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С окончанием Первой мировой войны Великобритания овладела обшир-
ными территориями бывшей Османской империи. Под власть Лондона попала
и Палестина, которая с 1920 года находилась под британским мандатом. Еще в
1917 г. министром иностранных дел Артуром Бальфуром была отправлена теле-
грамма Лайонелу Ротшильду, получившая название «декларации Бальфура». Со-
гласно Декларации Бальфура, Великобритания «относится благосклонно к уста-
новлению в Палестине национального очага для еврейского народа», что дало
мощный толчок, в конечном счете, для формирования в регионе политических
институтов будущего еврейского государства (независимость Израиля была про-
возглашена в мае 1948 года с окончанием британского мандата) [16, c. 76].

После установления мандатной администрации в Палестине англичане стали
всецело взаимодействовать со структурами еврейской и арабской общин для пол-
ноценного управления регионом. Свою задачу еврейская община видела в рас-
ширении иммиграции в Палестину максимально большего количества евреев,
для того, чтобы создать демографический перевес в свою пользу. В дальнейшем
это открывало возможности превращения «национального очага» в националь-
ное государство, чего и не скрывали деятели сионистского движения [1, c. 138].

Политические институты еврейской общины охватывали все сферы жизни об-
щества. Так, например, созданная в 1920 г. Федерация трудящихся Эрец-Исраэль
(Гистадрут) занималась не только защитой интересов еврейских трудящихся,
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но и брала на себя обеспечение сферы здравоохранения, образования и культу-
ры. Еврейское Агентство как филиал Всемирной сионистской организации за-
нималось вопросами репатриации и абсорбции еврейских иммигрантов в Пале-
стине, расселением по ее территории и созданием новых поселений. Собрание
депутатов было своеобразным парламентом еврейского ишува. Созванное
впервые в 1920 г., оно признавалось как политический орган еврейской общи-
ны английской администрацией с 1928 года, когда было принято Уложение о
еврейской общине [20, c. 124]. И хотя лидеры еврейского ишува настаивали на
том, чтобы общинные учреждения, созданные сионистами, признавались как
единственные представители еврейского населения Палестины, британская ад-
министрация отказалась от этого, мотивируя это тем, что членство в органах
ишува является добровольным, а это значит, что любой еврей мог напрямую
обратиться к британской администрации без посредничества институтов ишува
[22, p. 67]. Собрание депутатов избирало Национальный комитет – исполни-
тельный орган, который брал на себя обязанности исполнения решений Собра-
ния депутатов. В силу своей многочисленности Национальный комитет пре-
вращался в громоздкую структуру, что вынуждало его избрать из своей среды
Правление (Ваад леуми), которое выполняло текущую работу [18, с. 134].

Вопросами гражданского судопроизводства внутри еврейской общины за-
нимался Верховный раввинат, чьи права признавались англичанами согласно
Уставу об организации религиозных общин 1926 года.

Англичане координировали свою работу по вопросам колонизации Пале-
стины со Всемирной сионистской организацией, политический отдел которой
признавался как министерство иностранных дел сионистов [6, c. 78].

В период британского мандата сионистские лидеры настаивали на созда-
нии еврейских военных формирований для защиты поселений от нападений
арабов, которые имели место быть в 1921, 1929 и особенно в 1936–1939 гг., ко-
гда Палестину охватили погромы [5, c. 41]. Нелегально еврейские вооруженные
формирования уже были созданы, однако стоял вопрос о легализации их дея-
тельности. Признание Хаганы (Оборона) – одной из военных организаций ев-
рейской общины – произошло в 1941 году, когда стояла угроза возможного
вторжения немецкой армии Э. Роммеля в Палестину. Именно тогда британская
администрация начала координировать свою деятельность с еврейскими воен-
ными формированиями. Это объяснялось и тем, что палестинские арабы были
настроены в годы Второй мировой войны прогермански (стоит сказать, что
верховный муфтий Иерусалима Амин аль-Хусейни в годы войны находился в
Берлине, поддерживал прямые контакты с Адольфом Гитлером, способствовал
созданию мусульманских коллаборационистских формирований в составе вер-
махта) [9, c. 81].

В 1920-е годы британская администрация выработала свой механизм рабо-
ты с институтами еврейской общины. Так, за Всемирной сионистской органи-
зацией англичанами признавались полномочия в экономических и администра-
тивных вопросах жизни еврейской общины, а за Национальным комитетом бы-
ла закреплена роль поддержания функционирования повседневной жизни ишу-
ва. Стоит также сказать, что Всемирная сионистская организация имела право
предоставления разрешения на въезд в Палестину [19, c. 57].



ПОЛИТИЧЕСКАЯ САМООРГАНИЗАЦИЯ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ… 195

Таким образом, Великобритания стремилась всячески взаимодействовать с
политическими институтами еврейской общины для полноценного управления
подмандатной ей Палестины. Существование и поддержка органов ишува по-
зволяли англичанам не только управлять еврейским сектором региона, но и,
придерживаясь принципа «разделяй и властвуй», умело направлять социаль-
ный протест арабского населения Палестины в национальное русло против ев-
рейской общины, при этом самим оставаться в глазах первых нейтральным
участником исторических событий [23, p. 457].

Отношение лидеров еврейского и арабского национальных движений к из-
менениям в политике Великобритании в отношении Палестины/Эрец-Исраэль
было и оставалось весьма различным. Сионистские организации с болью и го-
речью констатировали изменения в британской политике, но каждый раз, пусть
и с оговорками, принимали новую политику и продолжали конструктивное со-
трудничество с мандатными властями, надеясь добиться максимум того, что
было достижимо в складывающейся ситуации. Арабские националисты, со сво-
ей стороны, раз за разом отвергали все компромиссные предложения англичан,
требуя создания арабского государства на всей без исключения территории Па-
лестины [7, c. 34].

Подобное отношение сторон отчетливо проявилось уже в их реакциях на
«Белую книгу Черчилля»: Исполнительный комитет Сионистской организации
неохотно согласился с изложенной в ней политической программой, тогда как
лидеры палестинских арабов полностью отвергли ее. Так продолжалось на всем
протяжении британского мандата: арабские волнения приводили к созданию ко-
миссий по расследованию, выводы которой заставляли Лондон корректировать
свою палестинскую политику, все дальше и дальше отходя от принципов Декла-
рации Бальфура. После инициированных арабами в августе 1929 г. беспорядков
в Иерусалиме и Хевроне, в ходе которых были убиты и ранены более пятисот
евреев (порядок был восстановлен только благодаря прибытию английского
военного подкрепления из Египта, вызванного Верховным комиссаром сэром
Гарри Чарльзом Луком) Британия направила в Палестину Комиссию по рассле-
дованию во главе с судьей сэром Вальтером Шоу. В отчете, поданном Комис-
сией Шоу британскому правительству, утверждалось, что основной причиной
«ненависти и вражды», которую арабы испытывают к евреям, является еврей-
ская репатриация и приобретение сионистами арабских земель. Летом 1930 г.
похожий отчет был составлен по просьбе британского правительства и отстав-
ным офицером сэром Джоном Хоуп-Симпсоном. В августе 1930 г. правитель-
ство Великобритании, основываясь на этих отчетах, опубликовало «Белую кни-
гу Пасфильда» (названную по имени тогдашнего министра колоний Сиднея
Уэбба, лорда Пасфильда), значительно ограничившую еврейскую иммиграцию.
Арабское восстание 1936–1937 гг. привело к созданию новой комиссии – на
этот раз ее возглавил лорд Эрл Пиль, но наибольшим влиянием пользовался в
ней оксфордский профессор Реджиналд Купленд. Комиссия заслушала более ста
тридцати свидетелей, среди которых были как евреи, так и арабы. Отчет ко-
миссии, опубликованный в июле 1937 г., призывал к разделу Палестины на два
государства: еврейское и арабское. Небольшая часть территории, а именно ко-
ридор, соединяющий Иерусалим с Яффо, должен был остаться под британским
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контролем. Хотя этот план предусматривал создание арабского государства на
85% территории Палестины/Эрец-Исраэль, лидеры еврейской общины приня-
ли, а арабские представители категорически отвергли его [15, c. 69]. В 1938 го-
ду для того, чтобы умиротворить растущее арабское недовольство британским
правлением в Палестине, правительство назначило новую комиссию – на этот
раз во главе с сэром Джоном Вудхэдом – для проверки осуществимости плана
раздела Палестины согласно рекомендациям комиссии Пиля. В отчете, опубли-
кованном осенью 1938 г., Комиссия Вудхэда констатировала, что из-за сопро-
тивления арабов идее раздела Палестины, осуществить его не представляется
возможным. Год спустя началась вторая мировая война, и палестинский вопрос
сошел с повестки дня. После окончания войны, в 1947 г., новый план раздела
Палестины/Эрец-Исраэль был предложен полномочной комиссией ООН; и он
был, хоть и с тяжелым сердцем, принят еврейской общиной – и отвергнут па-
лестинскими арабами [21, c. 105–106].

Прекрасно понимая, что одномоментный процесс провозглашения сувере-
нитета еврейского государства невозможен в силу того, что в Палестине нет
элементарных учреждений, которые возьмутся за выполнение функций госу-
дарства, сионисты принялись за создание институтов собственного будущего
государства: в 1920 г. были осуществлены выборы в Национальное собрание,
ставшее своеобразным парламентом еврейской общины; из его рядов был
сформирован Национальный комитет, выполнявший в какой-то степени функ-
ции правительства; Всемирная сионистская организация, чей основной офис
находился в Лондоне, также брала на себя функции правительства; ее исполни-
тельный комитет – Еврейское Агентство – занимался вопросами иммиграции в
Палестину и абсорбции на новом месте; Верховный раввинат закрепил за собой
судебные функции (в основном, занимался вопросами гражданского судопро-
изводства; уголовные преступления рассматривали британские суды); в 1920-е
годы начинается процесс формирования нелегальных вооруженных формиро-
ваний у евреев, предназначенных для отражения атак палестинских арабов на
еврейские поселения [14, c. 56]; в 1920 г. создается Всеобщая конфедерация
трудящихся (Гистадрут) – профсоюз, который будет заниматься социальными
проблемами [11, c. 56]; наконец, в Палестине евреи организуют различные по-
литические партии, которые также берут на себя различные общественно-
экономические функции, не говоря уже о политических [13, c. 231].

Однако наряду с этим пестрым набором функций, которые брали на себя
политические институты еврейской общины, в их задачи входило создание куль-
туры непросто еврейского народа, а новой нации, которой предстоит построить
свое государство [4, c. 234]. Будущий первый премьер-министр Израиля Давид
Бен-Гурион считал, что «с целью сохранения единства евреев всего мира Изра-
иль, прежде всего, должен заняться распространением еврейского образования,
которое имеет также значительные элементы воспитания. Передача детям и
молодежи знаний языка иврит и духовных ценностей талмудического иудаизма
будет содействовать поддержанию единства Израиля и диаспоры» [8, c. 167].

В начале периода британского правления в Палестине действовала единая
система образования на языке иврит, однако около 20% детей учились в шко-
лах с углубленным преподаванием религиозных дисциплин. На Лондонской
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конференции сионистов в 1920 г. партия Мизрахи (партия ортодоксальных ев-
реев) получила в свои руки контроль над религиозным образованием. Таким
образом, наряду с общим образовательным направлением возникло религиоз-
ное направление. В 1926 г. получило признание также так называемое «рабочее
направление», объединяющее школы Гистадрута и курируемое социалистиче-
скими партиями. Накануне второй мировой войны 57% учащихся ивритоязыч-
ной системы образования посещали учебные заведения «общего направления»,
25% – религиозного, а 18% – школы «рабочего направления» [17, c. 127].

Наряду со средним образованием в Палестине существовало высшее образо-
вание. 24 апреля 1918 г. был заложен фундамент еврейского университета в
Иерусалиме на горе Скопус, а в апреле 1925 г. состоялась церемония его тор-
жественного открытия. Однако, помимо Иерусалимского университета, в Па-
лестине имелся и технический вуз в Хайфе – Технион. Он был создан немецко-
еврейским обществом «Эзра» в 1912 г. В период первой мировой войны строи-
тельство Техниона замедлилось, поэтому он был открыт для студентов лишь в
1924 г. Изначально он был предназначен для подготовки инженеров. Более то-
го, преподавание в нем первоначально велось на немецком языке. В Технионе
было 4 факультета: строительства, архитектуры, механики и электротехники
[10, c. 78].

Важным на протяжении всего британского мандата оставался вопрос об
обороне сельскохозяйственных поселений от нередких нападений со стороны
арабов. Поэтому сельская кооперация в еврейской общине решала также про-
блему обороны, а не только выполняла функцию средства защиты трудящихся
от притеснений ростовщического капитала. Поэтому созданная в 1920 г. Хага-
на (Оборона) как вооруженное формирование осуществляла защиту поселенцев
от атак арабов. При этом взаимодействие между поселенцами и бойцами Хага-
ны носило взаимовыгодный характер: Хагана обороняла поселения, а его чле-
ны сами несли в этой армии боевую подготовку [2, c. 45].

Создание полноценной инфраструктуры будущего государства позволило
после провозглашения его независимости 14 мая 1948 года автоматически пре-
вратить политические институты общины в государственные, что можно рас-
сматривать как одну из причин победы молодого еврейского государства в
первой арабо-израильской войне 1948–1949 гг. [3, c. 221] Поскольку палестин-
ские арабы не создали своих политических органов, несмотря на то, что Вели-
кобритания предоставила всем этноконфессиональным общинам для этого
равные возможности, это и отложило процесс создания основ палестинской
государственности на полвека, пока не была в 1993 г. создана Палестинская
администрация во главе с Ясиром Арафатом. Возможность создания государ-
ственной инфраструктуры была использована только евреями. Благодаря этому
еврейская община Палестины сформировала за 26-летний период британского
мандата (1922–1948 гг.) политические институты своего национального госу-
дарства, что позволило с приобретением суверенитета появиться новой стране
на Ближнем Востоке.



Р.Р. СУЛЕЙМАНОВ198

Summary

R.R. Suleymanov. Political Self-Organization of Jewish Community in Palestine during
British Mandate (1922–1948).

The article views formation of Jewish political institutes in pre-state period. Creation of
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bodies’ appearance and relations with mandatory administration.
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