, в 
связи с чем на них распространяются многие права и 
блага, которыми пользуются граждане еврейской нацио
нальности. В декабре 1967 г. правительство предоста
вило друзам право обращаться по всем вопросам непос
редственно в соответствующие правительственные 
учреждения, в то время как представители других «не
еврейских» общин вынуждены иметь дело лишь со спе
циальными отделами по делам меньшинств при этих уч
реждениях 25.

В то же время власти не останавливаются перед 
конфискацией земель друзских крестьян для создания 
очередного еврейского поселения. С 1948 г. правительст
во экспроприировало более 70% земель, принадлежащих 
друзам 26.

В последние годы друзы, особенно молодое поколе
ние, все больше сознают себя частью арабского населе
ния и постепенно включаются в общую борьбу за его 
права, против дискриминационной политики правитель
ства. Несмотря на то что друзские феодалы и вожди 
сами в немалой степени пострадали от этой политики, 
они отчаянно цепляются за оставшиеся у них привиле
гии и стараются всеми силами препятствовать радика
лизации настроений и деятельности представителей сво
ей общины. Реакционная друзская верхушка до сих пор



остается лояльной по отношению к правительству. Ее 
представители входят как в число лидеров «арабских 
списков», так и в ряды некоторых сионистских партий, 
являясь активными защитниками и проводниками сио
нистской политики в арабской среде.

Надо сказать, что сионистские партии всегда обра
щали особое внимание на персональный подбор офици
ального руководства «арабских списков», а следователь
но, и наиболее реальных кандидатов в депутаты кнессета 
и местных советов, учитывая их религиозную принад
лежность, район проживания, а также их авторитет в 
той или иной арабской общине. Например, во главе од
ного из списков ставится мусульманин-суннит из района 
«Треугольника» или Негева, другого — христианин из 
Назарета, третьего — друз из Западной Галилеи и т. д.

При подборе кандидатов от «арабских списков» сио
нисты особое предпочтение отдают не реакционным 
деятелям вообще (именуемым «умеренными» или «пози
тивными элементами») 27, а тем из них, кто на деле до
казал свою полную лояльность. Типичными представи
телями такого рода деятелей могут служить многие ли
деры «арабских списков». Один из них — Сейф-уд-Дин 
Зуаби — глава влиятельного клана в Назарете, занимав
ший в 1959—1965 гг. пост мэра города и неоднократно 
избиравшийся в кнессет. В молодости, в конце 30-х го
дов, он стал маклером Еврейского национального фонда 
по скупке земельных участков у своих арабских соотече
ственников. Вскоре его завербовала Хагана, и в качест
ве тайного агента сионистской разведки он занимался 
подрывной деятельностью против сил палестинского со
противления. За заслуги перед сионистами он был удо
стоен медали «Бойцам за свободу Израиля», поскольку 
«с риском для жизни участвовал в отражении вооружен
ных нападений на еврейские поселения» 28. Другой мно
голетний депутат кнессета от одного из «арабских спис
ков», друзский шейх Джабр Дахиш Муадди из деревни 
Йирка, в 40-е годы также являлся агентом Хаганы. Он 
помог израильским войскам захватить в 1948 г. ряд 
друзских деревень Западной Галилеи. За подобные дея
ния были отмечены правительственными наградами еще 
двое друзов — предводители «арабских списков» — Са
лех Хнейфис и Лябиб Абу Рукн, являвшиеся депутатами 
кнессета соответственно в 1951—1959 и 1959—1961 гг.29

Разумеется, от арабских политических деятелей, на
чинавших свою карьеру в качестве платных осведомите



лей и подручных сионистских колонизаторов Палестины 
в период британского мандата, нельзя ожидать сколько- 
нибудь серьезного несогласия с внутренней и внешней 
политикой правящих кругов Израиля. Становясь депу
татами кнессета, они предпочитали отмалчиваться в хо
де парламентских дискуссий по острым политическим 
вопросам и позволяли себе очень осторожные критиче
ские высказывания в адрес правительства, лишь когда 
обсуждались проблемы внутренней жизни арабского на
селения. Что же касается кардинальных вопросов, то по 
ним депутаты от «арабских списков» неизменно безого
ворочно поддерживали своих сионистских господ. Так, 
например, они неоднократно призывали арабские госу
дарства — жертвы израильской агрессии — немедленно 
и безоговорочно заключить мир с Израилем, т. е. факти
чески капитулировать перед захватчиками. Но пожалуй, 
наиболее рельефно их соглашательская сущность про
явилась в 1963 г., когда только благодаря голосам 
Дж. Муадди и его коллеги Дияба Убайда (суннита из 
деревни Тайиба в «Треугольнике») правительственной 
коалиции 57 голосами против 56 удалось провалить в 
кнессете предложенный законопроект об отмене военного 
управления в арабских районах30.

Депутатов от «арабских списков» отличал, как пра
вило, невысокий общеобразовательный, культурный, да 
и в целом интеллектуальный уровень31. Представляя 
собой «в лучшем случае посредственности» 32 — особенно 
по сравнению с коммунистами, среди которых, даже по 
признанию сионистов33, всегда было много ярких, та
лантливых личностей,— лидеры «арабских списков» воз
действовали на арабских избирателей не путем убежде
ния, а с помощью подачек и угроз.

Неповиновение сионистскому руководству грозит де
путатам-арабам серьезными неприятностями. Так, на
пример, когда в 1959 г. уже упоминавшийся С. Хнейфис 
пошел на конфликт с МАПАЙ, отказавшись в этот раз 
выставить свою кандидатуру от одного из «арабских 
списков» на выборах в кнессет, налоговое управление 
наложило арест на принадлежавшее ему стадо коров 34.

Полумарионеточная зависимость традиционных дея
телей «арабских списков» от руководства сионистских 
партий вовсе не исключает яростной борьбы за лидер
ство внутри каждого списка, ведущейся, как правило, в 
русле старых конфессиональных разногласий и клано
вых междоусобиц. Так, после парламентских выборов
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1955 г. возник острый конфликт между тремя кандида
тами от «Демократического списка арабов в Израиле», 
получившего всего два места в кнессете. Первым по 
списку кандидатов шел Сейф уд-Дин Зуаби, вторым — 
Масъад Касис (греко-католик, мелькит, из деревни Ми- 
илия в Западной Галилее), третьим — Дж. Муадди. 
Ссылаясь на то, что друзские избиратели составили зна
чительный процент электората «Демократического 
списка», Дж. Муадди потребовал от М. Касиса уступить 
ему свое депутатское место. Однако руководители греко
католической общины запротестовали, заявив, что в 
этом случае христиане вовсе останутся без своих пред
ставителей в кнессете, в то время как у друзов и без то
го уже есть депутат от другого «арабского списка» 
МАПАЙ «Прогресс и труд» — С. Хнейфис. В конце кон
цов М. Касис и Дж. Муадди заключили практикуемое в 
Израиле соглашение о ротации, т. е. о разделении меж
ду собой поровну четырехлетнего депутатского срока 35.

Спустя два с половиной десятилетия разногласия в 
этом «Демократическом списке» 36 привели к кровавой 
драме. На парламентских выборах 1977 г. ему досталось 
всего одно место депутата кнессета, на которое претен
довали трое кандидатов — Сейф уд-Дин Зуаби, бедуин
ский шейх из Негева Химад Абу Рабиа и Дж. Муадди. 
После долгих споров и препирательств было решено при
менить принцип ротации, в соответствии с которым трое 
претендентов должны были заседать в кнессете по оче
реди, в течение 16 месяцев каждый. Однако Абу Рабиа 
по окончании отведенного ему срока не спешил уступать 
депутатский мандат Дж. Муадди и 12 января 1981 г. 
был убит, как предполагают, его сыновьями 37. Через не
сколько дней в интервью журналу «Гаолам Газе» 
Дж. Муадди попытался оправдаться за совершенное 
преступление. Этот откровенный соглашатель и сторон
ник курса сионистов на откол друзской общины от ос
тальных арабских граждан страны заявил, в частности: 
«Друзы защищают границы Израиля с соседними араб
скими государствами... Друзы — братья евреев». Обви
нив бедуинов, к которым принадлежал покойный Абу 
Рабиа, в том, что они готовы в любой момент предать 
государство Израиль, Дж. Муадди бесцеремонно изрек: 
«Ни один бедуин не стоит и мизинца любого друза» 38.

Основное средство воздействия деятелей из «араб
ских списков» на своих соплеменников — не столько 
убеждение, сколько сила патриархальных традиций, за
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ставлявшая еще в недавнем прошлом крестьян, бедуи
нов и даже многих рабочих, постоянно проживающих в 
сельской местности, послушно голосовать так, как тре
бовало руководство общины.

В свою очередь, аппарат МАПАЙ—МАИ использо
вал имевшиеся у него обширные возможности для обе
спечения себе поддержки арабских избирателей. До 
1977 г., пока эта партия стояла у власти, этой цели слу
жили правительственные органы и учреждения. Кроме 
того, давление на арабов осуществлялось и осуществля
ется через Гистадрут, где членам МАИ до сих пор при
надлежат руководящие должности. Задолго до того, как 
арабов стали принимать в Гистадрут, там существовал 
специальный арабский отдел, занимавшийся сионист
ской пропагандой среди арабских рабочих под видом 
просветительской деятельности. С сентября 1948 г. он 
начал выпускать в то время единственную в стране 
ежедневную газету на арабском языке «Аль-Яум», пред
ставлявшую собой сокращенный и несколько модифици
рованный вариант центрального органа Гистадрута — 
газеты «Давар». В «Аль-Яум», которая с июля 1960 г. 
стала официальным правительственным изданием, тем 
не менее последовательно проводилась линия МАПАЙ и 
даже зачастую содержались нападки на другие сиони
стские партии, входившие в правительственную коали
цию 39. Эта газета закончила свое существование в июне 
1968 г. Ее закрытие явилось «политическим банкротст
вом, так как она была не в состоянии завоевать симпа
тии своих читателей, являясь не более чем рупором офи
циальной пропаганды» 40.

Несмотря на неудачу с газетой «Аль-Яум», лидеры 
МАИ, убежденные в целесообразности ведения пропа
ганды среди арабского населения через свой печатный 
орган, в декабре того же, 1968 г. начали выпускать но
вую ежедневную газету на арабском языке «Аль-Анба», 
которая, так же как и ее предшественница, финансиро
валась и контролировалась правительством. По мере то
го как позиция правящих кругов Израиля во взаимоот
ношениях с арабами (как с арабскими государствами, 
так и с арабским населением внутри страны и на окку
пированных в 1967 г. территориях) все более и более 
ужесточалась, попытки как-то оправдать ее перед чита
телями «Аль-Анба» все чаще оказывались тщетными. В 
начале 80-х годов эта газета уже перестала отражать 
взгляды МАИ, за ней стоял уже правящий блок Ли
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куд41. В результате этого уже мало кто из арабов верил 
газете, и ее популярность опустилась до минимума в 
противоположность росту популярности органа КПИ 
газеты «Аль-Иттихад». И это неудивительно. Офици
альные материалы «Аль-Анба» — невыразительные по 
форме, тенденциозные по содержанию, а то и вовсе кле
ветнические — явно проигрывали на фоне ярких статей, 
комментариев и репортажей, публиковавшихся на стра
ницах «Аль-Иттихад». Решающий удар правительствен
ной газете был нанесен в мае 1984 г., когда «Аль-Итти
хад», прежде издававшаяся дважды в неделю, стала 
выходить ежедневно. В результате в январе 1985 г. было 
объявлено о закрытии газеты «Аль-Анба».

Изменение уклада жизни и самой структуры араб
ского общества в Израиле, усиление его пролетаризации 
в целом сокращают возможности сионистов воздейство
вать на арабов через посредничество феодально-племен
ных вождей. Динамичная в социальном и политическом 
плане молодежь, остро ощущающая на себе последствия 
год от года ужесточающейся политики правящих кругов 
страны, уже не верит демагогическим посулам сионист
ских ставленников. Популярность «арабских списков> 
устойчиво снижается: на парламентских выборах 1959 г. 
в арабских районах они получили 58,6% голосов избира
телей, в 1969 г. — 40,8, в 1973 г. — 36, в 1977 г. — 
21,5% 42. На выборах 1981 г. впервые за все годы ни один 
из «арабских списков» не набрал достаточно голосов, 
чтобы провести своих депутатов в кнессет. В общей 
сложности за эти списки проголосовало 22,8 тыс. чело
век, т. е. менее 12% арабских избирателей43. В то же 
время голоса, полученные «арабскими списками» МАИ, 
отошли к этой партии и позволили ей провести в кнессет 
дополнительного депутата.

Если «арабские списки» безвозвратно теряют поли
тические позиции, то самим сионистским партиям все 
еще удается заручиться на выборах довольно сущест
венной поддержкой арабского населения (см. табл. 5). 
Здесь следует оговориться, что голосование в пользу 
сионистских партий вовсе не означает одобрения их 
идеологических концепций и политических платформ. 
Немало арабских избирателей склонны отдавать свои 
голоса тем партиям, которые в период предвыборных 
кампаний не скупятся на щедрые обещания способство
вать улучшению их материального положения. В 50— 
60-е годы такая тенденция проявилась особенно четко..
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Анализируя подготовку и ход парламентских выборов 
1959 г. в деревнях «Треугольника», израильский иссле
дователь Абнер Коэн пришел к выводу, что многие из
биратели «были, по-видимому, более заинтересованы в 
своей непосредственной материальной выгоде, чем в ус
пехе той или иной идеологии. Отдельные лица, группы и 
подчас целые деревни выторговывали за свои голоса 
разного рода материальные вознаграждения»44. При этом 
предпочтение всегда отдавалось наиболее крупным пар
тиям, реально претендовавшим на власть. В таких усло
виях даже такие откровенно антиарабские партии, как 
НРП, Херут или даже Техия45, имеют реальную возмож
ность заполучить голоса арабских избирателей.

В течение многих лет наиболее надежной гарантией 
сохранения своего политического контроля над араб
ским населением сионистские партии считали консерва
цию докапиталистических отношений в его среде. «Раз
вивая связи с патриархальными лидерами в каждой араб
ской деревне, играя на клановых и религиозных конф
ликтах, избирательно усиливая или ослабляя свое по
кровительство, еврейские политики поддерживали тради
ционные силы в арабском обществе, усиливали родовую 
раздробленность в арабских общинах и добивались ог
ромного влияния на повседневную жизнь арабских райо
нов»,— писал один из наиболее серьезных и объектив
ных западных исследователей Ян Ластик46.

Используя опыт МАПАЙ, в 50—60-е годы среди 
арабского населения пытались действовать и другие 
сионистские партии.

Одной из первых примеру МАПАЙ последовала пра
воцентристская партия «Общих сионистов», отражав
шая интересы крупной и средней еврейской частнопред
принимательской буржуазии 47. Не выдвигая никакой 
специальной политической программы, ориентированной 
на арабское население, она постаралась привлечь на 
свою сторону немногих оставшихся в стране арабских 
феодалов и крупных предпринимателей, играя на том, 
что политика правительства, сформированного партией 
МАПАЙ, ущемляла их экономические интересы. Пообе
щав в случае своего прихода к власти предоставить 
льготы зажиточным слоям арабского населения, «Об
щие сионисты» накануне парламентских выборов 1951 г. 
организовали свой «арабский список». Однако ни один 
из его кандидатов не попал в кнессет.

Перед выборами 1955 г. эта буржуазная партия, вхо
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дившая тогда в правительственную коалицию, предпри
няла попытку расширить свой арабский электорат, не
сколько изменив тактику. На сей раз она обратилась к 
мелким собственникам, пострадавшим от дискриминаци
онной политики, проводившейся прежними кабинетами 
министров. Увещевания «Общих сионистов» подкрепля
лись чисто материальными стимулами: один из лидеров 
партии — Ицках Роках, который занимал в то время 
пост министра внутренних дел, имел возможность непос
редственно вмешиваться в решение вопросов, связанных 
с экономическим положением и административным ста
тусом жителей арабских районов, и таким образом вли
ять на позицию арабских избирателей.

Руководство «Общих сионистов» снова создало 
предвыборный «арабский список» во главе с Ильясом 
Нахла — представителем богатой и влиятельной семьи 
греко-католиков (мелькитов) из крупной западногали
лейской деревни Рама (населенной помимо мелькитов 
также православными, римскими католиками, суннитами 
и друзами). Несмотря на солидную финансовую под
держку и энергичную предвыборную кампанию, И. Нах
ла потерпел поражение, после чего партия «Общие сио
нисты» перестала выдвигать свои «арабские списки» 48.

Либеральная партия, возникшая в 1961 г. в резуль
тате объединения «Общих сионистов» и Прогрессивной 
партии, ведет менее активную деятельность среди араб
ского населения по сравнению с другими сионистскими 
партиями. Это объясняется тем, что ее социальная опора 
в арабском обществе в лице крупных предпринимателей 
слишком узка. Как правило, Либеральная партия вклю
чает в свой предвыборный список арабского кандидата, 
но на одном из последних мест, что лишает его реальных 
шансов на избрание 49. С другой стороны, после прихода 
к власти в 1977 г. блока Ликуд несколько представите
лей арабской крупной торговой буржуазии вступили в 
Либеральную партию, по всей вероятности в расчете на 
льготы со стороны властей. Типичным представителем 
таких компрадоров является председатель торговой 
палаты Назарета Сами Шахин. На муниципальных вы
борах 1983 г. он выступал единым списком с преслову
тым Сейф-уд-Дином Зуаби, получив всего одно место (из 
17) в городском муниципалитете50.

Крайне правая сионистская партия Херут, занимаю
щая непримиримые позиции по отношению к арабам 
вообще и к арабскому народу Палестины в частности,
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никогда не считала нужным специально заниматься по
литической работой среди арабских жителей. Те немно
гие, наиболее отсталые в политическом отношении араб
ские избиратели (в основном друзы), которые голосова
ли за Херут, делали это, конечно же, не из симпатии к 
ней, а главным образом из желания поощрить, партию, 
которая зачастую резко критиковала политику прави
тельства, возглавляемого ее главным оппонентом — 
МАПАЙ—МАИ. После же того как Херут оказалась 
правящей партией, мотивы голосования за нее объясня
ются прежде всего стремлением определенной части 
арабских жителей «угодить» властям. Основную под
держку Херут получает от друзской феодально-племен
ной знати, которая отчаянно цепляется за остатки своей 
общинной власти и привилегий. Чтобы еще крепче при
вязать к себе друзскую верхушку, руководство Херута 
обеспечивает, начиная с парламентских выборов 1977 г., 
избрание в кнессет депутатом от этой партии по списку 
блока Ликуд друзского шейха из деревни Далият аль- 
Кармаль Амаля Наср ад-Дина, который на протяжении 
многих лет известен безоговорочной поддержкой Херута 
и своими просионистскими заявлениями. К примеру, в 
1982 г. он с большой похвалой отозвался о В. Жаботин
ском 51, лидере ультранационалистического ревизионист
ского течения в сионизме в 20—30-е годы.

На каждых выборах небольшое число арабских граж
дан отдает свои голоса Национально-религиозной партии 
(НРП, МАФДАЛ). Дело в том, что НРП неизменно 
входила в правительственные коалиции, а ее представи
тели обычно возглавляли министерство внутренних дел и 
полиции, министерство просвещения и культуры и ми
нистерство по делам религий, т. е. те ведомства, с кото
рыми часто приходится сталкиваться арабскому избира
телю и которые зачастую определяют его судьбу. От ми
нистерства внутренних дел непосредственно зависит ре
шение таких вопросов, как предоставление субсидий 
арабским органам местного самоуправления, назначение 
мелких чиновников из числа арабов и так далее. Минис
терство просвещения и культуры проводит в жизнь пра
вительственную программу образования арабского на
селения: частично финансирует арабские школы, ут
верждает учебные программы, назначает преподавате
лей и осуществляет надзор за ними. Наконец, министер
ство по делам религий решает вопросы, связанные с 
регламентацией религиозной жизни арабских конфессио
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нальных общин. При таком положении дел неудивитель
но, что НРП «не видит необходимости проводить особую 
политическую деятельность в арабском секторе, посколь
ку она опирается на свое правительственное влияние и 
возглавляемые ею министерства для того, чтобы зару
читься на выборах поддержкой арабов» 52.

Сложные взаимоотношения сложились у арабского 
населения с буржуазно-либеральными и социал-демо
кратическими сионистскими партиями, и прежде всего с 
крупнейшей из последних — МАПАМ (Объединенной 
рабочей партией). С момента своего образования в 
1948 г. (в результате объединения трех сионистских ор
ганизаций— «Гашомер гацаир», «Ахдут гаавода» и ле
вого крыла «Поалей Цион») МАПАМ стремилась ис
пользовать свою репутацию левой партии для того, что
бы отмежеваться в глазах арабского населения от ос
тальных «чисто сионистских» партий и выставить себя 
борцом за его гражданские права. Называя себя марк
систской (в тех случаях, когда это ей выгодно), широко 
используя псевдосоциалистическую фразеологию, выдви
гая лозунг братства между евреями и арабами и с 
1954 г. принимая арабов в свои ряды, МАПАМ стреми
лась нейтрализовать растущее влияние КПИ в арабских 
массах и примирить арабов с идеологией и практикой 
сионизма.

Вот, например, что писал о МАПАМ в 1966 г. один из 
ее наиболее активных и известных арабских членов, 
журналист Мухаммад Ватад: «МАПАМ — это сионист
ская партия, являющаяся одновременно и еврейской и 
арабской. Ее арабские члены являются не сионистами, а 
горячими приверженцами своего собственного национа
лизма... Она продолжает придерживаться принципа, 
гласящего, что интересы еврейского национального дви
жения (сионизма) и арабского национального движения 
не противоречат друг другу. Этот принцип обязывает ее 
прежде всего добиваться того, чтобы арабы и евреи жи
ли вместе в „сионистской структуре Израиля“, сохраняя 
каждый свою самобытность. Как член МАПАМ, я иног
да чувствовал, что партия делает недостаточно. Однако 
она делает больше, чем все остальные партии, вместе 
взятые» 53.

Другой видный арабский член МАПАМ, бывший ру
ководитель ее отделения в Назарете, Ибрагим Шбат, 
допускал, что и араб может стать сионистом: «Если сио
низм означает собирание всех евреев мира в Израиль с
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помощью науки и технологии, без ущерба для прав из
раильских арабов и прав арабов на Ближнем Востоке, 
тогда я первым его приветствую» 54.

В отличие от других сионистских партий МАПАМ 
вела работу среди арабского населения практически по
стоянно, а не только в предвыборные периоды. Особенно 
планомерно эта работа проводилась со многими сотнями 
арабских рабочих, занятых в кибуцах МАПАМ55. Коор
динировало эту работу специальное арабское бюро пар
тии, которое в течение многих лет возглавлял «эксперт- 
арабист» Симха Флапан. С 1951 г. МАПАМ стала выпу
скать еженедельную газету на арабском языке 
«Аль-Мирсад», а с 1958 г. в течение нескольких лет — 
литературный ежемесячный журнал «Аль-Фаджр». В 
этих изданиях декларировалась «поддержка арабского 
национального движения в его борьбе за национальное и 
социальное освобождение в арабских странах во имя 
единства на основе прогресса и социализма»56.

Благодаря своей левой фразеологии и внешне интер
националистской позиции МАПАМ в 50-е годы добилась 
популярности среди части арабской молодежи, однако не 
смогла завоевать значительной поддержки арабского на
селения. От выборов к выборам падал процент голосов, 
поданных за МАПАМ, в арабских районах, что явилось 
проявлением бесплодности попыток сочетать сионист
скую идеологию с игрой в социализм. Арабы не могли 
не заметить того, как МАПАМ, гневно осуждая прави
тельственную политику экспроприации арабских земель, 
тем не менее создавала кибуцы как раз на таких экспро
приированных землях. Более того, войдя в правительст
венную коалицию с МАПАЙ и тем самым став соучаст
ницей дискриминационной политики властей, МАПАМ 
практически ничего не сделала для выполнения данных 
арабам обещаний. К тому же в конце 50-х годов явст
венно наметился сдвиг вправо в ее идеологических уста
новках и политической практике.

***

В 60-е годы руководство сионистских партий стало с 
тревогой отмечать устойчивую тенденцию возрастания 
влияния КПП среди арабского населения при одновре
менном снижении популярности «арабских списков» и в 
некоторой степени самих сионистских партий (см. 
табл. 5). В основе этой тенденции лежала, как уже от
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мечалось, ускоренная пролетаризация и урбанизация 
арабского населения, что существенно меняло уклад 
жизни и структуру арабского общества в Израиле. Уже 
давно замечено, что «арабские списки» собирают основ
ную часть голосов в небольших поселках и деревнях, где 
проживает наиболее отсталая часть населения. Напро
тив, позиции КПИ достаточно прочны и продолжают 
укрепляться в первую очередь в городах и крупных по
селениях (табл. 7).

Наиболее дальновидные политики уже давно реко
мендуют руководству сионистских партий отказаться от 
ставки на теряющую свои позиции арабскую родовую 
знать, возглавляющую «арабские списки», и заняться 
непосредственной работой среди арабского населения, и 
прежде всего молодежи.

Еще перед парламентскими выборами 1965 г. в 
МАПАЙ активно дебатировались две альтернативные 
тактики ведения избирательной кампании среди араб
ского населения. Сторонники одной точки зрения настаи
вали на том, что следует сохранить практику создания 
«арабских списков». Сторонники другой (поддержанные 
советником премьер-министра по арабским делам Шмуэ
лем Толедано) доказывали, что эти списки полностью 
исчерпали свои потенциальные возможности, поскольку 
занимаются в основном нападками друг на друга, а пре
стиж их лидеров недопустимо низок. Поэтому предлага
лось отказаться от бесперспективных «арабских спис
ков» и побуждать арабов голосовать непосредственно за 
МАПАЙ 57.

В те годы в сионистском руководстве возобладала 
традиционная ставка на «арабские списки». Лишь 
после парламентских выборов 1977 г., на которых поло
вина арабских избирателей отдала свои голоса «Демо
кратическому фронту за мир и равноправие» (ДФМР) 
во главе с КПИ, сионисты всерьез взялись за «прируче
ние» арабской молодежи. Особенно энергично в этом 
направлении действовали партии МАИ и МАПАМ (со
ставлявшие блок Маарах58), стоявшие у власти в тече
ние предыдущих тридцати лет. Теперь же, находясь в 
лагере оппозиции, они получили возможность выстав
лять себя противниками правительственной политики, 
расистский характер которой после прихода к власти 
блока Ликуд проявился со всей откровенностью.

Еще в мае 1973 г. руководство МАИ по примеру 
МАПАМ начало выдавать членские удостоверения мно
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гим своим арабским сторонникам 59. К сентябрю 1980 г., 
согласно утверждению руководителя арабского бюро 
МАИ Раанана Коэна, в партию вступило 13 тыс. арабов 
из 90 деревень60. В конце 1983 г. в МАИ состояло около 
18 тыс. арабов61. Конечно, о реальном равноправии ара
бов и евреев внутри партии говорить здесь не приходит
ся, и недаром известный либеральный деятель МАИ 
Йоси Сарид признал, что сионистские партии рассматри
вают своих арабских членов «как второсортных или еще 
хуже того»62. В 1979—1981 гг. лидер МАИ Шимон Пе
рес совершил широко разрекламированные поездки по 
арабским районам Израиля, выступая перед местной 
аудиторией, которую составляли главным образом так 
называемые «умеренные» арабские деятели. Призывая 
арабов поддержать Партию труда, Ш. Перес на словах 
отмежевывался от- прежней антиарабской политики сво
ей партии и публично признавал, «что на протяжении 
тридцати лет арабы подвергались дискриминации». При 
этом он торжественно обещал, что если в результате 
выборов станет премьер-министром, то сделает все от 
него зависящее для того, чтобы все граждане государ
ства стали равны 63.

Накануне парламентских выборов 1981 г. многие 
сионистские партии включили в число своих кандидатов 
одного-двух арабов. В предвыборных списках имена 
арабских кандидатов стояли в основном на последних 
местах, что давало им мало шансов пройти в кнессет, 
тем не менее часть из них все же стали депутатами. В 
списке Маарах 33-м по счету шел М. Ватад, заслужив
ший среди других арабских членов МАПАМ репутацию 
двуличного человека. Многие из них даже пригрозили 
порвать с партией, если он останется в предвыборном 
списке, однако, несмотря на это, М. Ватад был оставлен 
в списке Маараха и прошел в кнессет64. Кандидат МАИ 
Хамд Халяиля (он шел 47-м по списку Маараха) также 
стал депутатом. Прошел в кнессет и стоявший на 33-м 
месте в списке Ликуда кандидат от Херут Амаль Наср 
ад-Дин.

Предвыборная кампания 1981 г. проходила в тяже
лых условиях травли коммунистов и других представи
телей левых сил. Арабские избиратели подвергались ин
тенсивной пропагандистской обработке со стороны Ма
араха. Через органы массовой информации арабам 
навязывались различные демагогические лозунги типа: 
«Всякий, кто голосует за Маарах, поддерживает Ли
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куд» 65, «Поддержите Маарах, потому что это единст
венный путь арабо-еврейского сосуществования!». 66 
и т. д. Со своей стороны, правящий блок Ликуд широко 
использовал в пропагандистских целях находившийся 
под его контролем правительственный и административ
ный аппарат. Эти усилия достигли цели, и за Маарах 
проголосовало 47,4 тыс. арабов (на выборах 1977 г. — 
16,3 тыс.), а за Ликуд— 10,8 тыс. (в 1977 г.— 4,4 тыс.) 67.

После парламентских выборов 1981 г. израильская 
пресса с ликованием расписывала возросшую поддерж
ку арабами сионистских партий. Однако результаты му
ниципальных выборов, состоявшихся 25 октября 1983 г. 
(там, где первый тур не выявил победителей, 18 ноября 
того же года состоялся второй тур выборов), показали 
устойчивую тенденцию к снижению у арабских избира
телей доверия к демагогическим посулам сионистов и их 
пособников, сопровождавшемуся ростом авторитета 
ДФМР. Муниципальные выборы в арабских районах 
(46 органов местного самоуправления) носили ярко вы
раженный политический характер. За 444 депутатских 
места боролись 357 избирательных списков, из которых 
около 60 выступали от имени ДФМР и его союзников 68. 
Фигурировало также немало независимых списков, 
программы которых были близки к ДФМР. В то же 
время в выборах участвовало множество мелких клано
вых группировок коллаборационистов. Р. Коэн объявил, 
что Маарах поддерживает 175 подобных списков, из ко
торых только шесть открыто выступали от имени этой 
коалиции 69. Согласно оценке советника премьер-минист
ра по арабским делам Б. Гур-Арье, приведенной газетой 
«Аль-Иттихад», сионистские партии и близкие к ним 
«умеренные» арабские деятели в целом потерпели среди 
арабских избирателей относительную неудачу по сра
внению с явным успехом ДФМР 70.

Эволюция националистических течений

В условиях господства сионистских партий в Израи
ле единственным подлинным выразителем чаяний араб
ских масс с самого момента создания государства явля
лась Коммунистическая партия Израиля, вокруг кото
рой сплачивались все арабские патриоты.

В их числе всегда были не только рабочие и крестья
не, но и представители других классов и прослоек, в том
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числе относительно слабой, но неуклонно растущей мел
кой буржуазии71. Однако марксистская идеология и ин
тернационалистская позиция Компартии вызывали раз
дражение у ряда арабских буржуазных и мелкобуржу
азных деятелей, которые в 50-е годы предприняли 
несколько попыток создать чисто арабские партии в про
тивовес арабско-еврейской КПИ 72. Одна за другой эти 
попытки потерпели крах не только вследствие противо
действия властей, но в первую очередь из-за отсутствия 
соответствующей социально-классовой основы для таких 
партий и сколько-нибудь широкой поддержки среди на
селения, сравнимой с поддержкой КПИ.

Вершиной борьбы арабских масс против реакцион
ной политики израильского режима в первое десятиле
тие его существования явилась многотысячная перво
майская демонстрация 1958 г. в Назарете и в ряде дру
гих арабских населенных пунктов. В демонстрации уча
ствовали не только коммунисты и их сторонники, но и 
арабские националисты. Демократы выдвигали лозунги 
ликвидации режима военного управления и возвращения 
арабам конфискованных у них земель, а также призы
вали предоставить палестинскому народу право на само
определение и выражали солидарность с национально- 
освободительными и революционными движениями в 
арабском мире, в особенности с борьбой алжирского 
народа за независимость 73. В ходе ожесточенных стычек 
с полицией и пограничными частями десятки человек 
получили ранения, сотни были арестованы.

Демонстрация в Назарете, всколыхнувшая все араб
ское население страны, послужила толчком к достиже
нию договоренности между КПИ и арабскими национа
листами о формировании Арабского фронта. (Название 
вскоре было изменено на Народный фронт (НФ), так 
как власти отказались его признавать, сославшись на 
османский закон 1909. г., запрещавший регистрацию 
всякой общественной организации с националистиче
ским уклоном74.) 6 июля 1958 г. в Акке успешно прошла 
учредительная конференция фронта, несмотря на то что 
накануне ее созыва власти подвергли административно
му аресту ее участников, проживавших в районах дейст
вия режима военного управления 75. Конференция поста
новила, что задача фронта состояла в том, чтобы объе
динить усилия всех арабских патриотических и демо
кратических сил в борьбе за законные права арабского 
населения в Израиле. Целями деятельности фронта про
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возглашались прекращение экспроприации арабских 
земель и возвращение уже отнятых участков их вла
дельцам, отмена военного управления, ликвидация на
ционального угнетения и расовой дискриминации, ис
пользование арабского языка во всех правительственных 
учреждениях, возвращение беженцев в свои дома 76.

Народный фронт получил широкую поддержку в 
арабских массах. Всего за полгода, в период с июля 
1958 по февраль 1959 г., его отделения открылись во 
многих городах и деревнях — Назарете, Акке, Хайфе, 
Рамле, Лидде, Кафр Ясифе, Тайибе и др. Деятельность 
активистов фронта заключалась в распространении ли
стовок, организации митингов и в другой агитационно
пропагандистской работе, в ведении которой коммунисты 
накопили к тому времени огромный опыт. Хотя боль
шинство в исполкоме фронта принадлежало не комму
нистам, КПИ выступала в качестве организующей и на
правляющей силы, что дало правящим кругам очередной 
повод вспомнить о «руке Москвы»77. Тогдашний премь
ер-министр Израиля Д. Бен-Гурион заявил в кнессете 
6 января 1959 г., что «создание Арабского фронта под 
таким названием является первой попыткой создать по
литическое прикрытие Компартии, распространив ее 
влияние на определенные элементы среди арабов в 
стране»78. Не найдя оснований для запрета Народного 
фронта, правительство чинило всяческие препятствия его 
деятельности, в частности лишало наиболее активных 
членов фронта свободы передвижения, чтобы не дать 
им возможности участвовать в митингах, собраниях и 
других мероприятиях в отдаленных населенных пунк
тах 79.

Несмотря на репрессии властей и массированную ан
тикоммунистическую пропаганду в сионистских средствах 
массовой информации, сотрудничество коммунистов и 
националистов в рамках Народного фронта успешно 
продолжалось в течение года. Этому во многом способ
ствовал, с одной стороны, пример плодотворного сотруд
ничества, сложившегося к тому времени в Египте (ОАР) 
между марксистскими организациями и - президентом 
Г. А. Насером, авторитет которого как руководителя на
ционально-освободительной революции в арабском мире 
был чрезвычайно высок, с другой — укрепление друже
ственных отношений СССР с арабскими странами. Одна
ко с января 1959 г., после того как Компартия выступи
ла с резким осуждением преследований прогрессивных



элементов, и прежде всего коммунистов, в ОАР, отно
шения между КПИ и руководством националистических 
организаций обострились. Арабские националисты, вхо
дившие в Народный фронт, потребовали от коммунистов 
прекратить нападки на «арабское единство» и ограни
чить свою деятельность внутриполитическими проблема
ми Израиля80.

Конфликт в НФ между арабскими националистами и 
коммунистами продолжал нарастать, и 10 июля 1959 г. 
редактор газеты «Аль-Иттихад» Эмиль Хабиби81 был 
вынужден открыто написать: «Ряд товарищей, сотруд
ничающих с нами в Народном фронте, тайком нападают 
на нас. Так дальше не может продолжаться»82, а через 
несколько дней фронт перестал существовать.

Отколовшаяся от НФ группа арабских национали
стов во главе с бывшим активистом фронта владельцем 
небольшой фабрики по производству мороженого 83 Ман
суром Кардушем и бывшим членом исполкома фронта 
школьным учителем Хабибом Кахваджи объявила о на
мерении создать собственную организацию «Усрат аль- 
Ард» («Семья земли») 84, более известную в политиче
ском обиходе по сокращенному названию — «Аль-Ард» 
(«Земля»). Такое название, по замыслу ее лидеров, 
символизировало преданность арабов в Израиле и всех 
палестинских арабов своей родине, их решимость во что 
бы то ни стало остаться на своей земле и противостоять 
любым попыткам отобрать у них эту землю 85.

В августе 1959 г. Аль-Ард запросила официального 
согласия властей на выпуск своего еженедельника и, не 
дождавшись ответа, стала выпускать его с октября 
1959 г. под разными названиями — «Земля», «Аромат 
земли», «Благодатная земля», «Благословенный дождь 
земли» и т. п. (сохраняя при этом в качестве обязатель
ного их компонента слово «земля») — и каждый раз 
указывая нового ответственного редактора. Тем самым 
обходился закон, обязывавший получать разрешение на 
выпуск более одного номера какого-либо издания. Всего 
вышло 13 номеров еженедельника «Аль-Ард» общим 
тиражом примерно 2 тыс. экземпляров 86.

В первом номере еженедельника была опубликована 
программа группы Аль-Ард, определявшая основные ее 
цели 87:

1. Равные права для арабов и евреев во всех обла
стях. Отмена дискриминационных законов, направлен
ных на разрушение арабской национальной самобытно
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сти, и предоставление арабам возможности развиваться 
согласно своим обычаям и национальному характеру.

2. Признание за арабскими беженцами права вер
нуться на родину. Нельзя добиться мира, пока миллион 
человек не могут возвратиться в свои дома и перебива
ются с хлеба на воду в палатках, страдая от холода в 
горах и жары в пустыне. Мы не собираемся просить о 
снисхождении к этим беженцам или взывать к совести, 
великодушию и гуманизму, потому что мы уверены, что 
их проблема в принципе является политической пробле
мой.

3. Признание того, что арабский национализм явля
ется решающей силой в арабском мире и что всякое 
иное мнение исторически ошибочно. Любая неверная по
зиция в этом вопросе рано или поздно приведет к сто
лкновению с арабским национальным движением.

4. Призыв к позитивному нейтралитету по отноше
нию к двум мировым державам. Политический курс, из
бранный странами Азии и Африки на исторической Бан
дунгской конференции, по нашему мнению, эффективен 
для малых стран, стремящихся к экономической и на
циональной независимости и активно ведущих воору
женную борьбу против империализма. Высвобождение 
миллионов людей из сфер влияния великих держав по
может уменьшить международную напряженность и по
зволит отсталым народам избрать такую общественную 
и политическую систему, которая соответствовала бы их 
проблемам и истории, а также удалить с территорий 
нейтральных государств ракетные и ядерные базы.

5. Связывание развития и судьбы Израиля с разви
тием и судьбой арабских стран в областях экономики, 
просвещения и общественной жизни. Всякая агрессия, 
предпринятая обособленно или в сговоре с империализ
мом, углубит изоляцию Израиля от народов региона и 
приведет к тому, что Израиль будет продолжать рас
сматриваться в качестве плацдарма империализма.

Отношение властей к новой арабской организации не 
могло не быть резко отрицательным. 31 января 1960 г., 
тогдашний советник премьер-министра по арабским де
лам Шмуэль Дивон собрал в Тель-Авиве пресс-конфе
ренцию, где заявил об угрозе, которую представляет 
деятельность группы Аль-Ард для безопасности госу
дарства, и пригрозил крутыми мерами против ее сторон
ников 88. Две недели спустя еженедельник «Аль-Ард» 
был запрещен, шесть его редакторов предстали перед
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судом по обвинению в нелегальном издании газеты, а 
остальные участники группы подверглись администра
тивным арестам.

Конфликт между коммунистами и националистами в 
НФ и создание группировки Аль-Ард с нескрываемым 
злорадством освещались израильской сионистской прес
сой, хотя прежде, как правило, деятельность фронта 
замалчивалась. Самое пристальное внимание к антиком
мунистическим акциям арабских националистов прояви
ли «либеральные» сионисты, которые уже давно и ак
тивно пытались добиться изоляции коммунистов как от 
арабского, так и от еврейского населения. Так, в числе 
самых горячих поборников выхода арабских национали
стов из Народного фронта оказались издавна выстав
лявшие себя ревностными заступниками угнетенного 
арабского населения редактор журнала «Гаолам Газе» 
Ури Авнери и один из руководителей МАПАМ — Симха 
Флапан. Во время одной из первых встреч с X. Кахвад
жи и М. Кардушем Авнери одобрил идею разрыва с 
КПИ и заявил, что настала пора арабам самим взяться 
за решение своих проблем. Однако, добавил он, без под
держки евреев вся затея с созданием независимой араб
ской организации провалится 89. Несколько лет спустя, 
в августе 1964 г., У. Авнери написал в своем журнале, 
что вряд ли кто лучше него знаком с деятельностью 
Аль-Ард, так как он был даже единственным «неара
бом», присутствовавшим летом 1959 г. в одном из домов 
в Акке, где собрались инициаторы создания этой органи
зации для обсуждения и выработки ее программы90.

Поддерживая контакты с сионистами, пусть даже и 
стоявшими в оппозиции к политике правительства, араб
ские националисты прекратили сотрудничество с КПИ и 
порвали с Народным фронтом, который должен был 
объединить всех арабских патриотов и демократов в сов
местном списке на предстоявших в ноябре 1959 г. всеоб
щих парламентских выборах. Сторонники Аль-Ард не 
только подорвали единство этих сил, но и призывали 
арабское население вообще бойкотировать парламент
ские выборы.

После того как власти запретили издание газеты 
«Аль-Ард», ее владельцам удалось получить разрешение 
учредить коммерческую издательскую и типографскую 
фирму с тем же названием. В заявке на учреждение 
фирмы указывалось, что «она намеревается заниматься 
всеми видами публикации, издания, перевода, печата
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ния, импорта книг и всех разновидностей печатной про
дукции»91. Цель учредителей фирмы состояла в том, 
чтобы за счет доходов от издательского дела финанси
ровать политическую деятельность своей организации 92.

Несмотря на то что группировке Аль-Ард удалось 
официально зарегистрироваться хотя бы в качестве из
дательской фирмы, все попытки добиться разрешения 
на возобновление выпуска газеты не дали результата. 
Стремясь к широкому обнародованию своих политиче
ских взглядов, Аль-Ард подготовила в июне 1964 г. ме
морандум о положении арабов в Израиле93. Экземпля
ры меморандума были посланы генеральному секретарю 
ООН У Тану, крупным западным газетам, иностранным 
представительствам в Израиле, членам кнессета и в ряд 
других адресов как в стране, так и за рубежом. В каче
стве одного из главных факторов, позволявших израиль
скому правительству беспрепятственно осуществлять 
дискриминационную политику по отношению к арабским 
гражданам, авторы меморандума указывают на неосве
домленность мировой общественности об истинном по
ложении арабского населения, являвшуюся следствием 
жесткого контроля сионистских организаций над орга
нами печати. В меморандуме подчеркивалось, что «ара
бы, живущие в Израиле, являются частью арабского па
лестинского народа, который составляет неотъемлемую 
часть общеарабской нации». По мысли авторов, призна
ние и выполнение Израилем резолюции ООН от 29 нояб
ря 1947 г. о разделе Палестины явилось бы «справед
ливым решением, гарантирующим интересы арабского и 
еврейского народов и укрепляющим стабильность и мир 
на Ближнем Востоке». Меморандум получил широкую 
международную известность, в том числе во многих 
арабских странах.

В середине июля 1964 г., спустя две недели после об
народования меморандума, группа Аль-Ард, стремив
шаяся утвердиться в общественной жизни Израиля в 
качестве политической партии, объявила об образовании 
общества «Харакат аль-Ард» («Движение за землю»). 
Окружной комиссар Хайфы, рассмотрев запрос о реги
страции общества в качестве политической партии (что 
дало бы ей возможность вести легальную политическую 
борьбу), ответил отказом, мотивировав его тем, что оно 
было создано «с намерением поколебать безопасность и 
само существование государства Израиль» 94. Тогда ру
ководство Аль-Ард обратилось в Верховный суд, кото
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рый подтвердил решение окружного комиссара. В по
становлении суда отмечалось, что одно из главных тре
бований Аль-Ард — о признании права палестинских 
арабов на создание независимого национального госу
дарства — представляет собой «полное и недвусмыслен
ное отрицание существования государства Израиль в 
целом и его существования в нынешних границах в ча
стности» 95. Наконец, 23 ноября 1964 г. Леви Эшкол, 
совмещавший посты премьер-министра и министра обо
роны, воспользовался полномочиями, предоставленными 
ему чрезвычайными законами 1945 г., подписал декрет 
об объявлении Аль-Ард вне закона. Это означало 
запрет деятельности организации под страхом тюремно
го заключения. Одновременно было конфисковано иму
щество издательской фирмы «Аль-Ард» и наложен арест 
на ее счет в банке.

Несмотря на принципиальные разногласия с Аль-Ард 
по многим вопросам и упорное нежелание группировки 
наладить сотрудничество с коммунистами96, КПИ ока
залась единственной политической силой в стране, вы
ступившей против запрета этого движения. Газета «Аль- 
Иттихад» писала в те дни: «Лишение Аль-Ард права на 
ведение легальной политической деятельности означает 
не только удар, нацеленный на это движение, но и на
ступление на демократические свободы в стране под на
думанным предлогом „угрозы безопасности» 97.

Накануне парламентских выборов в ноябре 1965 г. 
участники Аль-Ард решили добиваться избрания в кнес
сет хотя бы одного своего представителя, чтобы иметь 
возможность вести через него политическую работу 98. С 
этой целью был сформирован отдельный предвыборный 
список под названием «Арабский социалистический спи
сок». Однако Центральная избирательная комиссия от
казалась его регистрировать на том основании, будто 
его участники отвергают право государства Израиль на 
существование. Не помогло и обращение в Верховный 
суд. После этого группировка Аль-Ард распалась как 
организация, а большинство ее участников продолжали 
политическую деятельность, уже, как правило, в индиви
дуальном порядке.

На протяжении всего своего существования группи
ровка Аль-Ард оставалась замкнутой элитарной органи
зацией, которая состояла примерно из 20 молодых лю
дей, являвшихся, как правило, выходцами из относи
тельно преуспевающей прослойки мелкобуржуазной ин
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теллигенции (преподаватели, юристы). Многие из них 
позже получили известность не только в Израиле, но и 
на общепалестинской арене. Так, Хабиб Кахваджи воз
главил- созданный им в начале 70-х годов в Дамаске 
Институт палестинских исследований, Сабри Джирьис в 
80-е годы стал директором Исследовательского центра 
ООП. Примечательно, что участники Аль-Ард принадле
жали к разным религиозным общинам. Так, Хабиб Ках
ваджи — маронит, Сабри Джирьис — мелькит, Мансур 
Кардуш — греко-православный христианин, Салех Ба
ранси и Мухаммад Миари — мусульмане-сунниты.

Краткое существование группы Аль-Ард было пред
определено в конечном счете не столько противодействи
ем властей, сколько бесперспективностью деятельности 
группы в отрыве от масс при ее неспособности завоевать 
их поддержку. Основными причинами изолированного 
положения Аль-Ард в арабских массах были все еще ха
рактерные для 60-х годов сравнительная малочислен
ность и слабость позиций национальной мелкой и сред
ней буржуазии, интеллигенции, студенчества, т. е. тех 
слоев, которым наиболее близки идеи арабского нацио
нализма.

Минимальную активность арабских националистов в 
Израиле во второй половине 60-х годов обусловили не
сколько причин. Во-первых, жестокие репрессии властей 
незадолго до агрессии 1967 г., во-вторых, появление не
которой иллюзии свободы после отмены в декабре 
1966 г. постоянного режима военного управления в райо
нах, населенных арабами, в-третьих, преобладание в на
ционалистической среде настроений подавленности и 
уныния, возникших в результате разгрома армий араб
ских государств в «шестидневной» войне 1967 г. и окку
пации Израилем новых обширных арабских земель.

На общеарабской арене в этот же период шло ста
новление Организации освобождения Палестины как 
единственного законного представителя арабского пале
стинского народа и постепенно расширялись масштабы 
вооруженной борьбы Палестинского движения сопротив
ления на оккупированных Израилем территориях. Прав
да, сам факт захвата палестинских земель в 1967 г. и 
установленный там жесткий оккупационный режим по
служили, как отметил XVII съезд компартии Израиля в 
июне 1972 г., «главными факторами, породившими экс
тремистские нереалистические позиции и безответствен
ные действия со стороны определенных кругов палестин
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ского движения сопротивления» 99, преодоленные лишь к 
1973 г.

В Израиле же эти факты подстегнули кратковремен
ную вспышку активности мелких (не более двухсот 
человек) 100, однако весьма крикливых левацких групп 
троцкистского и маоистского толка, главным обра
зом среди еврейской молодежи. Безусловно, эти группы 
возникли в определенной степени под воздействием про
катившейся в 1968 г. по странам Запада волны студен
ческих выступлений 101. Прежде всего это израильские 
организации Мацпэн и три отколовшиеся от нее группи
ровки. XVII съезд КПИ дал им исчерпывающую оцен
ку: «Левацкая группа Мацпэн, со всеми ее фракциями, 
выступает против сионизма, против оккупации и аннек
сии арабских территорий. Однако, сопротивляясь поли
тическому урегулированию кризиса в нашем районе на 
основе резолюции Совета Безопасности и считая услови
ем ликвидации оккупации победу социалистической ре
волюции на Ближнем Востоке, она насаждает растерян
ность и отчаяние, что объективно содействует продолже
нию оккупации. Ее выступления против антиимпериали
стических режимов в арабских странах и антисоветские 
позиции смыкаются с пропагандой правительства и сио
нистских деятелей. Наша Коммунистическая партия от
вергает мелкобуржуазные позиции группы Мацпэн» 102.

К . одной из отколовшихся от Мацпэн группировок, 
оформившейся в октябре 1971 г. под названием «Рево
люционный коммунистический союз Красный фронт» 
(более известной под сокращенным названием «Красный 
фронт»), примкнули несколько арабов, разуверившихся 
в «традиционных методах борьбы». В программе «Крас
ного фронта», опубликованной в декабре 1971 г., недву
смысленно проступала его промаоистская направлен
ность: там предлагалось, например, считать «китайскую 
революцию и великую пролетарскую культурную рево
люцию прямым продолжением Октябрьской революции и 
важнейшими шагами по пути мировой революции» 103. 
По убеждению членов группировки, «победа социализма 
невозможна без создания общерегиональной (в масшта
бах всего Ближнего Востока.— Л. Б.) революционной 
партии, которая поведет массы региона на завоевание 
власти» 104.

Взаимодействие членов «Красного фронта» с рядом 
левацки настроенных арабских граждан105 окончилось 
тем, что в декабре 1972 г. израильская контрразведка
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арестовала по подозрению в «шпионской деятельности и 
саботаже» группу, в составе которой были как арабы, 
так и евреи. На состоявшемся в марте 1973 г. судебном 
процессе над шестью обвиняемыми — четырьмя арабами 
и двумя евреями 106, главой «шпионской сети», якобы 
действовавшей в пользу Фатха и Сирии, был назван 
книготорговец из Хайфы, состоявший в 1948—1964 гг. 
членом КПИ, Дауд Турки. Главной уликой против 
Д. Турки были его контакты с Хабибом Кахваджи, ко
торый после июньской агрессии 1967 г. покинул Израиль 
и поселился в Сирии. Выступая с показаниями на суде, 
Д. Турки заявил, в частности, следующее: «После войны 
(агрессии 1967 г. — Л. Б.) я почувствовал необходимость 
создать новую организацию, которая руководствовалась 
бы марксизмом и должным образом учитывала бы опыт 
и учения революционеров других стран, таких, как все
мирный герой Че Гевара и председатель Китайской 
компартии Мао Цзэдун... Задачей этой организации бы
ло бы установление социалистического строя в Израиле 
и арабских странах» 107.

Д. Турки был приговорен к 17 годам тюремного за
ключения. Однако через 12 лет, в мае 1985 г., властям 
пришлось выпустить его на свободу по условиям прове
денного в то время обмена пленными между израиль
ским правительством и Народным фронтом освобожде
ния Палестины — Главное командование. В кратком ин
тервью, данном корреспонденту газеты «Аль-Иттихад» 
сразу после возвращения домой, Д. Турки сказал, что 
из-за болезни и общего переутомления он пока не соби
рается заниматься политической деятельностью. Вместе 
с тем, по его словам, за годы лишения свободы «его по
литические убеждения нисколько не изменились» 108.

В 80-е годы среди арабских жителей Израиля практи
чески уже не осталось идейных последователей Дауда 
Турки и его единомышленников из Мацпэн и подобных 
ему левацких организаций, прикрывавших свою деятель
ность марксистской фразеологией и выдававших себя за 
единственных законных наследников и продолжателей 
дела основоположников марксизма-ленинизма. Гораздо 
более явственно в последние полтора десятилетия про
ступают националистические устремления (подчас экс
тремистские) значительной части арабской мелкой бур
жуазии в Израиле.

Этот процесс обусловлен прежде всего тем, что с на
чала 70-х годов под влиянием роста авторитета Органи



зации освобождения Палестины и постоянных контактов 
с палестинцами, проживающими на оккупированных 
территориях, арабы в Израиле в большей степени нача
ли осознавать себя частью палестинского народа, их 
стали волновать проблемы общепалестинской борьбы за 
создание независимого государства. Росту национально
го самосознания палестинцев в немалой степени способ
ствовала арабо-израильская война 1973 г. Так, напри
мер, в 1968 г. подавляющая их часть называли себя ара
бами-мусульманами, христианами или друзами и — в го
раздо меньшей степени — палестинцами (и тем более 
израильтянами) 109. Исследование же, проведенное в 
1974—1975 гг., показало, что только 14% из опрошенных 
342 арабов согласились именовать себя «израильтяна
ми», в то время как 63% настаивали на том, что они 
прежде всего палестинцы 110. Автор исследования отме
тил, что опрашиваемые охотно воспринимали дефиницию 
«палестинец» и лишь очень редко отвергали ее как со
всем неприемлемую; и напротив, большинство сочли, что 
определение «израильтянин» совсем к ним не относится 
или относится чисто формально 111. Согласно результа
там того же исследования, 29% (почти поголовно моло
дые люди) заявили, что, если рядом с Израилем будет 
создано палестинское государство, они намерены непре
менно туда переселиться, 38% не исключили полностью 
возможности своего переселения, и только 33% пожела
ли в любом случае остаться в родных местах 112. На во
прос о праве государства Израиль на существование 
25% опрошенных ответили отрицательно, у 60% были 
некоторые оговорки насчет законности еврейского госу
дарства 113.

В плане выявления степени зрелости национального 
самосознания арабов в Израиле в 80-е годы наиболее 
показательным может быть исследование, выполненное в 
1982 г. в научно-исследовательском институте Дахаф 
под руководством бывшего советника премьер-министра 
по арабским делам Шмуэля Толедано. Каждого из 643 
опрошенных взрослых арабов, представлявших все кон
фессиональные общины из различных районов страны, 
попросили ответить, кем он считает себя — израильтя
нином, арабом, арабским израильтянином, палестинским 
израильтянином или палестинским арабом. Ниже пред
ставлена таблица результатов этого исследования, ха
рактеризующих как арабское население в целом, так и 
каждую конфессиональную группу в отдельности.
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Таблица 6
Результаты социологического исследования, 

проведенного институтом Дахаф*,
%

Дефиниция
Арабы 
в це
лом

Му
суль
мане

Хри
стиане Друзы

«Израильтянин» 8,0. 2,4 2,6 43,0
«Араб» 10,6 10,1 2,5 8,8
«Арабский израильтянин» 40,5 33,5 60,6 44,2
«Палестинец» 3,7 5,3 HJ —
«Палестинский израильтя

нин» 20,2 26,1 14,3 1,6
«Палестинский араб» 17,0 22,6 8,9 2,4

Всего . . . J
100,0 100,0 100,0 100,0

* Составлено по: The Jerusalem Post. 21.05.1982.

Во второй половине 70-х годов и особенно после при
хода к власти блока Ликуд, когда правительство Израи
ля заняло более жесткую позицию в отношении решения 
палестинской проблемы, среди арабов возник ряд нацио
налистических группировок, отвергавших легальные ме
тоды борьбы против антиарабской политики властей. 
При этом они очень редко и неохотно шли (по крайней 
мере, до 1983—1984 гг.) на сотрудничество с КПИ. Эти 
группировки выступали с лозунгом «непризнания» госу
дарства Израиль и призывали бойкотировать выборы в 
«сионистский парламент». Эти призывы находили от
клик в горячих умах многих молодых арабов, для кото
рых демонстративное неучастие в парламентских выбо
рах означало акт гражданского неповиновения властям.

В 1969 г. на избирательные участки не явилось 20% 
арабов, имевших право голоса, а в 1973 г. — 23%. Пар
ламентские выборы 1977 г. бойкотировало 26% арабских 
избирателей, несмотря на призывы ряда деятелей ООП, 
и в первую очередь Демократического фронта освобож
дения Палестины, к арабам в Израиле проголосовать за 
ДФМР 114. На парламентских выборах 1981 г. доля отка
завшихся от голосования арабских избирателей возрос
ла до 32% 115, но на выборах 1984 г. неожиданно вновь 
снизилась до 25% 116, что объяснялось целым рядом при
чин (см. главу III).
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Между тем в выборах в органы местного самоуправ
ления националисты принимают активное участие, ста
раясь укрепить свое влияние в гуще арабского населе
ния. В 1972 г. на выборах в местный совет крупнейшей 
арабской деревни Умм аль-Фахм в качестве одного из 
избирательских списков впервые выступила основанная 
в 1970 г. группировка (ее члены с самого начала пред
почитали называть себя движением) «Сыновья деревни», 
лидер которой Мухаммад Тауфик Кайван некогда был 
активистом Аль-Ард. Программные установки «Сыновей 
деревни» схожи с положениями программы группы Аль- 
Ард: борьба за улучшение условий жизни в арабских 
городах и деревнях, противодействие конфискации пра
вительством арабских земель и т. д. Из политических 
установок «Сыновей деревни» наиболее показательны, 
на наш взгляд, следующие 117:

— Палестинские арабы на оккупированной в 1948 г. 
территории противостоят всем попыткам ликвидировать 
их национальную сущность как части арабского пале
стинского народа.

— Всеобъемлющее справедливое решение палестин
ской проблемы должно предусматривать возвращение 
палестинских беженцев на свои земли.

— ООП является единственным законным предста
вителем палестинского народа.

— Движение призывает еврейские массы освободить
ся от сионизма.

— Движение призывает евреев в Палестине бороться 
за свое право на самоопределение в рамках светского 
социалистического демократического общества, которое 
объединится с арабской родиной и в полной мере обе
спечит национальные, религиозные и культурные права 
всем представителям национальных меньшинств.

— Движение принимает научный социализм в каче
стве программы решения социально-экономических проб
лем в свете условий и тягот, в которых живет наш народ 
и весь наш регион, и подтверждает, что наша борьба в 
своей основе является борьбой за национальное осво
бождение и созидание.

В политическом плане «Сыновья деревни» заняли 
более радикальную позицию, чем их предшественники из 
Аль-Ард. Они призывали к созданию палестинского го
сударства на всей территории Палестины, не признавали 
«сионистский режим» и само государство Израиль118. 
Острые разногласия с коммунистами о путях решения
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палестинской проблемы, равно как и преобладающий у 
арабских националистов антикоммунистический настрой, 
привели к тому, что в 70-е годы «Сыновья деревни» не 
только отказались от сотрудничества с КПИ, но и всту
пили в прямую конфронтацию с ней.

В этой связи чрезвычайно красноречивым представ
ляется суждение, высказанное в 1980 г. тогдашним со
ветником премьер-министра по арабским делам Моше 
Шароном. По его мнению, властям стоило не препятст
вовать деятельности «Сыновей деревни», а, напротив, 
давать им простор для противодействия КПИ. «Люди из 
службы безопасности,— заявил М. Шарон,— следят за 
деятельностью группировки, чтобы вмешаться в том слу
чае, если она прекратится по собственной инициативе или 
в результате противоборства с РАКАХ (КПИ. —Л. Б.) »119.

С 1977 г. движение «Сыновья деревни» распростра
нило свое влияние на молодежь многих арабских посел
ков и деревень. Особенно усилились его позиции в «Тре
угольнике», где в ноябре 1978 г. на выборах в местные 
советы девяти арабских деревень националистам уда
лось потеснить коммунистов. После этих выборов 
ДФМР, занимавший ранее главенствующее положение в 
местных советах четырех деревень, потерял контроль 
над тремя из них, в то время как представители «Сыно
вей деревни» возглавили два местных совета 120. Однако 
этот успех оказался временным, и на муниципальных 
выборах 1983 г. Фронт отвоевал и даже укрепил свои 
позиции в местных советах «Треугольника».

Об антикоммунистической направленности деятельно
сти «Сыновей деревни» в 70-х годах можно судить на 
примере выборов в местный совет арабской деревни Ка
буль в Галилее в 1978 г. Несмотря на призывы КПИ 
создать единый антисионистский фронт, националисты 
блокировались с антикоммунистическими группировка
ми, в том числе и сионистскими, которые не упускают 
случая использовать арабских националистов для про
тиводействия растущему влиянию коммунистов на араб
ские массы. Не случайно кандидат от так называемого 
Прогрессивного фронта, созданного «Сыновьями дерев
ни», был поддержан списками Маараха, Ликуда и НРП 
и в итоге избран главой местного совета 121.

Вместе с тем на муниципальных выборах 1983 г. на
блюдались отдельные случаи сотрудничества арабских 
националистов с КПИ, главным образом там, где у них 
не было шансов самостоятельно провести своих кандида
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тов. Так, например, в Акке отделения «Сыновей дерев
ни» и родственной им группировки Национально-про
грессивное движение (см. ниже) призвали арабских жи
телей города отдать свои голоса за кандидатов ДФМР 
во главе с заместителем председателя Центральной ре
визионной комиссии КПИ Рамзи Хури 122.

Характерно, что наиболее ярко националистические и 
левацкие настроения проявлялись в среде арабского 
студенчества, обучающегося в израильских вузах. В де
кабре 1977 г. группа арабских студентов из Ивритского 
университета в Иерусалиме опубликовала манифест, в 
котором, в частности, говорилось, что право на самооп
ределение палестинского народа относится не только к 
населению Западного берега р. Иордан и сектора Газа, 
но и к «массам Галилеи и „Треугольника'», т. е. ко всем 
арабским жителям Израиля. Студенты призвали к уч
реждению «национальной власти» на всей палестинской 
земле, «не дожидаясь мира, признания или перегово
ров». В манифесте осуждалась не только «инициатива» 
президента А. Садата, но и резолюции Совета Безопас
ности ООН № 242 и 338, а также призывы к возобновле
нию работы Женевской конференции по урегулирова
нию ближневосточного конфликта 123.

О популярности среди молодежи взглядов, высказан
ных в манифесте, свидетельствуют итоги выборов в 
арабские студенческие комитеты в начале 1978 г., когда 
из девяти вновь избранных членов руководства Союза 
комитетов арабских студентов семеро оказались акти
вистами «Сыновей деревни». Коммунистам пришлось 
провести большую разъяснительно-пропагандистскую 
работу среди арабского студенчества, чтобы через год, 
на следующих выборах, почти во всех арабских студен
ческих комитетах, кроме студкома в университете Хай
фы, позиции «Сыновей деревни» ослабли и большинство 
завоевали коммунисты. Из 55 мест в руководстве сту
денческих комитетов они и их сторонники получили 28, 
националисты — 9, остальные — 18 124.

И тем не менее в январе 1979 г. накануне открытия в 
Дамаске XIV сессии Национального совета Палестины 
шестеро студентов Ивритского университета в Иеруса
лиме (характерно, что все эти студенты родом из де
ревень, где влияние коммунистов было еще недостаточ
ным 125) обратились ко всем палестинцам с воззванием 
от имени так называемого Национально-прогрессивного 
движения — группировки, отпочковавшейся от «Сыновей
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деревни». Из обычного для левых радикалов набора по
ложений и лозунгов в воззвании выделяется следующий 
пункт: «Мы отвергаем попытки партии РАКАХ узурпи
ровать руководство арабским народом Палестины, по
тому что она признает сионистский режим... Партия 
РАКАХ является помехой на пути арабского палестин
ского народа, начиная с движения Аль-Ард и кончая 
Днем земли». Воззвание содержало также приветствен
ное обращение к участникам XIV сессии НСП и призы
вы не только к борьбе против «капитулянтского урегу
лирования» в соответствии с резолюциями Совета Без
опасности ООН № 242 и 338, но и к «созданию нацио
нального иордано-палестинского фронта с целью свер
жения реакционного иорданского режима» 126.

Сионисты не упустили случая воспользоваться подоб
ным выступлением для яростных нападок на всех пат
риотически настроенных палестинцев в Израиле. Ми
нистр просвещения 3. Хаммер, известный покровитель 
Гуш эмуним 127, потребовал применить строжайшие дис
циплинарные меры против всех арабских студентов, 
симпатизирующих ООП. Представитель союза еврейских 
студентов Рафи Бен-Гур поддержал это требование, за
явив: «Нам нужно хорошенько их поколотить, иначе они 
не станут умеренными». Лидер сионистских террористов 
М. Кахане в очередной раз призвал к изгнанию всех 
арабов из Израиля 128. Шестеро составителей воззвания 
были лишены свободы передвижения в соответствии со 
ст. 110 чрезвычайного законодательства британской 
мандатной администрации от 1945 г.129, действовавшего 
в Израиле по отношению к арабским гражданам.

Охарактеризовав авторов воззвания в качестве «куч
ки студентов, назвавшихся Национально-прогрессивным 
движением, неизвестной группкой, не выражающей мне
ния арабских студентов» 130, коммунисты в то же время 
осудили кампанию травли арабских националистов. Ге
неральный секретарь ЦК КПИ М. Вильнер, выступая в 
кнессете, заявил: «Мы с большой тревогой относимся к 
мерам, предпринятым против шестерых студентов из-за 
высказанных ими политических взглядов, несмотря на 
то что мы подходим критически к содержанию опубли
кованного ими воззвания» 131.

Национально-прогрессивное движение с самого нача
ла было весьма далеко от того, чтобы представлять по
давляющую часть арабских студентов, о чем свидетель
ствует, в частности, поражение этой группировки на вы
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борах в арабские студенческие комитеты буквально 
через несколько дней после обнародования ею своего 
воззвания. Коммунисты завоевали в студенческих коми
тетах абсолютное большинство, что явилось прямым ре
зультатом планомерной работы партии в среде арабской 
молодежи. Даже в таком районе, как «Треугольник», где 
леваки еще недавно пользовались довольно широкой 
поддержкой местной молодежи, в период между VII и 
VIII окружными партийными конференциями (ноябрь 
1978 — ноябрь 1980 г.) численность окружной организа
ции Коммунистического союза молодежи Израиля вы
росла на 40% 132.

Компартии нередко приходилось сталкиваться в кон
це 70-х — начале 80-х годов с проявлениями экстремиз
ма среди арабской молодежи. Поскольку власти не упу
скают случая использовать вспышки ультранационализ
ма среди арабского населения для травли прогрессив
ных патриотических сил, КПИ стремится их не 
допускать. Так произошло, например, в августе 1980 г., 
когда двое молодых арабов вознамерились было демон
стративно поднять национальный палестинский флаг в 
Назарете в ходе проведения ежегодного субботника, в 
котором традиционно принимают участие тысячи демо
кратически настроенных арабов и евреев со всех концов 
страны. Однако националистов твердо остановили ком
мунисты — организаторы субботника во главе с мэром 
города Т. Зайядом, справедливо рассудив, что подобный 
провокационный шаг неизбежно приведет к вмешатель
ству полиции и сил безопасности и поставит под угрозу 
срыва все это важнейшее мероприятие 133.

Помимо «Сыновей деревни» и Национально-прогрес
сивного движения, стремящихся действовать в масшта
бах всей страны, существуют еще несколько родствен
ных им мелких группировок, преимущественно ограни
ченных узкорегиональными рамками (Ан-Нахда в Тайбе, 
во главе с бывшим членом Аль-Ард Салехом Баранси, 
Ас-Саут в Назарете, Аль-Ансар в Умм аль-Фахме и др.).

В последние годы появились признаки размежева
ния как между националистическими группировками, 
так и внутри их. Так, Ан-Нахда и Аль-Ансар уже прочно 
зарекомендовали себя стойкими противниками КПИ и 
ДФМР, ни при каких обстоятельствах не идущими на 
сотрудничество с ними, зато нередко блокирующимися 
с сионистами на почве антикоммунизма. В то же время 
«Сыновья деревни» и Национально-прогрессивное дви
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жение все чаще (особенно после создания в 1984 г. про
сионистского «Прогрессивного списка за мир» 134) коор
динируют свою деятельность с ДФМР, воздерживаясь от 
нападок на коммунистов.

Политическая роль
реакционных мусульманских группировок

XIX съезд КПИ (февраль 1981 г.) впервые с трево
гой обращал внимание на прежде практически отсутст
вовавшее явление во внутриполитической обстановке в 
Израиле — всплеск мусульманского фанатизма и экстре
мизма среди некоторой части арабских мелкобуржуаз
ных слоев и провокационную антикоммунистическую 
деятельность недавно возникших исламских группиро
вок. «В последнее время,— говорилось в резолюции 
съезда,— начали действовать элементы, использующие 
религию в реакционных политических целях. Они стара
ются посеять рознь среди арабского населения, высту
пают с демагогическими подстрекательскими заявления
ми против Коммунистической партии и Демократическо
го фронта за мир и равноправие. Эти элементы выдви
гают антикоммунистические и антидемократические ло
зунги и наносят урон единству арабского населения в 
борьбе против политики дискриминации и националь
ного угнетения» 135.

На опасность возрастания среди определенной части 
арабского населения в Израиле воинствующего исламиз
ма указывал и Генеральный секретарь ЦК КПИ 
М. Вильнер в Отчетном докладе XX съезду КПИ (де
кабрь 1985 г.): «Наша партия выступает против тех ре
акционных сил, которые при поддержке властей дейст
вуют с целью углубить размежевание на религиозной 
основе, используя религиозные чувства для разжигания 
межобщинных конфликтов среди арабских жителей» 136.

На протяжении почти трех десятилетий после обра
зования государства Израиль идеи мусульманского фун
даментализма не находили отклика в умах арабских жи
телей страны. Следует заметить, что многовековое мир
ное соседство в Палестине представителей различных 
религиозных общин выработало у них глубокие тради
ции веротерпимости. Даже в период британского ман
дата на Палестину, когда арабские духовные вожди 
(они нередко являлись одновременно и политическими



лидерами, как это имело место в случае с муфтием Ие
русалима и председателем Верховного мусульманского 
совета Амином аль-Хусейни, возглавившим в 1936 г. 
Высший арабский комитет) изображали сионистскую 
колонизацию как агрессию иудаизма против ислама и 
призывали к джихаду, палестинские мусульмане в целом 
не откликнулись на эти обращения.

Попытки египетских «братьев-мусульман» навязать 
свои концепции палестинским арабам также долгое вре
мя не имели успеха, пока в мае 1946 г. в Иерусалиме, а 
затем в Яффе, Лидде, Наблусе и Тулькарме не откры
лись отделения этой организации 137. Исламисты продол
жали действовать на Западном берегу р. Иордан в по
следующие годы, составляя серьезную конкуренцию 
Компартии Иордании и другим демократическим силам 
страны. В секторе Газа, управлявшемся Египтом, «бра
тья-мусульмане» находились под запретом. После ок
купации Израилем Западного берега и сектора Газа в 
1967 г. мусульманский фундаментализм, проповедовав
шийся теоретиками этого движения, в течение длитель
ного периода не показывался на поверхности обществен
ной жизни в этих районах. С конца 70-х годов, особенно 
после антишахской революции в Иране 1979 г. «братья- 
мусульмане» снова подняли голову на оккупированных 
палестинских территориях. Поскольку в первой половине 
80-х годов всю энергию они направляли на травлю пале
стинских коммунистов и других патриотов, а отнюдь не 
на борьбу с оккупационным режимом, это как нельзя 
лучше устраивало руководство страны. Израильские 
аналитики долгое время считали, что деятельность 
«братьев-мусульман» по подрыву влияния Компартии 
Палестины и ООП на оккупированных территориях го
раздо более эффективна и перспективна, чем нереши
тельная активность откровенных и уже бесповоротно 
скомпрометированных коллаборационистов из так назы
ваемых «сельских лиг» 138. Вместе с тем во второй поло
вине 80-х годов часть фундаменталистов (группировка 
«Аль-джихад аль-Ислами» в секторе Газа), выступаю
щая не только за возрождение ислама, но и за нацио
нальное освобождение, пошла на сотрудничество с ООП 
и приняла активное участие во всеобщем палестинском 
восстании, которое с декабря 1987 г. охватило оккупиро
ванные территории.

С 1979 г. «братья-мусульмане» распространили свою 
деятельность на арабское население Израиля. В основ
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ном их приверженцами являются молодые люди в воз
расте до 30 лет 139. Их социальный состав подтверждает 
справедливость оценки, высказанной в отношении такого 
рода группировок авторами коллективной монографии 
«Зарубежный Восток и современность»: «В мусульман
ских по форме, мелкобуржуазных по своей социальной 
сущности движениях находят отражение настроения 
крестьянства и мелкобуржуазных, полупролетарских и 
предпролетарских слоев города, их антиимпериалисти
ческие и антиэксплуататорские настроения, с одной сто
роны, и их консерватизм в отношении всего того, что 
касается традиционных устоев их образа жизни и мыс
ли,— с другой»140. Такая оценка, пожалуй, будет более 
полной, если в качестве доминанты мировоззрения уча
стников мусульманских фундаменталистских движений 
в Израиле выделить их откровенный антикоммунизм.

Антикоммунизм присущ обеим существующим в Из
раиле группировкам мусульманских фундаменталистов: 
«Усрат ад-дин» («Семейство веры») и «Усрат аль-джи
хад» («Семейство священной войны»). «Усрат ад-дин» 
официально своей целью ставит пропаганду возрожде
ния чистоты ислама, возврата к Корану и к раннеислам
ским устоям. Нередко члены этой организации прибега
ют к насилию, при помощи которого они намереваются 
обеспечить беспрекословное соблюдение мусульманами 
таких норм «истинного» ислама, как запрет на продажу 
и употребление спиртных напитков, обязательное ноше
ние женщинами чадры и т. д. Среди мусульман распро
страняется религиозная литература, издаваемая в 
Ливане и Саудовской Аравии. Штаб группировки нахо
дится в Умм аль-Фахме, но ее отделения и клубы имеют
ся и в других деревнях «Треугольника» — Тайиба, Бака 
аль-Гарбийя 141, Калансава, Тыра. С момента своего воз
никновения «Усрат ад-дин» постановила рассматривать 
всякую вооруженную борьбу против сионистов как про
тиворечащую истинной вере 142.

Вторая группировка «Усрат аль-джихад» — поначалу 
занимала более экстремистские позиции. Вознамерив
шись «освободить святые места ислама от иудейского 
владычества» и создать исламскую республику на всей 
территории Палестины, ее сторонники в первые полтора- 
два года совершили более 40 налетов на собственность 
израильских евреев (поджог посевов на полях, вырубка 
деревьев и т. д.) 143. Однако после того, как весной 
1981 г. более 50 членов «Усрат аль-джихад» были аре-
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стованы и приговорены военным трибуналом к различ
ным срокам заключения, оставшиеся на свободе члены 
организации публично отказались от насильственных 
методов борьбы против «иудейского владычества» и прак
тически посвятили себя антикоммунистической деятель
ности. Отныне одним из главных лозунгов организации 
стал призыв мусульман к джихаду вовсе не против сио
нистских правителей Израиля, а против Советского Сою
за, где якобы оскверняются мечети и ущемляются права 
верующих 144.

«Братья-мусульмане» всячески стараются воспрепят
ствовать росту влияния КПИ на арабские массы. В 
1979 г., например, они пытались сорвать первомайскую 
демонстрацию в Умм аль-Фахме, а в апреле 1980 г.— 
проведение в этой деревне субботника, организованного 
ДФМР. На счету «братьев-мусульман» многочисленные 
провокационные действия и прямые нападения на ком
мунистов и их союзников. Среди них беспрестанные уг
розы расправы с семьей секретаря отделения КПИ в 
Умм аль-Фахме; поджог в 1979 г. автомашины, исполь
зовавшейся партийными активистами, а в ночь на 15 
января 1980 г. — поджог здания отделения КПИ; избие
ние в июле 1980 г. группы арабских комсомольцев, рас
пространявших молодежный журнал «Аль-Гад» 145.

Во всех подобных случаях израильская полиция без
действует, по существу поощряя «братьев-мусульман» 
на новые провокационные вылазки. Как свидетельство
вал прогрессивный израильский журналист Амнон Ка
пелюк, «в Израиле, как и на оккупированных террито
риях, власти стараются скрыть свое удовлетворение по 
поводу усиления влияния ислама. Религиозный фактор 
служит противовесом влиянию КПИ, которая... является 
ведущей силой оппозиции политике правительства» 146.



Глава III

АРАБСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ И КПИ

Защита Компартией интересов 
арабского населения в Израиле.

Расширение позиций КПИ среди арабских жителей

На протяжении всего периода существования госу
дарства Израиль Коммунистическая партия страны не
устанно борется за национальные и гражданские права 
арабских жителей против дискриминационной политики 
правящих кругов. В ходе этой борьбы выкристаллизова
лась роль КПИ как общепризнанного вождя сопротив
ления расистскому курсу правителей Израиля. С такой 
ролью вынуждены считаться как правительство и сиони
стские партии, так и арабские буржуазные национали
сты, традиционалистские деятели и даже прямые став
ленники сионистов.

В своем интервью израильской газете «Маарив» в 
1982 г. последний из советников премьер-министра по 
арабским делам Б. Гур-Арье, повторив традиционные 
антикоммунистические и антисоветские штампы, выска
зал тем не менее довольно объективную оценку деятель
ности компартии среди арабского населения: «Несмотря 
на то что КПИ не призывает к насилию и террору, она— 
самая опасная группировка среди арабов в Израиле... 
У нее очень сильная организация, строгая дисциплина. 
Она уделяет особое внимание арабской молодежи, дей
ствует по четко продуманной программе, и бороться с 
нею труднее, чем с мелкими группировками... КПИ как 
политическая организация — главный источник опасно
сти для государства Израиль (т. е. сионистского режи
ма.— Л. Б.)» 1.

Сабри Джирьис, ныне заведующий Исследователь
ским центром ООП (некогда входил в число основате
лей и лидеров группы Аль-Ард, отказавшихся от сотруд
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ничества с коммунистами), признает, что «КПИ сыгра
ла важную роль в политической истории израильских 
арабов» 2.

Идейная убежденность, стойкость и последователь
ность коммунистов всегда привлекали к ним широкие 
массы арабских тружеников. «Высокое доверие к Ком
партии — следствие ее интернационалистской, антиим
периалистической политики, принципиальной и беспре
станной борьбы против дискриминации и угнетения 
внутри Израиля, за справедливые права палестинского 
арабского народа, за мир, равноправие, демократию и 
социальный прогресс»,— отметил XIX съезд КПИ в фе
врале 1981 г.3.

Заслуги коммунистов в защите прав арабского насе
ления за прошедшие четыре десятилетия трудно пере
оценить. В проекте Отчетного доклада XX съезду КПИ 
(декабрь 1985 г.) отмечалось: «На протяжении всех лет 
Компартия стояла и сегодня стоит во главе борьбы за 
обеспечение арабскому населению полных прав граж
данства... за равноправие в предоставлении обществен
ных услуг и при найме на работу, против изгнания с 
земли.

КПИ всеми силами борется против политики, на
правленной на ликвидацию национальной сущности 
арабских жителей как части палестинского арабского 
народа, против отрыва их от своего наследия, нацио
нальной культуры и истории.

Ведя работу среди арабской интеллигенции и выпус
кая целый ряд изданий, газет и журналов, КПИ выпол
няет важнейшую задачу сохранения культурного насле
дия и передачи его молодому поколению, выросшему в 
условиях обособленности от ближневосточного окруже
ния.

Мы давали отпор непрекращающимся до сих пор аб
сурдным попыткам правящих кругов Израиля квалифи
цировать арабское население как жителей „мень
шинств", „общин", различных религиозных групп — му
сульман, христиан, друзов и т. д. Наша борьба за при
знание арабского населения в Израиле в качестве араб
ского национального меньшинства и части палестинского 
народа является одновременно и борьбой за граждан
ское и национальное равноправие» 4.

В своей книге «Боевой путь арабских масс в Израи
ле» Э. Тума подчеркивал, что коммунисты смогли пове
сти за собой арабское население потому, что как до
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1948 г., так и в дальнейшем четко представляли себе 
свои цели и задачи и стояли на позициях интернациона
лизма, выражая интересы как арабских, так и еврейских 
трудящихся в стране5.

С самого момента основания Коммунистической пар
тии Палестины (1919 г.) она неустанно действовала в 
направлении объединения усилий арабского и еврейско
го пролетариата в классовой и национально-освободи
тельной борьбе. С 1921 г. КПП «объединяла еврейских 
и арабских коммунистов и разъясняла, что главным 
врагом является колониализм, что необходимо объеди
нить усилия арабского и еврейского народов, которые 
введены в заблуждение сионизмом и арабскими реак
ционными элементами — пособниками колониализма» 6. 
Однако в течение всего периода британского мандата 
задача объединения оставалась нерешенной вследствие 
относительной малочисленности и незрелости арабского 
рабочего класса, националистической и религиозной ок
раски арабского освободительного движения, а также 
изоляции еврейского рабочего класса сионистским руко
водством в рамках Гистадрута.

В силу этих и ряда других обстоятельств арабские 
члены КПП были вынуждены в конце концов действо
вать в течение нескольких лет отдельно от своих еврей
ских товарищей. В конце 1943 г. они образовали в Хай
фе Лигу национального освобождения, «которая играла 
ту же роль, что и коммунистические партии в соседних 
арабских странах» 7.

Благодаря твердой антифашистской позиции, кото
рую палестинские коммунисты заняли с самого начала 
второй мировой войны, они получили возможность дей
ствовать в эти годы легально. Английская мандатная 
администрация разрешила не только создание Лиги 
национального освобождения, но и выпуск ею начиная с 
14 мая 1944 г. еженедельной газеты «Аль-Иттихад», ко
торая вскоре завоевала большую популярность у араб
ских читателей.

Арабские коммунисты — члены Лиги рассматривали 
сионизм как реакционное проимпериалистическое тече
ние, не способное решить так называемый «еврейский 
вопрос». Лига национального освобождения выступала 
за демократическое решение палестинской проблемы 
путем ликвидации режима британского мандата управ
ления и создания на территории Палестины независимой 
демократической двунациональной республики, которая
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обеспечивала бы права как арабских, так и еврейских 
граждан. .Но когда стало очевидно, что единственно воз
можным в сложившейся в 1947 г. внутренней и между
народной обстановке является раздел страны на два са
мостоятельных государства — арабское и еврейское, Ли
га полностью поддержала резолюцию Генеральной 
Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 г., чем вызвала яро
стные нападки со стороны арабских реакционных и на
ционалистических кругов.

В октябре 1948 г., вскоре после создания государства 
Израиль, делегаты Лиги национального освобождения 
участвовали в работе XI съезда Компартии. После пяти
летнего раздельного существования коммунисты-арабы и 
коммунисты-евреи приняли решение восстановить орга
низационное единство партии, получившей название — 
Коммунистическая партия Израиля.

С первых дней существования израильского государ
ства коммунисты решительно стали на защиту прав 
местного арабского населения. Прежде всего они доби
вались выдачи израильских удостоверений личности ос
тавшимся в стране арабским жителям с тем, чтобы по
мешать их изгнанию из родных мест во. время арабо-из
раильской войны 1948—1949 гг. и даже после ее оконча
ния 8. В последующие годы КПИ, являясь единственной 
в стране подлинной арабо-еврейской и антисионистской 
партией, последовательно боролась за упразднение ре
жима военной администрации в арабских районах, про
тив конфискации арабских земель, за национальное и 
гражданское равноправие арабского населения.

Заслуги КПИ в защите прав арабского населения 
столь очевидны, что их вынуждены публично признавать 
многие арабские деятели, настроенные далеко не про
коммунистически. В их числе нынешний председатель 
Комитета глав арабских муниципалитетов и местных 
советов, мэр города Шафа-Амр Ибрагим Нимр Хусейн, 
который в отличие от своего предшественника Ханны 
Муаиса отказался войти в состав Демократического 
фронта за мир и равноправие. В своем приветственном 
послании XX съезду КПИ И. Н. Хусейн тем не менее 
отметил: «Все арабские и еврейские граждане отдают 
должное вашей борьбе с момента образования государ
ства и до сегодняшнего дня, особенно в самые мрачные 
времена военного режима, когда арабские жители не 
были организованы для борьбы. Сколько членов партии 
подверглось тогда преследованиям, тюремному заклю
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чению и всяческому насилию с целью столкнуть их с 
избранного ими пути защиты угнетенных! Властям не 
удалось этого добиться. Никто не может предать забве
нию эту славную летопись и отрицать ваши заслуги» 9.

Компартия стремится использовать все возможности 
легальной деятельности, предусматриваемые теми бур
жуазно-демократическими свободами, которые сущест
вуют в Израиле. Парламентская фракция КПИ никогда 
не упускала случая громко заявлять решительный про
тест против дискриминационных антиарабских акций 
правительства и требовать подлинного уравнения араб
ских граждан в правах с еврейскими.

Огромное значение в деятельности партии, в деле за
воевания симпатий и поддержки масс, а также пропа
ганды марксистских идей имеет коммунистическая пе
чать. КПИ издает на арабском языке газету «Аль-Итти
хад», выходившую сначала (1944—1952) еженедельно, 
затем — дважды в неделю и с 13 мая 1983 г. — еже
дневно. С 1951 г. издается теоретический журнал «Ад- 
Дарб», с 1953 г. — литературно-политический ежемесяч
ник «Аль-Джадид». Среди арабской молодежи популя
рен орган Коммунистического союза молодежи Израиля 
журнал «Аль-Гад», выходящий с 1954 г.

В работе с арабскими массами КПИ опирается на 
пролетариат, численность, сплоченность и классовое 
самосознание которого неуклонно возрастают. Традиции 
тесного взаимодействия коммунистов с арабским пале
стинским рабочим и профсоюзным движением были 
заложены еще в 40-е годы Лигой национального осво
бождения. КПИ ведет борьбу за равные условия труда и 
заработную плату для арабов и евреев, за реальное рав
ноправие арабских рабочих — членов Гистадрута, за 
создание выборных рабочих комитетов во всех арабских 
населенных пунктах, за трудоустройство арабской моло
дежи в соответствии со своей квалификацией, за расши
рение профессионально-технической подготовки араб
ских учащихся и молодых рабочих. Коммунисты неодно
кратно поднимали вопрос о предоставлении правитель
ственных субсидий для создания промышленных 
предприятий в районах с преобладающим арабским на
селением.

Все эти и ряд других аспектов деятельности партии 
служат росту ее влияния и укреплению связей с араб
скими массами. Основным показателем успешного про
движения КПИ в этом направлении является растущая
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поддержка арабскими избирателями коммунистов на 
разного рода выборах — муниципальных, профсоюзных, 
студенческих, но прежде всего парламентских. Ведь ха
рактер голосования на всеобщих парламентских выбо
рах отражает как отношение избирателей к системе вла
сти, внутреннему и внешнему курсу руководства страны, 
так и политические идеалы и симпатии различных групп 
электората, выбор ими той или иной партии в качестве 
защитника их интересов в общегосударственном мас
штабе.

Вплоть до конца 50-х годов позиция арабских изби
рателей складывалась не в пользу Компартии: доля го
лосовавших за КПИ, и так не слишком впечатляющая, 
уменьшалась от одних парламентских выборов к другим 
(с 22% на первых выборах в 1949 г. до 11% на четвер
тых в 1959 г.). В основе такого положения лежало не
сколько факторов:

а) малочисленность и идейно-организационная сла
бость арабского рабочего класса, который еще только 
начинал формироваться и не мог пока служить надеж
ной опорой КПИ;

б) господство патриархально-общинных и других до
буржуазных социальных связей в среде арабского насе
ления, основную массу которого все еще составляло 
крестьянство;

в) суровые условия режима военного управления, 
крайне затруднявшие партийно-агитационную работу 
коммунистов в массах;

г) возраставшая активность сионистских партий, осо
бенно МАПАЙ, в арабских районах, в обстановке раз
нузданной антикоммунистической и антисоветской про
паганды и запугивания избирателей.

Самый низкий показатель 1959 г. объяснялся помимо 
вышеперечисленных факторов еще и сепаратистской 
деятельностью группировки Аль-Ард, а также некоторы
ми внешнеполитическими факторами 10.

И все же настойчивая самоотверженная борьба изра
ильских коммунистов в защиту прав арабского населе
ния, их стойкая принципиальная позиция в отношении 
справедливого мирного урегулирования ближневосточ
ного конфликта не могли не вызвать симпатию и уваже
ние у арабского населения. К тому же один из основных 
клеветнических тезисов антикоммунистической пропа
ганды сионистов о том, что КПИ якобы действует «по 
указке Кремля» и слепо следует в русле советской внеш
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неполитической доктрины, стал работать против самих 
сионистов. Дело в том, что в 60-е годы значительно ук
репились связи социалистических стран с Египтом, Си
рией, Ираком и рядом других государств, вставших на 
путь прогрессивных социально-экономических преобра
зований. Советский Союз, поддерживавший дипломати
ческие отношения с Израилем до июньской агрессии 
1967 г., решительно осуждал агрессивный курс Тель- 
Авива и выступал в поддержку прав арабского народа 
Палестины. Такая позиция, разумеется, импонировала 
большинству арабов в Израиле, которые хотя и были 
изолированы от остального арабского мира, но всегда с 
вниманием и сочувствием относились к борьбе народов 
арабских стран против империализма и израильской аг
рессии.

В 60-е годы арабский пролетариат уже достаточно 
твердо заявил о себе как важная сила в борьбе за демо
кратические преобразования в Израиле, ослабление и 
ломку старых устоев жизни арабского общества. Имен
но он стал электоральной базой КПИ, как убедительно 
показывают сдвиги в результатах голосования, отмечен
ные в арабских населенных пунктах во время парламен
тских выборов в 1959—1969 гг. (табл. 7). В арабских 
городах, где рабочий класс наиболее многочислен и 
сплочен, избирательный список КПИ всякий раз оказы
вался гораздо более популярным, чем в мелких дерев
нях, населенных преимущественно темными, забитыми 
крестьянами, и тем более в бедуинских племенах.

Тенденцию укрепления позиций КПИ среди арабско
го населения не смог нарушить даже раскол, происшед
ший в партии в 1965 г. из-за резкого расхождения в оцен
ках арабского национально-освободительного движения 
на Ближнем Востоке. В результате от партии откололись 
примерно 60% ее членов-евреев 11 во главе с Ш. Мику
нисом и М. Снэ, обвинив коммунистов-арабов в том, что 
они «заражены арабским национализмом» 12.

Постепенно эта группировка 13 все более откровенно 
скатывалась на сионистские позиции и в середине 70-х 
годов бесславно прекратила свое существование. Под
линные же марксисты-интернационалисты единодушно 
проголосовали на XV съезде КПИ 14 в августе 1965 г. за 
продолжение и развитие принципиальной линии партии, 
выдвинув ставший крылатым лозунг «Не с империализ
мом против арабских народов, а с арабскими народами 
против империализма» 15. В отличие от раскольнической
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Таблица 1

Результаты голосования избирателей 
в арабских населенных пунктах

на парламентских выборах 
1959, 1961, 1965 и 1969 гг.*,

%
Тип населенных 

пунктов и групп 
населения**

КПИ «Арабские
списки»

Сионистские
партии

1959 г.
I 26,5 51,3 22,2
II 12,5 62,4 25,1
III 5,1 60,7 34,2
IV 0,8 46,0 53,2

1961 г.
I 45,0 36,9 18,1
II 25,5 46,4 28,1
III 13,0 45,7 41,3
IV 2,7 54,2 43,1

1965 г.
I 41,8 37,5 20,7
II 23,1 44,2 32,7
III 13,1 43,1 43,8
IV 4,5 49,9 45,6

I9G9 г.
I
II
III
IV

47,4
31,7
13,1
5,1

37,0
37,9
48,0
51,5

15,6
30.4
38,9
43.4

* Составлено по: Jiryis S. The Arabs in Israel, 
с. 290.

** Примечание: I — города, II— крупные де
ревни, III — малые деревни, IV— бедуинские племена.

группировки Микуниса — Снэ, состоявшей из одних ев
реев, состав КПИ (РАКАХ) сохранил интернациональ
ный характер как на уровне руководящих органов, так и 
в низовых организациях 16.

Два десятилетия, прошедшие со времени раскола 
1965 г., «символизируют победу партии над ликвидато
рами, которые пытались подорвать еврейско-арабское 
единство Коммунистической партии и затащить ее в бо
лото национализма и антисоветизма»,— отмечал в вы
ступлении на открытии XX съезда КПИ заместитель Ге
нерального секретаря ЦК КПИ Т. Туби. «Наша партия
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выдержала экзамен,— продолжал он,— благодаря вер
ности марксизму-ленинизму, еврейско-арабскому интер
национальному единству своих рядов и принципиальной 
приверженности политике справедливого мира. Несмот
ря на трудные условия, наша коммунистическая партия 
является революционной силой, ведущей борьбу в за
щиту интересов трудящихся масс, против угнетения и 
дискриминации и за равноправие арабского населения. 
Это — еврейско-арабская партия, которая служит мая
ком надежды для поборников мира среди обоих наро
дов» 17.

Очищение КПИ от оппортунистических и просиони
стских элементов в лице группировки Микуниса — Снэ 
ускорило объективный процесс укрепления позиций ком
мунистов среди арабского населения. Все больше арабов 
видели в партии единственного подлинного выразителя 
их чаяний и защитника их прав. Для арабских избира
телей, голосовавших на выборах за список КПИ, было 
весьма привлекательным, что арабы всегда присутство
вали на гарантированных местах в этом списке и таким 
образом непременно становились депутатами кнессета, 
местного совета или какого-либо другого выборного ор
гана. В числе решающих факторов расширения влияния 
КПИ было то, что это была единственная в стране пар
тия, в которой арабы являлись не только рядовыми чле
нами, но и руководителями организации.

Несмотря на трудности, вызванные расколом (КПИ 
лишилась не только многих членов и целых партийных 
организаций, но и большей части материальных фондов 
и денежных средств), израильские коммунисты тем не 
менее выстояли и продолжали набирать силу. Лучшее 
тому свидетельство — последовательно возраставшая 
поддержка Компартии арабскими избирателями на пар
ламентских выборах. Если на выборах 1959 г. за нее 
проголосовали по всей стране 8,8 тыс. арабских избира
телей (11% всех проголосовавших арабов), в 1961 г.— 
19,3 тыс. (22%), то на выборах в ноябре 1965 г., когда 
КПИ и группировка Микуниса — Снэ впервые выступи
ли отдельными списками, она получила 24,6 тыс. араб
ских голосов (23%). На парламентских выборах 1969 г. 
за КПИ высказалось уже 34,9 тыс. арабских избирате
лей (28%) 18. Что касается группировки Микуниса—Снэ 
(МАКИ), то на первых же для нее парламентских выбо
рах 1965 г. она потерпела сокрушительное поражение 
среди арабского электората, набрав всего 511 голосов в
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арабских районах (0,6% избирателей этих районов). На 
следующих выборах 1969 г. этой группировке досталось 
744 (0,7%) голоса в арабских районах19. Эти голоса 
принадлежали в основном бедуинам Негева 20 и, естест
венно, не шли ни в какое сравнение с массовой поддерж
кой арабами КПИ.

В предвыборных программах КПИ арабских избира
телей привлекали прежде всего принципиальная под
держка прав арабского национального меньшинства в 
Израиле и всего арабского народа Палестины, осужде
ние провокационной захватнической политики израиль
ских правящих кругов на Ближнем Востоке, выражение 
солидарности с народами арабских стран, борющимися 
против происков империализма и его пособников. Ог
ромное воздействие на арабское население в Израиле 
оказало решительное осуждение Компартией июньской 
агрессии 1967 г.

Вместе с тем далеко не каждый араб, голосовавший 
за КПИ, полностью разделял ее политическую и особен
но идеологическую платформу. В целом ряде случаев 
это была форма протеста против политики властей, не 
обусловленная сколько-нибудь определенными идейными 
мотивами или симпатиями к коммунистическим идеалам. 
Веским свидетельством того, что определенная часть 
арабского электората КПИ голосовала не столько за 
партию и ее программу, сколько против правительства 
и его политики, служит довольно существенная разница 
в избирательной поддержке коммунистов на парламент
ских и муниципальных выборах, проявившаяся в 60-е 
годы, особенно 2 ноября 1965 г. и 28 октября 1969 г., 
когда параллельно в один и тот же день проходили вы
боры в кнессет и в местные органы власти21 (табл. 8).

Мощным фактором повышения авторитета коммуни
стов, привлечения молодых арабов в ряды партии и рас
ширения электоральной поддержки со стороны арабско
го населения явилась давно и неоднократно выражав
шаяся КПИ солидарность с борьбой арабского народа 
Палестины. Агрессия Израиля в июне 1967 г. против 
Египта, Иордании и Сирии, приведшая к захвату Израи
лем территории Западного берега р. Иордан и сектора 
Газа (а также Синайского полуострова и Голанских 
высот), не только не ликвидировала палестинскую проб
лему (как рассчитывали инициаторы агрессии), а еще 
больше обострила ее. Военные действия и жестокий ок
купационный режим, введенный Израилем на захвачен-
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Таблица 8
Итоги голосования за КПИ 

на парламентских и муниципальных выборах 
в некоторых арабских населенных пунктах *

Населенный пункт

Выборы

2.11.1965 г. 28.10.1969 г.

парла
ментские

муници
пальные

парла
ментские

муници
пальные

Шафа-Амр 1090 265 1671 575
Абу Синаи — — 551 386
Иксаль 270 113 519 400
Умм аль-Фахм — — 1491 753
Бака аль-Гарбийя 474 92 583 109
Тайиба 1423 542 2320 556
Тыра 835 160 1592 303
Тамра — — 696 176
Яфа ан-Насыра — — 863 467
Калансува — — 746 102
Рама 243 107 630 203

* Источник: Jiryis S. The Arabs in Israel, tab. 9, c. 300. В при
веденной таблице значатся те арабские населенные пункты, в кото
рых коммунисты набрали в указанные годы более 500 голосов (кро
ме Назарета, где выборы в кнессет и муниципалитет принесли КПИ 
примерно равное количество голосов). Отсутствие данных за 1965 г. 
по нескольким деревням объясняется либо тем, что в них не про
водились выборы в местные советы, либо тем, что коммунисты не 
выставили в этих деревнях своего отдельного избирательного списка, 
а выступили единым блоком с местными демократическими силами.

ных землях, вынудили покинуть родину и превратиться в 
беженцев новые сотни тысяч палестинских арабов. Дей
ствия Израиля привели к тому, что палестинцы начали 
разворачивать вооруженное сопротивление под руковод
ством Организации освобождения Палестины (ООП), 
претерпевшей существенную эволюцию. Период станов
ления ООП, созданной в 1964 г., продолжался несколько 
лет, в течение которых ее лидеры зачастую совершали 
серьезные политические просчеты и занимали экстреми
стскую позицию в подходе к урегулированию палестин
ской проблемы и ближневосточного конфликта. В пер
вой половине 70-х годов произошли принципиальные 
сдвиги в характере Палестинского движения сопротив
ления, которое стало массовым антиимпериалистическим 
движением, объединившим практически все слои араб
ского народа Палестины в борьбе за осуществление
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своих неотъемлемых национальных прав. Во многом 
перестроилась и ООП: ее руководство заняло более по
следовательную антиимпериалистическую позицию и на
чало уделять значительно больше внимания вопросам 
политической борьбы, взяв курс на налаживание про
чных контактов со всеми прогрессивными силами на 
Ближнем Востоке. Вполне естественным оказалось и ус
тановление дружественных отношений ООП и отдель
ных палестинских организаций с СССР и другими стра
нами социалистического содружества, с прогрессивными 
международными организациями.

Компартия Израиля, отвергая «позицию тех предста
вителей палестинских организаций и арабских стран, 
которые все еще отрицают право государства Израиль 
на существование и не согласны с резолюцией Совета 
Безопасности № 242» 22, в то же время солидаризирова
лась с борьбой палестинского арабского народа против 
•оккупации, за свои справедливые, законные националь
ные права.

Правда, до тех пор, пока в середине 70-х годов ООП 
сама четко не сформулировала свою позицию в вопросе 
самоопределения и будущего палестинского государства, 
израильские коммунисты на своем XVII съезде (1972 г.) 
в числе национальных прав палестинского арабского 
народа на первое место ставили «право арабских бежен
цев выбрать между возвращением на свою родину и 
получением компенсации в соответствии с резолюциями 
ООН»23. XVIII съезд КПИ (1976 г.) полностью поддер
жал «национальное стремление палестинского арабского 
народа создать свое независимое государство на терри
ториях, которые будут освобождены от израильской ок
купации» 24.

Позиция КПИ в вопросе национальных прав араб
ского населения в Израиле не оставалась неизменной. С 
первых лет существования государства Израиль ком
мунисты настойчиво требовали от правительства пре
кращения политики дискриминационного отношения к 
арабским жителям, ведя борьбу за отмену военного ре
жима и прекращение конфискации арабских земель. В 
то же время они постоянно помнили о том, что «арабы в 
Израиле рассматривают себя неотъемлемой частью па
лестинского арабского народа, обладающего такими же 
национальными правами в Палестине, как и еврейский 
народ» 25.

Начиная с XVII съезда КПИ 26 в ее документах и в



выступлениях партийных руководителей постоянно под
черкивается, что «арабское население в государстве Из
раиль является национальным меньшинством и частью 
палестинского арабского народа». В этой формулировке 
двуединой национальной сущности арабов в Израиле 
тезис о национальном меньшинстве всегда стоит на пер
вом месте, подчеркивая существенное различие, имею
щееся между ними и остальными палестинцами. Пале
стинский народ в целом все еще не может реализовать 
свое законное право на национальное самоопределение и 
создание собственного независимого государства. Он 
вынужден жить в условиях отсутствия гражданских 
прав на оккупированных израильскими захватчиками 
землях или на чужбине. Та же часть арабского пале
стинского народа, которая с 1948 г. проживает на тер
ритории Израиля, официально является гражданами 
этого государства и считает его своей родиной.

«Государство Израиль было создано как выражение 
реализации права еврейского народа страны на самооп
ределение, однако в то же самое время оно является 
родиной для сыновей палестинского арабского народа, 
живущих в Израиле» 27. Как заявил Э. Тума в сентябре 
1980 г. на пресс-конференции в Тель-Авиве, «требование 
о самоопределении не распространяется на арабское 
население в Израиле» 28.

Такая постановка вопроса о национальных правах 
арабских жителей во многом диктовалась необходи
мостью обосновать руководящую политическую роль 
КПИ среди них, особенно после 1974 г., когда Рабатское 
совещание глав арабских государств признало Органи
зацию освобождения Палестины единственным закон
ным представителем арабского народа Палестины, а 
Генеральная Ассамблея ООН фактически также при
знала за ней этот статус. В последующие годы израиль
ские коммунисты энергично выступали в поддержку 
ООП и требовали от правительства признать ее в каче
стве представителя палестинского арабского народа и 
соответственно равноправного участника переговоров о 
мирном урегулировании ближневосточного конфликта 29.

Постепенное налаживание хороших отношений ува
жения и взаимопонимания между КПИ и ООП во вто
рой половине 70-х годов не помешало попыткам отдель
ных националистически настроенных мелкобуржуазных 
деятелей и небольших групп в Израиле исказить и подор
вать роль КПИ как политического вождя арабских масс
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и провозгласить в роли такого вождя ООП (подробнее 
см. главу II). В ответ на выпады антикоммунистов, про
возгласивших себя истинными борцами против политики 
правящих кругов Израиля, представители КПИ разъяс
нили свою позицию. Так, на той же пресс-конференции 
1980 г. Э. Тума, выступая от лица не только КПИ, но и 
всех арабских граждан, заявил: «Мы не считаем ООП 
представителем арабского населения в Израиле»30. Это 
положение было развито в проекте Отчетного доклада 
Центрального Комитета XX съезду КПИ (декабрь 
1985 г.), где говорилось: «Роль ООП как единственного 
законного представителя палестинского арабского наро
да не может изменить того факта, что арабское населе
ние в Израиле, являясь национальным меньшинством, 
находится в совершенно иных условиях, чем другие ча
сти палестинского арабского народа. Арабское населе
ние в Израиле борется в качестве граждан государства 
Израиль против правящих кругов, за равноправие, со
циальный прогресс, справедливое решение палестинской 
проблемы и справедливый прочный мир на Ближнем Во
стоке. У арабского населения в Израиле есть свои пред
ставители и свое руководство, которые заслужили его 
доверие своей многолетней борьбой. Это руководство 
включает Коммунистическую партию Израиля, Демокра
тический фронт за мир и равноправие и других предста
вителей арабского населения»31.

Отстаивая свою роль вождя арабских масс в Израи
ле, КПИ героической борьбой и стойкой позицией в па
лестинском вопросе завоевала чрезвычайно высокий ав
торитет среди всех палестинских арабов, где бы они ни 
проживали,— авторитет, признанный и руководителями 
ООП, которые не раз встречались с представителями из
раильских коммунистов и выражали им свою полную 
поддержку. Развитие контактов между КПИ и ООП 
способствовало, в свою очередь, повышению репута
ции партии в глазах арабов в Израиле, отождествляв
ших себя с палестинским народом и выражавших соли
дарность с его борьбой под руководством ООП.

Необходимо отметить, что «палестинский фактор» 
превратился в мощный фактор воздействия на ближне
восточную и мировую политику только к середине 70-х 
годов. Однако уже в начале этого десятилетия он начал 
более или менее заметно влиять на внутриполитическую 
обстановку в Израиле. Это выразилось прежде всего в 
том, что арабская молодежь, начинавшая сознавать себя

99



неотъемлемой частью палестинского арабского народа, 
оказывала возрастающую поддержку КПИ как единст
венной партии, которая на деле (а не только на словах, 
в отличие от «умеренных» сионистских партий) защища
ет их права и права всего арабского народа Палестины.

Существенное значение для роста политической ак
тивности и радикализации широких масс арабов в Из
раиле имели политико-психологические последствия ок
тябрьской войны 1973 г. Успехи арабских армий в пер
вые дни боев и состояние шока и растерянности, охва
тившее израильское руководство, послевоенный рост 
престижа арабских государств и усиление изоляции 
Израиля на международной арене — все это вызвало 
подъем чувств национальной гордости арабов в Израиле 
и «чувство неуважения к властям» 32.

Перечисленные выше факторы сыграли немалую роль 
в значительно возросшей поддержке КПИ на парламент
ских выборах, состоявшихся 31 декабря 1973 г. За Ком
партию проголосовало тогда гораздо больше арабских 
избирателей как в численном, так и в процентном отно
шении (49,3 тыс., или 37%), чем на предыдущих выборах 
1969 г. (34,9 тыс., или 28%) 33. Во многих арабских горо
дах и деревнях за КПИ голосовало в 1973 г. подавляю
щее большинство жителей: в Тайибе 52%, в Умм аль- 
Фахме 53, в Назарете 58, в Кафр Ясифе 62, в Калансуве 
68% и т. д.34.

Давая оценку итогам этих выборов, Генеральный се
кретарь ЦК КПИ М. Вильнер заявил, что результаты 
голосования среди арабского населения явились боль
шой победой для партии 35. «Арабские массы,— отмечал 
он,— благодаря влиянию нашей партии сохраняют чув
ства еврейско-арабского братства по отношению к тем, 
кто борется за равноправие, против угнетения, за нацио
нальные права арабского народа Палестины, права и 
интересы трудящихся масс в городе и деревне, за друж
бу с Советским Союзом» 36.

В 1973—1977 гг. КПИ неустанно работала над со
зданием широкого антиимпериалистического фронта, 
который на основе общих задач борьбы за мир, демо
кратию и общественный прогресс объединил бы все ми
ролюбивые и демократические силы страны, невзирая на 
идеологические расхождения. Арабскому населению — 
могучей демократической силе в общей борьбе за изме
нение политики правящих кругов — предназначалась в 
деятельности будущего фронта важнейшая роль.
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Участие арабов в деятельности
Демократического фронта за мир и равноправие

На XVII съезде КПИ (июнь 1972 г.) израильские 
коммунисты выдвинули свой план мирного урегулирова
ния ближневосточного кризиса и предложили для его 
осуществления создать единый антиимпериалистический 
фронт всех демократических сил в Израиле, который 
объединил бы представителей различных политических 
партий и идеологических течений. Представленная съез
ду программа «выражает классовые интересы рабочих 
промышленности и сельского хозяйства, тружеников 
сельскохозяйственных поселений и феллахов, интересы 
трудовой и творческой интеллигенции... интересы ремес
ленников, мелких и средних торговцев, национальной 
буржуазии, а также всего арабского населения» 37. В 
одном из разделов предложенной программы антиим
периалистического демократического фронта сформули
рованы конкретные требования и условия обеспечения 
равных прав арабскому и еврейскому населению Израи
ля 38.

Выдвинув в качестве главной задачи борьбу фронта 
за достижение справедливого и прочного мира на Ближ
нем Востоке, коммунисты рассчитывали вовлечь широ
кие массы в Израиле, особенно арабские, в политиче
скую жизнь и общедемократическую борьбу не только 
за изменение внешней политики правительства, но и за 
глубокие преобразования во внутренней жизни государ
ства. Создание такого фронта позволило бы коммуни
стам сплотить рабочий класс и крестьянство, непроле
тарские слои города, прогрессивную национальную ин
теллигенцию и тем самым значительно расширить соци
альную базу демократического движения в стране. Чре
звычайно существенным также являлось то, что в идее 
создания фронта был заложен принцип интернациона
лизма, совместной деятельности евреев и арабов. Кроме 
того, фронт позволил бы Компартии нейтрализовать 
антикоммунистическую пропаганду, которую постоянно 
ведут сионистские средства массовой информации, и за
воевать доверие к себе широких масс населения.

В тот период арабское население Израиля в целом 
уже было готово воспринять идею создания такого 
фронта. В 70-е годы глубинные социально-экономиче
ские процессы, происходившие в арабском обществе в 
Израиле, привели к заметным качественным сдвигам в
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политической сфере. Кардинальное изменение структуры 
занятости и, как следствие, социальной структуры, ста
новление национального рабочего класса и интеллиген
ции, преображение арабской деревни (в сочетании с 
внешними факторами, главные среди которых — ужесто
чение антиарабской внутренней политики израильских 
властей, рост авторитета ООП и симпатий к палестин
скому народу на международной арене, энергичная ра
бота активистов КПИ) не могли не вызвать заметную 
трансформацию в общественном сознании и политиче
ском поведении арабских граждан Израиля.

Показателем достижения арабским населением опре
деленного уровня политической зрелости явилось созда
ние в 70-е годы целого ряда арабских общественных ор
ганизаций, действовавших как на местном уровне, так и 
в масштабах всей страны. Большая часть этих органи
заций впоследствии вошла в состав Демократического 
фронта за мир и равноправие (ДФМР), который воз
главила КПИ.

В 1974 г. был образован Комитет глав арабских му
ниципалитетов и местных советов с целью выработки 
согласованной линии в решении наиболее острых проб
лем, с которыми сталкиваются арабские города и дерев
ни: сокращение сельскохозяйственных угодий и участков 
под строительство жилых домов и общественных зданий 
из-за систематически проводимой властями конфискации 
арабских земель, практически полное отсутствие финан
совой и материальной помощи со стороны государства, 
что обусловило низкий уровень социального обеспечения, 
медицинского обслуживания, неразвитость коммуналь
ного хозяйства, нехватку школьных помещений, обору
дования, преподавателей и т. д.

Создание Комитета глав арабских муниципалитетов 
и местных советов во многом укрепило позиции араб
ского населения перед лицом дискриминационной поли
тики властей. Израильским должностным лицам, вынуж
денным ежедневно иметь дело с органами местного са
моуправления, пришлось фактически официально при
знать Комитет, который помимо чисто муниципальных 
проблем вскоре занялся и политическими. Правда, в 
Комитете никогда не наблюдалось полного единства 
взглядов в политических и идеологических вопросах. 
Численно в нем преобладали деятели конформистского 
толка, избегавшие слишком решительных действий, спо
собных привести к резкой конфронтации с властями39.
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Характерно, что накануне проведения Дня земли 30 мар
та 1976 г. большинство арабских мэров и глав местных 
советов, собравшихся в Шафа-Амре, чтобы выработать 
единую позицию по отношению к предстоявшей демон
страции протеста арабских жителей против волны кон
фискаций правительством их земель в Галилее, отказа
лись поддержать призыв к всеобщей забастовке и тем 
самым объективно встали на сторону правящих кругов, 
стремившихся любыми средствами предотвратить вы
ступления арабов в защиту своей земли и самого своего 
национального существования на родине40.

Во второй половине 70-х годов так называемые «уме
ренные» члены Комитета глав арабских муниципалите
тов и местных советов все же перешли, как правило, на 
относительно более радикальные позиции. Этому в не
малой степени способствовало, с одной стороны, ужесто
чение правительством антиарабской политики, с дру
гой — давление со стороны масс. Подобная эволюция 
была характерна, например, для главы местного совета 
деревни Рама в Галилее Ханны Муаиса, который с мо
мента образования Комитета вплоть до своей кончины в 
феврале 1981 г. являлся его бессменным председателем. 
В течение первых лет руководства Комитетом X. Муаис, 
представлявший «традиционную буржуазную арабскую 
элиту в Израиле»41, не выходил за рамки рутинного со
трудничества с властями, ограничиваясь обращением к 
ним с просьбами сугубо экономического характера. Од
нако после всколыхнувшей всю страну всеобщей заба
стовки арабского населения, состоявшейся 30 марта 
1976 г. — в День земли, X. Муаис сблизился с Компар
тией, вошел в состав ДФМР и на парламентских выбо
рах 1977 г. даже был избран депутатом кнессета по 
списку Фронта.

Драматический День земли 1976 г. оказался поворот
ным пунктом в борьбе арабских жителей Израиля. Из 
многочисленных местных сионистских комментаторов, пы
тавшихся вслед за провокационными заявлениями высо
копоставленных должностных лиц взвалить всю вину на 
происшедшее тогда столкновение арабов с полицией на 
«подстрекательство» коммунистов 42, выделяется более 
или менее объективный обозреватель газеты «Давар» 
Агрис, который писал: «То, что произошло 30 марта, 
является результатом действия многих факторов: устра
нение барьеров между арабами Израиля и арабами тер
риторий, оккупированных в ходе шестидневной войны
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(1967 г.— Л. Б.), чувство триумфа, возникшее у арабов 
после „войны судного дня“ (1973 г.— Л. Б.), появление 
на международной арене ООП как весомого политичес
кого фактора. Все эти моменты оказали огромное воз
действие на общий настрой израильских арабов. Однако 
это явно не главные причины, вызвавшие напряжен
ность, а скорее затрагивающие отношения между изра
ильским режимом и арабским меньшинством. Наличие в 
Израиле образованных арабов, не имеющих подходящей 
работы, невозможность для арабов устроиться в госу
дарственные учреждения, дискриминация в жилищном 
вопросе, экономическом развитии и т. д. — сочетание 
этих факторов создало благоприятную почву для призы
ва к забастовке и демонстрации, которые вылились в 
беспорядки» 43.

Осуждая правительство за жестокое подавление де
монстрации, другой объективный израильский журна
лист, Э. Табор, писал в журнале «Гаолам Газе» 7 апре
ля 1976 г.: «Политика демонстрации силы, которой сле
дует израильское правительство, привела к последстви
ям, совершенно обратным тем, которые ожидались. 
Несмотря на ликующие крики людей из „Движения за Ве
ликий Израиль", утверждающих, что арабы наконец-то 
„получили урок", „потому что они понимают только 
язык силы", правительство снова заблуждается. Пустив 
на прошлой неделе в ход штыки и пулеметы, оно превра
тило арабов Израиля в важный фактор в политической 
конфронтации на Ближнем Востоке» 44.

Решимость противостоять политике властей, ярко 
продемонстрированная арабскими массами 30 марта 
1976 г., и ответные действия правительства значительно 
активизировали деятельность Комитета глав арабских 
муниципалитетов и местных советов, который прежде 
обыкновенно придерживался выжидательной тактики. 
В конце мая того же года делегация Комитета посетила 
премьер-министра Израиля и вручила ему меморандум, 
содержавший четыре основных пункта. Во-первых, мэры 
высказали обеспокоенность тем, что правительство рас
сматривает израильских арабов в качестве культурно-ре
лигиозного, а не национального меньшинства, и призва
ли относиться к арабским жителям как к равноправным 
гражданам. Во-вторых, потребовали от правительства 
прекратить экспроприацию арабских земель. В-третьих, 
они протестовали против ущемления экономических и 
административных прав арабских муниципалитетов и
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местных советов. И в заключение арабские мэры выра
зили уверенность в том, что для нормального сосущест
вования двух народов в одном государстве арабам дол
жен быть представлен статус национального меньшинст
ва «с правом сохранять за собой землю, на которой жи
ли их деды и прадеды» 45.

Другой организацией, сыгравшей большую роль в де
ле сплочения арабского населения и его мобилизации 
на борьбу за свои гражданские и национальные права, 
явился Комитет защиты арабских земель. Идея его со
здания была выдвинута 29 июля 1975 г. на собрании 
представителей различных слоев арабского населения, 
состоявшемся в Хайфе в ответ на провозглашение пра
вительством программы «иудаизации» Галилеи. Участ
ники собрания, прошедшего в августе того же года в 
Назарете, решили провести в этом городе 18 октября 
массовый митинг протеста против политики обезземели
вания арабов. В назначенный день тысячи арабских 
жителей приняли несколько резолюций с осуждением 
новой волны экспроприации арабских земель и с требо
ваниями равноправия для арабского населения во всех 
областях жизни. В соответствии с одной из резолюций 
митинга был учрежден постоянный орган для претворе
ния в жизнь решений митинга и координации усилий по 
сохранению земли как за отдельными арабскими граж
данами, так и за целыми городами и деревнями. Учреж
денный орган получил название Комитета защиты араб
ских земель и первоначально состоял из 121 представи
теля арабского населения сорока городов и деревень. В 
Комитет вошли видные арабские деятели, и среди них 11 
мэров и глав местных советов, 5 заместителей мэров, 1 
депутат кнессета (Т. Туби), 18 адвокатов, 13 врачей 
и др.46.

К марту 1976 г., когда стало совершенно очевидно, 
что правительство не собирается прислушиваться к тре
бованиям арабов, на заседании Комитета защиты араб
ских земель было принято единогласное решение прове
сти 30 марта всеобщую забастовку протеста арабских 
жителей в Израиле, под названием День земли.

Выступив инициатором и организатором проведения 
Дня земли в 1976 г., Комитет завоевал огромный автори
тет в массах и сумел привлечь к участию в своей дея
тельности представителей широких слоев арабского на
селения, придерживавшихся различных идеологических 
и политических воззрений. По словам Эмиля Тумы, вхо-
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дившего в руководство Комитета, оно «всегда стреми
лось объединить все арабские национально-патриотиче
ские силы в Израиле и будет продолжать усилия в этом 
направлении». С этой целью оно избегало ввязываться 
в споры между различными политическими группиров
ками и вообще придавать какую-либо определенную 
идеологическую или партийную окраску своей деятель
ности, особенно в период избирательных кампаний, 
предшествовавших парламентским и муниципальным 
выборам47. Вместе с тем коммунисты играли важней
шую роль в деятельности этой организации, равно как и 
Комитета глав арабских муниципалитетов и местных 
властей.

Среди друзов, которых власти издавна пытались обо
собить от остальных арабов, и прежде всего среди друз
ской молодежи, в начале 70-х годов стало нарастать 
недовольство политикой правящих кругов. В остром про
тивоборстве с реакционной родовой верхушкой, цепляю
щейся за остатки своих традиционных привилегий и по
этому стремящейся законсервировать обособленный ста
тус друзской общины, многие молодые люди, причисляв
шие себя ко всему угнетенному арабскому населению 
Израиля, организовывали массовые выступления против 
призыва на обязательную военную службу. 10 марта 
1973 г. в деревне Ар-Раха был основан Инициативный 
комитет друзов, который возглавил имам деревни шейх 
Фархуд Касим Фархуд. Программа комитета включала 
требования отмены обязательного призыва друзов в из
раильскую армию, признания их частью арабского насе
ления в стране, прекращения отделения друзских школ 
от школ других арабских конфессиональных общин48. 
Комитет быстро распространил свою деятельность на все 
друзские деревни и энергично включился в борьбу араб
ского населения в Израиле за национальное и граждан
ское равноправие. Инициативный комитет друзов актив
но поддержал всеобщую забастовку арабов в День земли 
30 марта 1976 г. и призвал всех друзов включиться в 
кампанию протеста против официальной политики кон
фискации арабских земель.

Значительный вклад в дело активизации общедемо
кратического движения в стране вносят арабские сту
денты, участие которых в общественной деятельности 
росло параллельно с увеличением их числа в израиль
ских университетах. Репрессии властей, гонения со сто
роны университетского начальства и прямые нападения



расистски настроенных студентов-евреев побуждали 
арабских студентов вливаться в общую борьбу арабско
го населения за ликвидацию национального гнета и ра
совой дискриминации. Уже в 1959 г. был создан комитет 
арабских студентов в Ивритском университете Иеруса
лима. Организационное оформление и укрепление араб
ского студенческого движения ускорилось после июнь
ской агрессии Израиля 1967 г. В следующем году араб
ские студенты основали свой комитет в Тель-Авивском 
университете, в 1973 г.— в Технионе и Хайфском уни
верситете, в 1975 г. — в университете Беэр-Шевы. 
В 1975 г. все эти студенческие комитеты объединились 
во Всеизраильскую федерацию арабских студентов.

Арабские школьники также по мере сил участвовали 
в борьбе за демократические перемены в общественной 
жизни. В 1974 г. возникла Ассоциация арабских учащих
ся средней школы, выступавшая за коренное преобразо
вание системы арабского образования, прекращение ог
раничения прав арабской молодежи во всех областях 
социально-экономической и культурной жизни, против 
расистских выходок сионистских ультра.

До второй половины 70-х годов все перечисленные 
выше арабские организации, как правило, выступали 
разрозненно, сотрудничества и взаимодействия между 
ними было еще явно недостаточно. К тому же они дей
ствовали в отрыве от еврейских демократических сил. 
Тем не менее тенденция к организационному объедине
нию всех патриотических и демократических сил среди 
арабского населения была налицо, и израильские ком
мунисты неустанно боролись за ее развитие и воплоще
ние в жизнь.

В 70-е годы безотлагательную потребность в органи
зационном оформлении почувствовала и численно воз
росшая арабская интеллигенция, испытывавшая после 
окончания высших учебных заведений серьезные трудно
сти с устройством на работу по специальности как в го
сударственные учреждения, так и в частные фирмы. 
Чтобы иметь возможность сообща преодолевать проб
лемы, однотипные для всех арабов с высшим образова
нием, в 1971 г. группа представителей интеллигенции 
выступила с инициативой создания общеизраильского 
Союза арабских университетских выпускников. В руко
водство Союза вошли как коммунисты (Эмиль Тума и 
адвокат Абд аль-Хафиз Дарауша, активист отделения 
КПИ в Назарете), так и буржуазные националисты (на
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пример, адвокат Мухаммад Миари, бывший участник 
группы Аль-Ард). Организаторы Союза выдвигали на 
первый план не политические, а социальные вопросы, 
подчеркивая, что ни организационно, ни идеологически 
Союз не связан ни с одной из политических партий или 
группировок. В задачи деятельности комитета входило: 
способствовать культурному и социальному прогрессу 
арабского населения; улучшать качество преподавания в 
арабских школах на всех ступенях обучения и бороться 
за ликвидацию неграмотности среди арабских жителей; 
поощрять обучение арабов в средних школах и универ
ситетах; добиваться охвата обучением арабских девочек 
и освобождения женщин «от цепей прошлого для дости
жения социального равенства»; действовать в защиту 
прав и требований арабских граждан Израиля во всех 
сферах социально-экономической и культурной жизни.

К сожалению, несмотря на многообещающее начало, 
Союз университетских выпускников просуществовал не
долго, оказавшись, по-видимому, не в состоянии прими
рить в масштабах всей страны разнородные социально
классовые устремления и политические симпатии раз
личных отрядов арабской национальной интеллигенции. 
По мнению Эли Рехеса,— одного из ведущих израиль
ских специалистов по проблемам арабов в Израиле, 
бывшего директора Центра ближневосточных и афри
канских исследований «Шилоах» при Тель-Авивском 
университете — «группы активистов среди интеллиген
ции усвоили урок из фиаско Союза, заключающийся в 
том, что гораздо больше шансов на успех имеют орга
низации локального характера» 49.

Такой взгляд получил отражение в деятельности 
группировки арабских интеллигентов свободных профес
сий, которые основали в 1971 г. Ассоциацию универси
тетских выпускников Назарета. В числе лидеров этой 
Ассоциации,' образованной и функционировавшей без 
участия коммунистов, значились такие мелкобуржуаз
ные деятели, как Рашид Салим, Анис Курдуш, Валид 
аль-Фахум и Кямиль ад-Дахер. Поставив задачу про
биться в состав муниципалитета Назарета, они провоз
гласили готовность создать «Фронт с любой партией, 
которая обязуется действовать на благо развития города 
и его служб, исходя из согласованной программы»50. В 
80-е годы большинство этих деятелей заняли откровенно 
антикоммунистические позиции, создав отдельную груп
пировку «Прогрессивное движение в Назарете» и в
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1984 г. войдя вместе с другими арабскими правыми на
ционалистами и сионистами-либералами в «Прогрессив
ный список за мир» (подробнее см. гл. III). Однако в 
середине 70-х годов они еще не чувствовали себя доста
точно сильными и влиятельными, чтобы открыто высту
пать против КПИ. После неудачной попытки вступить в 
предвыборную коалицию с местными представителями 
Маараха Ассоциация университетских выпускников На
зарета откликнулась на предложение КПИ войти в Де
мократический фронт, создание которого планировалось 
в канун муниципальных выборов 1975 г.

К тому времени уже в течение нескольких лет город 
фактически управлялся чиновниками, назначенными 
властями, которые объявили недействительными итоги 
муниципальных выборов 1970 г., согласно которым мэ
ром должен был стать член МАПАМ Абд аль-Азиз Зуа
би. После долгих проволочек власти уступили наконец 
неоднократным требованиям жителей Назарета и со
гласились допустить проведение местных муниципаль
ных выборов, назначив их на 9 декабря 1975 г. Населе
ние города связывало большие надежды с выборами, 
дающими возможность осуществить городское самоуп
равление и попытаться исправить бедственное положе
ние, складывавшееся в Назарете из-за дискриминацион
ной политики правительства.

Демократический фронт во главе с КПИ был создан 
накануне муниципальных выборов 1975 г. В состав 
фронта кроме КПИ вошли: Ассоциация университетских 
выпускников Назарета, местный союз мелких торговцев 
и ремесленников, студенты51. Выступая на выборах про
тив четырех реакционных списков, выставленных сиони
стскими партиями и их арабскими пособниками, Демо
кратический фронт одержал внушительную победу: за 
него проголосовали почти 10 тыс. избирателей, или 
66,7% действительных голосов. Для сравнения укажем, 
что на предыдущих муниципальных выборах 1970 г. в 
Назарете КПИ, выступавшая тогда самостоятельно, на
брала 42% голосов, а на парламентских выборах 
1973 г. — 58% голосов жителей города. Из 17 советников 
вновь избранного в 1975 г. муниципалитета 11 были 
представителями Демократического фронта 52. Победа 
фронта в немалой степени была обусловлена яркой лич
ностью его лидера — видного палестинского поэта и об
щественного деятеля, члена ЦК КПИ Тауфика Зайя
да 53. Т. Зайяд, баллотировавшийся на пост мэра горо
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да54, получил 67,3% всех действительных голосов55 и 
стал первым и пока единственным в истории Израиля 
мэром-коммунистом.

Завоевав пост мэра и большинство в муниципали
тете Назарета, коммунисты вместе со своими союзника
ми по Демократическому фронту начали активно прово
дить в жизнь предвыборную программу фронта, предус
матривавшую улучшение городских служб, очищение 
управленческого аппарата от коррупции и неразберихи, 
открытие заседаний муниципального совета для широ
кой публики и т. д.56. Плодотворное сотрудничество сил, 
вошедших в Демократический фронт Назарета, продол
жалось и в 80-е годы, несмотря на экономическое и по
литическое противодействие властей, враждебную сио
нистскую пропаганду, направленную на подрыв прести
жа коммунистов, а также выход из фронта в конце 
1981 г. группы деятелей из Комитета университетских 
выпускников Назарета.

Успех Демократического фронта Назарета оказал ог
ромное воздействие на всех арабских жителей Израиля. 
Его создание и неожиданная для многих победа на му
ниципальных выборах 1975 г. убедительно продемонст
рировали, что союз с коммунистами значительно укреп
ляет позиции всех арабских патриотических и демокра
тических сил в их борьбе против дискриминационной 
политики властей. По примеру Назарета во многих 
арабских деревнях начали создаваться демократические 
и прогрессивные фронты, в деятельности которых тон 
задавали коммунисты 57.

Компартия не только всемерно старалась укрепить 
тенденцию к политическому объединению арабских масс, 
но и вела целенаправленную работу по закладыванию 
организационных основ совместной борьбы арабских и 
еврейских демократических сил против реакционной 
внутренней и агрессивной внешней политики правящих 
кругов Израиля. Важным событием на пути к органи
зационному оформлению арабо-еврейского демократиче
ского союза явился XVIII съезд КПИ (декабрь 1976 г.), 
обратившийся ко всем силам мира и демократии в Из
раиле, евреям и арабам, с призывом бороться за созда
ние списка фронта мира и демократии на выборах в 
кнессет 9-го созыва в 1977 г.58. Съезд одобрил также 
комплексный план гражданского и национального рав
ноправия арабского населения в Израиле, состоявший из 
13 пунктов. Он предусматривал признание арабского
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населения Израиля в качестве национального меньшин
ства, упразднение неравноправных по отношению к ара
бам законов и постановлений, отмену всех планов кон
фискации арабских земель и возвращение уже конфис
кованных участков прежним владельцам, равноправное 
участие арабских граждан в государственной и общест
венной жизни страны, отмену дискриминации арабских 
трудящихся, равноправие арабских граждан в культур
ной жизни, введение арабского языка в качестве госу
дарственного, наряду с ивритом, расширение полномо
чий арабских муниципалитетов и местных советов, раз
витие промышленности в арабских населенных пунктах59.

В марте 1977 г. Компартия и целый ряд арабских и 
еврейских демократических организаций и обществен
ных деятелей, откликнувшихся на призыв КПИ объеди
нить усилия в преддверии парламентских выборов, 
объявили о сформировании Демократического фронта 
за мир и равноправие. ДФМР выдвинул программу ре
шения наиболее острых проблем, стоявших перед стра
ной, в том числе план мирного урегулирования ближне
восточного кризиса, который предполагал вывод изра
ильских войск со всех оккупированных в 1967 г. араб
ских территорий, признание права арабского народа Па
лестины на самоопределение и создание по соседству с 
Израилем своего независимого государства на Запад
ном берегу р. Иордан и в секторе Газа, уважение неза
висимости и суверенитета всех государств региона. Дру
гие пункты программы включали защиту демократии, 
равноправие для арабского меньшинства, ликвидацию 
общинной дискриминации, защиту интересов трудящих
ся и равные права для женщин60.

В состав ДФМР помимо КПИ входят еще несколько 
организаций. Из организаций, действующих в среде ев
рейского населения, к фронту присоединились «Черные 
пантеры», выступающие против дискриминации евре
ев— выходцев из стран Востока. Что касается арабских 
непартийных организаций — участников ДФМР, то к 
ним относятся Демократический фронт Назарета, Ини
циативный комитет друзов, демократические фронты в 
арабских населенных пунктах. Кроме того, в ДФМР во
шли на индивидуальной основе представители Комитета 
защиты арабских земель, арабы — главы местных сове
тов, представители студенческих комитетов.

«Выдвинутая фронтом программа борьбы за мир, де
мократию, социальный прогресс и равноправие объеди
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нила всех его участников, несмотря на политиче
ские и идеологические расхождения,— констатировал 
XIX съезд КПИ, состоявшийся в феврале 1981 г., спустя 
четыре года после основания ДФМР.— В программе нет 
идеологических пунктов, поэтому к фронту может при
соединиться любая организация или любой человек, не
зависимо от идеологических взглядов»61. Несмотря 
па центральную доминирующую роль КПИ в ДФМР, 
партия не навязывает другим его участникам маркси
стско-ленинской идеологии, но с другой стороны, не до
пускает и антикоммунистических выпадов с их стороны. 
Выступая на том же съезде, член Политбюро ЦК КПИ 
Давид (Узи) Бурштейн — секретарь руководства 
ДФМР — также подчеркивал, что фронт не является 
идеологической группировкой. «Мы выступаем против 
того, чтобы от имени фронта публиковались антисовет
ские материалы, но в то же время в рамках фронта нет 
места публикации и антисионистских материалов» 62. 
Хотя замечание Д. Бурштейна относится к тем из евре
ев — участников ДФМР, кто не вполне свободен от 
влияния сионистской идеологии, принцип отодвигания 
идеологических расхождений на задний план во имя до
стижения общих целей постоянно действовал и в отно
шении арабов-некоммунистов, составлявших в ДФМР 
большинство. Их сотрудничество с коммунистами ДФМР 
всегда протекало успешно и плодотворно, хотя случа
лись и ожесточенные споры по тем или иным вопросам 
тактического характера.

Создание ДФМР во многом способствовало росту 
престижа и укреплению влияния коммунистов в араб
ских массах. На состоявшихся 17 мая 1977 г. всеобщих 
парламентских выборах половина арабских избирателей 
оказала доверие списку ДФМР во главе с КПИ. Наряду 
с тремя коммунистами и лидером «Черных пантер» де
путатом этого списка стал председатель Комитета глав 
арабских муниципалитетов и местных советов X. Муаис, 
который в своих выступлениях в кнессете последова
тельно отстаивал требования фронта.

Дальнейшая активная деятельность ДФМР в целом, 
и в том числе отдельных входящих в него арабских ор
ганизаций и общественных деятелей, продемонстрирова
ла возросшую роль арабского населения во внутриполи
тической жизни страны и стала важным фактором, спо
собным оказать давление на правящие круги Израиля. 
Огромной заслугой КПИ в деле сплочения на антиимпе
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риалистической основе всех прогрессивных сил в среде 
арабского населения стала ее инициатива по подготовке 
и проведению в Шафа-Амре в июне 1980 г. конферен
ции нескольких сот арабских деятелей со всех районов 
страны. В своем заявлении, известном как «Документ 
6 июня» 63, конференция изложила требования арабско
го национального меньшинства в Израиле, весьма близ
кие к платформе ДФМР. В заявлении содержался при
зыв провести всеизраильский расширенный арабский 
конгресс с участием еврейских миролюбивых и демокра
тических сил. Такой конгресс было намечено созвать в 
декабре 1980 г. в Назарете. Однако незадолго до наме
ченного срока правительство М. Бегина, сославшись на 
якобы «экстремистский» характер предполагаемого ме
роприятия, запретило его проведение, издало приказ об 
аресте некоторых его организаторов и начало усиленную 
подстрекательскую кампанию против арабских жителей.

Парламентские выборы 1981 г. проходили в чрезвы
чайно тяжелой для коммунистов политической обстанов
ке (подробнее см. гл. II). Вследствие массированного 
пропагандистского давления правящих кругов на араб
ских избирателей процент проголосовавших за сионист
ские партии возрос до 45% (по сравнению с 21% на 
предыдущих выборах 1977 г.). Напротив, сократилось 
число голосов, поданных за ДФМР,— с 71,7 тыс. до 
60,4 тыс. Это значит, что если в 1977 г. за него проголо
совало 50% арабских избирателей, то в 1981 г. — только 
37% 64. Анализируя причины этого явления, М. Вильнер 
указал на ряд факторов: голосование многих избирате
лей за Маарах как кажущуюся альтернативу стоявшему 
у власти блоку Ликуд, проявившееся чувство политиче
ского безразличия у части избирателей, а также возрос
ший процент бойкотировавших выборы 65.

Более удачными для ДФМР оказались результаты 
муниципальных выборов 1983 г. Согласно авторитетной 
оценке советника премьер-министра по арабским делам 
Б. Гур-Арье, представительство ДФМР в арабских орга
нах местного самоуправления увеличилось на 15,8% (с 
95 советников в 1978 г. до 110 в 1983 г.). Доля предста
вителей фронта в арабских муниципалитетах и. местных 
советах возросла с 21,5 до 24,6% 66. Впечатляющих успе
хов ДФМР добилась в Назарете, где за кандидатов 
фронта проголосовало 65% избирателей (в 1978 г.— 
60,9%), а за переизбрание мэром Т. Зайяда высказалось 
70,6% горожан (в 1978 г.— 62,6%) 67.
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Альянс сионистов и арабских антикоммунистов 
против КПИ

Укрепление роли и влияния КПИ в арабских массах 
и в демократическом движении в Израиле в целом, а 
также успешная деятельность Демократического фрон
та за мир и равноправие под ее руководством вовсе не 
означают, что дальнейшее продвижение в этом направ
лении не встречало серьезных препятствий. Бесспорные 
достижения КПИ не могли не вызывать крайнее беспо
койство сионистских правящих кругов и, как следствие, 
их попытки любыми способами остановить или даже 
повернуть вспять этот процесс. В первые два десятиле
тия существования государства Израиль сионистам уда
валось прочно держать в повиновении основную массу 
арабского населения при содействии родо-племенной 
верхушки. Однако уже во второй половине 70-х годов 
ускоряющийся процесс разрушения докапиталистиче
ских структур в арабском обществе зашел настолько 
далеко, что основная масса арабского населения вышла 
из-под контроля традиционной знати. Как следствие 
этого, прежде преуспевавшие «арабские списки», зави
севшие от сионистских партий, безвозвратно потеряли 
былую популярность. Как мы уже отмечали (см. гл. II), 
начиная с 1981 г. ни один из этих списков не был пред
ставлен в кнессете. В то же время не секрет, что арабы, 
голосующие на выборах непосредственно за сионистские 
партии, делают это главным образом из соображений 
экономической выгоды. Сионистам же, в свою очередь, 
требуется политическая поддержка, без которой не мо
жет быть и речи о подрыве влияния КПИ.

Взамен старых родовых вождей, бывших некогда 
могущественными и верными проводниками политики 
властей, сионистскому руководству пришлось искать но
вых союзников — пусть строптивых и резко осуждаю
щих его на словах, однако на деле следующих той же 
антикоммунистической, проимпериалистической линии. 
В роли новоявленных, все более перспективных союзни
ков сионистов стали выступать некоторые арабские бур
жуазные националисты, которые еще не так давно со
трудничали с коммунистами в рамках ДФМР.

В конце 1981 г. один из лидеров Ассоциации универ
ситетских выпускников Назарета, входящей в Демокра
тический фронт Назарета и соответственно в ДФМР, 
Рашид Салим (в свое время выступавший одним из ини
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циаторов создания фронта и в 1975—1978 гг. входивший 
в муниципальный совет города), объявил о. том, что 77 
арабских интеллигентов подписали заявление, в котором 
объявили о своем выходе из Ассоциации, так как она 
якобы «перестала соответствовать современным услови
ям». Как объяснил Р. Салим в своем выступлении по 
израильскому радио, эта группа намеревалась основать 
политическое движение, которое не ограничивалось бы 
рамками Назарета и было бы открыто не только для 
специалистов с высшим образованием, но и для всех 
патриотов, за исключением коммунистов 68. В числе наи
более активных членов группы оказались помимо Р. Са
лима такие деятели, как адвокат Кямиль ад-Дахир (в 
1975—1978 гг. был заместителем мэра Т. Зайяда, затем 
вплоть до раскола — секретарем Демократического 
фронта Назарета, оставаясь и в дальнейшем одним из 
муниципальных советников города), англиканский свя
щенник Риях Абу аль-Асль (играл активную роль в дея
тельности фронта), Жорж Канази, Жорж Дубейни и ряд 
других.

Спустя несколько месяцев, в апреле 1982 г., эти дея
тели действительно провозгласили создание новой поли
тической группировки под названием «Прогрессивное 
движение в Назарете» (ПДН), состоявшей поначалу из 
150 членов — главным образом представителей мелкой 
буржуазии и средних слоев. Вопреки заявленной выше 
цели ПДН не вышло за пределы города, но зато сразу 
вступило в резкую конфронтацию с КПИ и Демокра
тическим фронтом. Основатели ПДН заявили, что груп
пировка станет выступать на муниципальных выборах в 
качестве альтернативы Компартии 69. Лидеры ПДН под
вергали шумной критике деятельность муниципалитета 
во главе с Т. Зайядом. Прикрываясь националистической 
демагогией в духе «Сыновей деревни» и Национально
прогрессивного движения, они негласно наладили со
трудничество с руководством МАИ и рядом правитель
ственных должностных лиц, включая советника премьер- 
министра по арабским делам Б. Гур-Арье и префекта 
Галилеи И. Кёнига (автора меморандума 1976 г. о путях 
усмирения арабских граждан государства) 70. Пользуясь 
значительной политической и даже финансовой поддерж
кой властей и сионистских партий, ПДН на последних 
муниципальных выборах в Назарете в октябре 1983 г. 
сумело провести четырех своих представителей в город
ской муниципалитет71.
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Показательно, что в 1983 г. был налажен контакт ПДН 
с лидером сионистской группировки «Альтернатива» 
(отколовшейся в том же году от блока ШЕЛИ) Ури 
Авнери 72. Если вспомнить, что четвертью века ранее тот 
же У. Авнери настойчиво опекал движение Аль-Ард, 
особенно после того, как оно пошло на разрыв с КПИ, 
трудно избежать заключения о том, что сионисты-либе
ралы, заигрывающие с арабскими националистами, ис
пользуют антикоммунистический компонент в их идеоло
гической платформе с тем, чтобы усилить правые тен
денции в их политической практике.

Правящие круги Израиля, негласно приветствовав
шие и поощрявшие антикоммунистическую направлен
ность в деятельности ПДН, рассматривали его в качест
ве серьезной альтернативы КПИ в связи с предстоявши
ми летом 1984 г. парламентскими выборами. Достаточно 
откровенно об этом было сказано в докладной записке 
на имя председателя МАИ Ш. Переса, подготовленной 
в конце апреля 1984 г. заведующим отделом меньшинств 
этой партии Раананом Коэном, содержание которой про
сочилось в печать. Оно лишний раз продемонстрирова
ло, как мало значат на деле межпартийные тактические 
и идеологические разногласия между партнерами-анти
коммунистами. Центральной задачей МАИ на предсто
явших выборах Р. Коэн провозгласил ослабление 
КПИ — «главного противника в арабской среде», чтобы 
«подорвать ее руководящую роль среди арабского насе
ления». В связи с этим автор докладной записки выра
зил некоторое разочарование тем, что ПДН, «рассмат
ривающее себя альтернативой Компартии», собрало не 
более 21% голосов на последних муниципальных выбо
рах в Назарете, хотя, как известно, МАИ расчистила 
ему дорогу, впервые отказавшись выставить свой список 
и списки связанных с ней арабских реакционных деяте
лей. Несмотря на скромные — вопреки ожиданиям — до
стижения ПДН на муниципальных выборах, Р. Коэн, 
судя по докладной записке, рассчитывал, что на парла
ментских выборах оно все же получит «голоса большин
ства сил, действующих в арабской среде, и в особенно
сти голоса экстремистов» 73.

По мере приближения даты парламентских выборов 
1984 г. в арабских организациях, не входивших в ДФМР, 
произошла частичная перегруппировка сил в переосмыс
ление политических задач в связи с главным вопросом — 
поддержать ли инициативу создания совместного неза
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висимого списка, который составил бы конкуренцию 
Компартии. Такая инициатива, питавшаяся классовым 
неприятием буржуазией коммунистических идей, была 
выражена, в частности, председателем Комитета глав 
арабских муниципалитетов и местных советов И. Н. Ху
сейном. Выступая в качестве независимого общественно
го деятеля, он призвал сформировать самостоятельный 
список, который отражал бы насущные повседневные 
проблемы арабских жителей страны и отстаивал их по
литические интересы 74.

В соответствии с этой инициативой, которую уже 
давно подсказывали такие сионистские эксперты по 
арабским делам, как И. Кёниг и Б. Гур-Арье, 18 апреля 
1984 г. в Тайибе состоялось собрание представителей 
ПДН, местной группировки Валида Садека (бывшего 
депутата кнессета от блока ШЕЛИ), группировки «Аль- 
Ансар» (отпочковавшейся в 1983 г. от «Сыновей дерев
ни» в Умм аль-Фахме), а также ряда глав арабских 
местных советов и активистов Маараха. На повестке дня 
стоял вопрос о создании предвыборного списка, девизом 
которого стало бы «прекращение конфликта между из
раильтянами и палестинцами на основе взаимного при
знания» 75. Этот девиз, ставящий на одну доску агрессо
ра и жертву агрессии, отстаивался «Альтернативой», ли
деры которой (Ури Авнери, Мати Пелед, Яаков Арнон, 
Хаим Барам, Яэль Лотан, Йоси Амитай) еще в декабре 
1975 г. учредили «Израильский совет за израильско-па
лестинский мир», поддерживавший контакты с предста
вителями Организации освобождения Палестины. По 
замыслу лидеров ПДН, планировавшийся предвыборный 
список с привлечением представителей «Альтернативы» 
занял бы промежуточное положение между сионистски
ми партиями и КПИ и позволил бы участвовать в нем 
тем арабам, которые не приемлют ни сионизма, ни ком
мунистической идеологии76. Перспектива участия в за
думанном списке сионистов, пусть даже таких «умерен
ных» и «проарабских», как члены «Альтернативы», вы
звала резкие споры между участниками собрания и в 
итоге оттолкнула многих арабских националистов — 
главным образом из числа «Сыновей деревни». С другой 
стороны, готовность войти в список выразили ряд араб
ских деятелей, которые прежде сотрудничали с властями 
и сионистскими партиями, но были в конце концов от
вергнуты ими. Участием в новом списке они надеялись 
укрепить свой политический престиж.
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Создатели «независимого» списка даже не скрывали 
антикоммунистической направленности своей програм
мы. Так, когда на подготовительном собрании в Тайибе 
председатель Лиги защиты прав бедуинов Н. аль-Укби 
предложил предусмотреть возможности сотрудничества с 
ДФМР, тогдашний глава ПДН К. ад-Дахир отрезал: 
«Если бы мы стремились к сотрудничеству и соглаше
нию с Фронтом, мы бы тут не собирались»77.

12 мая 1984 г. после долгих переговоров было офи
циально объявлено об основании «Прогрессивного спис
ка за мир» (ПСМ) в следующем составе: «Альтернати
ва», «Прогрессивное движение в Назарете», часть груп
пировки «Аль-Ансар» в Умм аль-Фахме, группировки 
Валида Садека и «Ан-Нахда» в Тайибе78.

Формально во главе ПСМ стал бывший член движе
ния Аль-Ард, адвокат из Хайфы Мухаммад Миари, не
задолго до этого взявший на себя руководство ПДН, 
ставшего основой ПСМ. Назначение М. Миари лидером 
ПСМ явилось тонко рассчитанным ходом создателей 
списка, так как в глазах арабских жителей он был не 
соглашателем, а принципиальным борцом за их права. 
В течение многих лет М. Миари являлся секретарем Ко
митета защиты арабских земель и тесно сотрудничал с 
коммунистами, занимая общие с ними позиции практи
чески по всем вопросам и подвергаясь наравне с ними 
гонениям со стороны властей. Сам М. Миари в интервью 
парижскому журналу «Израэл энд Палестайн», причис
ляя себя к социалистам, заявил: «Коммунисты считают, 
что всякий, кто не принадлежит к ДФМР или КПИ, яв
ляется либо предателем, либо по крайней мере негатив
ным элементом, раскольником, наносящим вред делу 
палестинцев. Мы же полагаем, что сегодняшняя полити
ческая сцена в Израиле позволяет, даже требует от нас 
создания параллельного национального прогрессивного 
списка» 79.

Вторым в списке кандидатов ПСМ стоял генерал- 
майор в отставке, бывший «герой» агрессии 1967 г. 
М. Пелед, работавший преподавателем арабской лите
ратуры в Тель-Авивском университете и одновременно 
возглавлявший «Израильский совет за израильско-пале
стинский мир».

Далее в списке кандидатов ПСМ следовали Риях 
Абу аль-Асль, Валид Садек, Яаков Арнон, Нури аль-Ук
би и др.

Таким образом, ПСМ, сформированный накануне
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парламентских выборов 1984 г., явился конгломератом 
разнородных и во многом противоречивых сил. В своем 
последующем анализе результатов выборов М. Вильнер 
отмечал, что к соединению различных компонентов в 
ПСМ привели «их враждебность к коммунизму, к СССР 
и ориентация на американский империализм. Все ос
тальное либо несущественно, либо служит прикрытием — 
по крайней мере когда речь идет об инициаторах спис
ка» 80.

В связи с этим следует отметить, что политическая 
программа ПСМ по урегулированию палестинской проб
лемы и улучшению условий жизни арабского населения 
в Израиле была довольно близка к программе ДФМР. 
С одной стороны, это, безусловно, указывает на то, что 
лидеры ПСМ учитывают насущные интересы арабского 
населения в Израиле и считаются с объективной необ
ходимостью урегулирования арабо-израильского конф
ликта в интересах всех вовлеченных в него сторон. Од
нако с другой стороны, официальная позиция ПСМ по 
данным вопросам свидетельствует о том, что требова
ния, выдвигаемые Компартией, завоевали такую попу
лярность в народе, что к ним приходится подлаживаться 
и остальным политическим силам, добивающимся его 
поддержки. Кроме того, внешнее совпадение большей 
части пунктов программ ПСМ и ДФМР было призвано 
ввести в заблуждение арабских избирателей.

Появление ПСМ вызвало у правящих кругов двойст
венную реакцию. С одной стороны, они рассчитывали, 
что он изрядно потеснит позиции КПИ среди арабских 
жителей и вызовет внутренний кризис в ДФМР. Однако 
с другой стороны, участие в ПСМ нескольких арабов, 
выступавших в прошлом с экстремистскими лозунгами, 
а также давние личные контакты ряда членов списка с 
ООП и провозглашенная им поддержка неотъемлемого 
права палестинского арабского народа на создание свое
го независимого государства на Западном берегу р. Иор
дан и в секторе Газа вызвали демонстративное раздра
жение крайне правых сионистских партий, которые 
потребовали запрета списка. В связи с этим 8 июня 
1984 г. лидеры ПСМ были вызваны для беседы к мини
стру обороны Моше Аренсу. Пытаясь отвести от себя 
всякие подозрения в нелояльности режиму и враждеб
ном отношении к сионизму, они отбросили привычную 
демагогию, рассчитанную на политически незрелые слои. 
Судя по протоколу беседы, выдержки из которого были
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опубликованы в газете «Аль-Иттихад», лидеры ПСМ по
пытались внушить М. Аренсу, что их цель — заменить 
КПИ в роли лидера арабских масс и повести их за собой 
к достижению «взаимопонимания» с властями в вопросе 
удовлетворения прав арабских жителей в обмен на пол
ную лояльность последних и исполнение ими всех граж
данских обязанностей, включал службу в армии. Дву
личный характер списка явственно обнаружил Р. Салим, 
который заявил М. Аренсу буквально следующее: «У нас 
есть враги в арабской среде. Нашими главными врагами 
являются РАКАХ и Маарах» 81.

Заявление насчет вражды с Маарах, явно рассчитан
ное на благоприятную реакцию М. Аренса, который при
надлежит к партии Херут, было заведомо лживым. Вы
ше уже упоминалось содействие отдела меньшинства 
МАИ «Прогрессивному движению в Назарете» на муни
ципальных выборах 1983 г. В период предвыборной 
кампании 1984 г. это содействие усилилось: МАИ «при
командировала» к ПСМ многих своих активистов в 
арабских населенных пунктах, чтобы помочь новоявлен
ному списку организовать свою избирательную кампа
нию и обеспечить ее антикоммунистическую направлен
ность82. Сам Маарах сознательно сократил до миниму
ма свою предвыборную активность среди арабских изби
рателей. Впервые за всю историю парламентских выбо
ров на этот раз не было создано ни одного из традици
онных арабских списков, связанных с МАИ.

В том же, что касалось вражды с КПИ, Р. Салим 
был абсолютно искренен. Как подчеркнул М. Вильнер 
на пленуме ЦК КПИ 3 августа 1984 г., лидеры ПСМ 
действительно поставили перед собой задачу «подорвать 
влияние КПИ и ДФМР на арабские массы в Израиле и 
помешать росту их популярности среди еврейского на
селения. Это откровенно проимпериалистический, анти
советский список» 83.

ПСМ неожиданно получил поддержку ранее бойко
тировавших парламентские выборы израильских «Брать
ев-мусульман», которые на сей раз решили голосовать 
за этот список, привлекший их своей антикоммунистиче
ской ориентацией. Им, в частности, импонировал отказ 
ПСМ в период избирательной кампании поддержать 
идею созыва международной конференции по урегули
рованию ближневосточного конфликта, так как одним из 
ее сопредседателей должен был быть Советский Союз84.

Лидеры ПСМ, очевидно, рассчитывали на поддержку
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местных арабских националистических группировок. 
Однако центральное руководство «Сыновей деревни» и 
Аль-Ансар, впервые признав в специальном заявлении 85 
парламентскую деятельность «одной из форм борьбы... в 
сотрудничестве с другими патриотическими, прогрессив
ными и демократическими силами в стране», отмежева
лось от «независимого арабского списка», т. е. от ПСМ, 
хотя прямо и не поддержало ДФМР. Голосовать за 
ДФМР арабов в Израиле призвали в своем заявлении 25 
видных деятелей Западного берега р. Иордан и сектора 
Газа, и среди них мэр Наблуса Б. Шакаа, Рамаллаха 
К. Халаф и аль-Биры И. ат-Тауиль86.

В начале мая 1984 г. исполком ООП принял решение 
поддержать ДФМР на выборах в кнессет87. 10—11 ию
ля в Женеве состоялась встреча делегации ДФМР с 
Я. Арафатом, который также «заверил их в своей под
держке» 88.

В итоге всеобщих выборов в кнессет XI созыва, со
стоявшихся 23 июля 1984 г., ДФМР, заручившийся 
поддержкой 69 815 избирателей (3,4% всех голосовав
ших) 89, сохранил свои четыре места в кнессете, в то вре
мя как ПСМ получил 38 012 голосов (1,8%) 90 и провел 
в кнессет лишь двух депутатов — М. Миари и М. Пеле
да. Таким образом, расчеты сионистов на то, что ПСМ 
отберет голоса у ДФМР, полностью провалились: фронт 
получил даже на 5 тыс. голосов больше, чем на преды
дущих выборах в 1981 г.

Что касается собственно арабского электората, то на 
парламентских выборах 1984 г. численность арабов, 
имеющих право голоса, составила 297 тыс. человек, т. е. 
10,5% всех израильских избирателей. В голосовании на 
этот раз участвовало 75% арабских избирателей91 (в 
1981 г. — 69%). Поддержка арабами крупных сионист
ских партий заметно снизилась: Маарах — с 29 до 23%, 
Ликуд — с 7 до 4% арабских избирателей. С другой 
стороны, на предыдущих выборах за НРП проголосова
ло 3% арабов, за Шинуй — 4%, а в 1984 г. — соответст
венно 4 и 5%.

За ДФМР проголосовало 34% арабских избирателей. 
Фронт в целом сохранил за собой поддержку арабов, 
за исключением района «Треугольника», где были осо
бенно активны «братья-мусульмане». ПСМ же получил 
18% арабских голосов (среди евреев за него высказа
лось всего полторы тысячи избирателей). В итоге вместо 
того, чтобы потеснить ДФМР, ПСМ отнял существен
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ную часть голосов у МАИ, особенно в Галилее, и при
влек к себе традиционный электорат прежних «арабских 
списков», а также голоса многих из тех арабов, которые 
в прошлом бойкотировали выборы 92.

Результаты парламентских выборов 1984 г., с одной 
стороны, свидетельствовали об усилении политической 
поляризации внутри арабского населения, о фактиче
ском смыкании арабской традиционной родовой верхуш
ки, части крайне «левых» националистов и крайне пра
вых «братьев-мусульман» в борьбе против КПИ, но в то 
же время и о еще далеко не исчерпанных возможностях 
воздействия сионистских партий на арабское население. 
С другой стороны, ДФМР под руководством КПИ сумел 
отстоять свои позиции в условиях кампании, направлен
ной на его раскол, когда против него единым фронтом 
выступили правительственный аппарат, сионистские и 
просионистские силы.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За неполных четыре десятилетия существования го
сударства Израиль арабское население страны претер
пело глубокую эволюцию во всех областях социально- 
экономической и политической жизни. Качественно пре
образился его социальный облик, в котором постепенно 
стираются традиционные патриархальные черты и все 
явственнее проступают признаки классовой структуры 
современного общества. Убывает численность крестьян 
и бедуинов и, напротив, множатся ряды пролетариата, 
пытается найти свое место в израильской капиталисти
ческой экономике нарождающаяся арабская националь
ная буржуазия, быстро растет интеллигенция. Правда, 
этот процесс еще далек от завершения прежде всего из- 
за противодействия со стороны правящих кругов Израи
ля, стремящихся по возможности законсервировать кон
фессиональную и клановую раздробленность арабского 
населения с тем, чтобы обеспечить себе прочный полити
ческий контроль над ним.

С другой стороны, углубляющееся классовое рас
слоение арабского общества обусловливает и его поли
тическую дифференциацию. Ведь несмотря на то, что на
циональному угнетению и дискриминации подвергаются 
все слои арабского населения, каждый из них представ
ляет себе пути и средства достижения национального и 
гражданского равноправия, исходя из своих классовых 
интересов.

Арабские трудящиеся массы, в наибольшей степени 
страдающие от дискриминационной политики сионист
ского режима и экономического гнета израильского ка
питализма, все в большей степени сплачиваются вокруг 
КПИ. Неуклонному росту силы и влияния коммунисти
ческой партии в арабских массах не может помешать и 
усиление антикоммунистических тенденций в деятельно
сти ряда арабских буржуазных и мелкобуржуазных ор
ганизаций, которые из страха перед ростом авторитета
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коммунистов откровенно идут на союз с некоторыми 
сионистскими партиями. В связи с этим весьма показа
тельна наметившаяся в 80-е годы поляризация сил среди 
арабских националистов, подавляющая часть которых 
после длительного периода отказа от сотрудничества с 
КПИ приходит к осознанию необходимости единства 
действий с коммунистами.

История прошедших лет убедительно доказывает, что 
КПИ была и остается единственной партией в стране, 
отражающей коренные интересы арабских масс и спо
собной успешно повести их в союзе с подлинно демо
кратическими силами среди еврейского населения на 
политическую борьбу во имя достижения национального 
и гражданского равноправия, за демократизацию обще
ственной жизни, за справедливое урегулирование пале
стинской проблемы и установление подлинного прочного 
мира между Израилем и арабскими странами.
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SUMMARY

L. Barkovsky. The Arabs in Israel. The book analyzes 
the socio-economic situation and political activity of the 
Arab national minority in Israel (within the limits of the 
1949 demarcation line, i. e. excluding the illegally anne
xed East Jerusalem and the Golan Heights as well as 
the rest of the territories occupied by Israel in 1967).

Chapter 1 describes in detail the role and place of the 
Arabs in the social and economic life of Israel. Today, 
every sixth resident of Israel is an Arab. Being an 
integral section of the Palestinian people deprived of its 
homeland, the Arab residents at the same time are citi
zens of the State of Israel. In spite of Israel's official 
claims to be a truly, democratic state which allegedly 
guarantees equal rights and freedoms to all citizens, the 
Arabs are actually treated as second-rate citizens expo
sed to severe national discrimination.

This situation was predetermined by the general anti- 
Arab policy of Zionist colonization of Palestine since the 
beginning of this century up to 1948. Barkovsky analyzes 
the nature and instruments of the policy of the Israeli 
authorities towards the Arab citizens manifested in regu
lar confiscations of their lands, deliberately obstructing 
economic growth and development of infrastructure in 
the Arab towns and villages, as well as the Arab natio
nal culture. A special section examines the Israeli 
Arabs’ ethnoconfessional and demographic features.

Much attention is given to the study of fundamental 
changes in the Arab society during 40 years of life under 
the Israeli rule. The Arabs’ drawing into the capitalist 
system involved the process of disintegration of their 
patriarchal structure and the weakening of traditional clan 
ties. Statistical data presented in the book shows a quali
tative decline in the number of the Arab peasants in the 
1970s, and on the contrary, the numerical and proportio
nal increase of the proletarian and semi-proletarian
138



sections as well as of petti-commodity and capitalist 
producers. At the same time, the emergence of the Arab 
national intelligentsia is observed. Barkovsky notes that 
these profound social changes exert a strong impact on 
the character of political struggle of the Arabs.

One of the principal subjects discussed in Chapter 2 
is the intensity and efficiency of political control of the 
Israeli regime over the Arab population. Barkovsky exa
mines in particular a phenomenon of a substantial, 
though shrinking number of the Arabs voting for various 
Zionist parties and reactionary Arab lists closely linked 
with those parties. He traces back the basic trends in 
the Arab political activity and analyzes the origins, pro
gram aims and distinctions of nationalist groups, the 
evolution of their attitude to the Israeli Zionists and 
communists. The activity of Muslim fundamentalist 
organizations in Israel is also considered.

Chapter 3 examines the role of the Communist Party 
of Israel in the struggle waged by the Arabs for equal 
rights and fair solution of the Palestine issue. As the 
only genuinely internationalist party in the country, CPI 
united most of the Arab and Jewish progressive forces in 
the Democratic Front for Peace and Equality. The chap
ter describes the Arab section of the Front. A number of 
anti-Communist Arab groups are also studied. With a 
vigorous help of some “moderate” Zionist politicians they 
try to undermine the growing influence of the commu
nists among the Arabs and to split the Front.

Barkovsky shows that each year the Arab population 
becomes an increasingly strong factor of Israel’s politi
cal life and more active participant in the general 
struggle for peace, democracy and progress.
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В книге рассматриваются социально-экономи
ческое и политическое положение арабского 
населения Израиля. Особое внимание автор 
уделяет разоблачению дискриминационной 
политики правящих кругов страны по отно
шению к арабскому населению. В отдельной 
главе исследуется политическая деятельность 
арабских партий и организаций в Израиле.
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