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В статье рассмотрена история развития арабо-еврейского противостояния в 
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Актуальность. В истории Ближневосточного конфликта есть несколько 

знаковых событий и дат. К таким событиям можно отнести принятие 

резолюции ООН №181/II в 1947 г., войну за независимость Израиля в 1948-

1949 гг., мирные договоры 1993 г., а так же события 1967 г. Именно политика 

Израиля и арабских государств в 1967 г. во многом определила развитие 

конфликта на ближайшие три десятка лет и послужила толчком ко многим 

событиям, имевшим место в 60-70 х гг. ХХ в. 

Цель. Анализ политики арабских государств и государства Израиль 

весной-летом 1967 г., а также реакции на данные события Палестинского 

движения сопротивления. 

Изложение основного материала. Трагическую роль в продвижении к 

Шестидневной войне 1967 г. сыграл «Сирийский синдром». Конфронтация 

сосредоточилась вокруг проблемы воды. Израилю было необходимо 

направить поток воды с севера на юг для орошения пустыни Негев, арабские 

государства опасались, что столь масштабные проекты приведут к нехватке 

воды, и со своей стороны стремились отвести истоки реки Иордан [1, c. 91]. 

С 1965 г. вооружённые стычки свелись к войне против тракторов, 

бульдозеров и прочей строительной техники. В конечном итоге, сирийцы 

были вынуждены свернуть работы по отводу воды. Движимые 



антисирийскими настроениями израильские военные сами провоцировали 

Дамаск. Об этом рассказал в интервью, данном в 1976 г.,  Моше Даян: «Я 

знаю, как начиналось по меньшей мере 80% всех стычек. Даже больше 80%, 

но давайте говорить о восьмидесяти. Это делалось следующим образом. Мы 

посылали трактор в демилитаризованную зону пахать там, где это было 

запрещено, и знали заранее, что сирийцы начнут стрелять. Если они не 

стреляли, трактор двигался дальше, пока они не начинали стрельбу. А тогда 

мы начинали использовать артиллерию, а затем и ВВС. Я это делал, и Ласков 

это делал (начальник генштаба), и Ицхак (Ицхак Рабин) это делал, но больше 

всего эти игры нравились Дадо» (Давид Элазар, командующий Северным 

фронтом в 1964-1969 гг. – С. Е.) [1, c. 91-94]. Эти игры являлись средством 

постоянного давления на Дамаск и были призваны наказать и унизить 

Сирию, которая не могла организовать адекватный отпор, за её «водные» 

амбиции и поддержку палестинских партизан, действовавших с её 

территории [1, c. 93]. 

В феврале 1966 г. к власти в Сирии пришли представители левого крыла 

партии БААС (Партия арабского социалистического возрождения. — С. Е.). 

В целом, они были склонны к проведению более радикальной 

националистической политики. Во внешнеполитическом плане они 

призывали к народной войне против Израиля и поддерживали ООП 

(Организация освобождения Палестины, созданная в 1964 г., курировавшая 

действия ПДС и занимавшаяся вопросами внешней политики палестинского 

сопротивления. – С. Е.). Участилось количество провокаций с Сирийской 

стороны. 13 июля 1966 г. вблизи Метуллы был взорван склад с 

инсектицидами, а у деревни Альмагор – автомобиль ЦАХАЛ. 14 июля был 

взорван жилой дом на краю израильского поселения Кефар-Ювал. За первое 

полугодие 1966 г. произошло 10 случаев саботажа и минирования, 93 случая 

применения огнестрельного оружия и поджогов полей, приписываемых 

сирийской стороне. В ответ израильтяне разрушили инженерное 

оборудование в районе реки Иордан, уничтожили Сирийские бульдозеры. В 



марте 1967 г. начались почти ежедневные стычки с палестинскими фидаями 

(партизан, повстанец. – С. Е.) на границе с Сирией. В начале апреля сирийцы 

открыли огонь по израильскому трактору, который пахал землю в 

демилитаризованной зоне. Израильтяне также отвечали огнём. Затем 

вооружённые действия расширились [2; 3; 4]. 

 Шла горячая раскрутка конфликта, и уже 7 апреля произошло 

крупнейшее со времён войны 1956 г. воздушное столкновение. В тот день 

израильские самолёты попытались уничтожить позиции тяжёлой артиллерии 

на Голанских высотах, арабские МиГи стремились помешать этому. Пара 

«Миражей» перехватила четвёрку сирийских МиГ-21 и сбила два из них 

около Дамаска. На подходе к Дамаску вскоре был сбит ещё один МиГ-21. 

Через полчаса над Голанскими высотами израильские «Миражи» сбили ещё 

три МиГ-21 [5, c. 154]. 

Умелые и достаточно агрессивные действия израильской авиации в 

сирийском небе, а также концентрация израильских войск на сирийской 

границе вынудили президента Египта Г. А. Насера резко увеличить войска на 

Синайском полуострове, чтобы создать угрозу на севере Израиля и облегчить 

положение сирийцев [5, c. 155]. 

Начальник генштаба Израиля Рабин дал интервью, в котором 

предупредил сирийское правительство, что в случае дальнейших провокаций 

израильская армия не остановится перед нанесением удара с целью сместить 

агрессивный дамасский режим. В ответ на это предупреждение Сирия начала 

интенсивные дипломатические консультации с Египтом и Советским 

Союзом. Основная часть египетской армии в это время продолжала 

сражаться на стороне левых революционеров в длившейся уже пять лет 

гражданской войне в Йемене. Война затягивалась, поскольку Саудовская 

Аравия и ряд других стран оказывали военную помощь королевским силам 

Йемена. В этой ситуации отношения между Г. А. Насером и руководителями 

Иордании и Саудовской Аравии значительно ухудшились. Присутствие сил 

ООН на территории Египта также не способствовало повышению статуса 



Г. А. Насера, которому необходимо было предпринять какие-то решительные 

действия для того, чтобы укрепить  попранное достоинство и одновременно с 

этим не привести к вооруженному столкновению с Израилем. Г. А. Насер 

искренне полагал, что арабский мир не готов к подобному столкновению [6, 

c. 56]. 

Что касается сирийцев, то их антиизраильская позиция в основном 

выражалась в многочисленных угрозах и безответственных заявлениях в адрес 

Израиля, не подкреплённых военными возможностями. Дамаску вторил 

председатель ООП А. Шукейри, регулярно обещавший сбросить евреев в море 

[1, c. 94]. Отношения между Сирией и ООП окончательно испортились 

накануне Шестидневной войны, так как атаки палестинских фидаев, имевших 

базы в Сирии, угрожали ответными действиями Израиля против Сирии [7, 

c. 191-205]. 

Силы ООП в 1967 г. состояли из 4-х бригад, из которых две 

дислоцировались в Сирии – «Ярмук», «Хиттин»; одна в Египте – «Айн 

Джаллут»; одна в Ираке – «Аль-Кадиссия» [8, c. 126]. 

12 мая советский посол в Каире телеграфировал в Москву: «Сегодня мы 

передали египтянам информацию касательно концентрации израильских войск 

на северной границе для внезапного нападения на Сирию. Мы рекомендовали 

правительству ОАР (объединённое государство Сирии и Египта, 

существовавшее с февраля 1958 по сентябрь 1961 гг. После распада 

конфедерации Египет продолжал именоваться Объединённой Арабской 

Республикой до 11 сентября 1971 г. – С. Е.) предпринять надлежащие шаги». 

Израиль же в это время  мобилизацию войск ещё не начинал, и 12 мая 

«концентрации войск» быть ещё не могло. Передавая разведывательную 

информацию Египту, Советский союз преследовал определённую цель: 

сосредоточить египетские силы на Синае, создав, таким образом, угрозу 

Израилю с юга. Однако Насер принял решение единолично [9, c. 179-180].  

Он направил в Сирию несколько военных миссий, которые, однако, не 

увидели ничего тревожного в так называемой «концентрации израильских 



войск». Тем не менее, Насер решил сконцентрировать большую часть своей 

армии на Синае. 15 мая в Египте было объявлено чрезвычайное положение. Две 

танковые дивизии 17 мая демонстративно прошли по Каиру, чтобы направиться 

к мостам через Суэцкий канал на Синай. В этот же день, 17 мая, два египетских 

МиГ-21 пролетели на большой высоте над израильским ядерным реактором в 

Димоне. Они пробыли в израильском небе пять минут и ушли в Иорданию. 

Перехватить их не успели. Вокруг Димоны быстро поставили дополнительные 

ракеты «Hawk» [9, c. 180]. 

18 мая 1967 г.  Насер потребовал вывести войска ООН с линии перемирия с 

Израилем и берегов Тиранского пролива, ввёл на эти территории египетские 

войска и закрыл выход для израильских судов из залива Акаба в Красное море. 

30 мая король Иордании Хусейн присоединился к египетско-сирийскому 

«антиизраильскому фронту». Была объявлена блокада израильского побережья. 

Ближний восток оказался на грани очередного кризиса [10, c. 66]. 

Великобритания и США настаивали на открытии Акабского залива, 6-й флот 

США был перемещён в Восточное Средиземноморье [11, c. 71; 12, c. 278]. 

Иордано-египетский оборонительный пакт от 30 мая окончательно убедил 

Израиль в необходимости начала боевых действий. Иордания имела границу с 

Израилем в 12 милях от средиземноморского побережья [13, c. 91; 14, c. 234].  

5 июня, около 7:15 по иерусалимскому времени, радары разведывательных 

судов сразу нескольких государств, а также британская станция на Кипре, 

засекли взлетающие с аэродромов Израиля самолёты, направляющиеся в 

сторону Средиземного моря, к северу от Синайского полуострова. Третья 

арабо-израильская война началась [9, c. 187-188]. 

Рейд авиации Израиля на аэродромы 5 июня в 7:45 по иерусалимскому 

времени стал для египтян фатальным. Израильские истребители-

бомбардировщики нанесли упреждающий удар по основным авиабазам ВВС 

Египта. Прежде всего, уничтожались взлётные полосы и находившиеся на 

земле самолёты и вертолёты. Отдельными целями выступали позиции сил ПВО 

[5, c. 157-158]. 



В 13:00 израильские атаки прекратились. Всего за первые часы новой 

войны были уничтожены 300 самолётов и вертолётов ВВС Египта [5, c. 158]. 

Арабские союзники пытались оттянуть часть сил на себя. Так, иорданские 

самолёты «Хантер» атаковали ближайшую к ним израильскую авиабазу Кфар 

Сиркин. Но из-за того, что все ударные машины находились на египетском 

фронте, они смогли уничтожить всего один транспортный самолёт. Сирийские 

МИГи атаковали нефтяной терминал в Хайфе и обстреляли аэродром Меггидо 

[5, c. 158]. 

Иорданская артиллерия в рамках этой акции обстреляла позиции 

израильтян около Рамат-Давида, а некоторые части иорданской армии начали 

наступление в направлении Иерусалима. Видя серьёзность положения, 

израильский генштаб перенаправил часть авиации против Иордании.  Арабские 

самолёты, базировавшиеся на Мафрак и Амман, уже в 12:45 подверглись 

массированной атаке. Основа иорданских ВВС – 18 «Хантеров» – была 

уничтожена, причём только один из них – в воздушном бою. Были уничтожены 

и вспомогательные самолёты и вертолёты, выведена из строя станция в Аджуне 

[5, c. 158, 160]. 

Около 13:00 атаке подверглись авиабазы ВВС Сирии. Сирийские потери 

составили 61 самолёт, причём 10 МиГов (7 МиГ-21 и 3 МиГ-17) сбили 

израильские пилоты-истребители. Израильтяне официально признали потерю 

4-х самолётов на сирийском направлении [5, c. 160]. 

Когда иорданские войска в полдень 5 июня заняли здание бывшего штаба 

сил ООН в Иерусалиме, израильтяне нанесли ответный удар. 10-я 

бронетанковая бригада «Харел» под командованием Ури Бен-Ари – 

подразделение мотопехоты и два батальона танков – быстро выдвинулась в 

восточном направлении севернее города, захватила господствующие высоты и 

перерезала дорогу Рамала – Иерусалим. В результате этого манёвра 60-я 

иорданская танковая бригада лишилась возможности оказать помощь своим 

частям в Иерусалиме. Тем временем, части израильской мотопехоты вошли в 



Латрун и двинулись в северо-восточном направлении для взятия под контроль 

Рамалы [10, c. 24-25; 161, c. 15]. 

Ночью 55 парашютная бригада полковника Мордехая Гура атаковала 

позиции иорданцев в северной части Иерусалима. Рукопашный бой произошёл 

на Арсенальной горе. Здесь иорданские солдаты сражались против бойцов 66-

го парашютного батальона до конца – пока не погибли в полном составе. 

Израильские парашютисты также понесли большие потери. Тем временем 6-я 

пехотная бригада «Этциони» с боями проложила себе путь в город с юга. 

Утром 7 июня полковник Гур отдал приказ парашютистам атаковать Старый 

город, остававшийся в руках иорданцев с 1948 г. К 10.00 израильтяне вышли к 

Западной стене Храма, а затем отправились на захват Хеврона и Вифлиема [10, 

c. 25]. Следует упомянуть, что гора Скопус в Иерусалиме оставалась в руках 

израильтян, хотя по решению ООН воинский контингент гарнизона не 

превышал 120 человек [155, c. 16]. 

Для захвата Западного берега генерал Элезар отправил танковые бригады 

полковников Рэма и Бар-Кохбы,  чтобы овладеть городами Наблус и Дженин. 

Не прошло и 24 часа как войска Элезара вышли к реке Иордан, взяв под 

контроль мосты, - западный берег оказался в руках израильтян [10, c. 26; 17, 

c. 40-48]. 

9 июня, тот же генерал Элезар, возглавлявший северное командование, 

начал серию одновременных атак на границу Сирии силами пяти пехотных и 

трёх танковых бригад. Израильские войска понесли тяжелые потери от огня 

сирийцев с укреплений на Голанских высотах. Однако через 27 часов сражения 

Голаны перешли к израильтянам. 10 июня в 14.40 силами ЦАХАЛа была взята 

Эль-Кунейтра, что обеспечило Израилю полный контроль над Голанскими 

высотами. В 18.30 все боевые действия на сирийском фронте были прекращены 

[18, c. 260-261]. 

В ходе Шестидневной войны израильские войска нанесли серьёзное 

поражение Египту, Сирии, Иордании и палестинским вооружённым 

формированиям. Они оккупировали Синайский полуостров, сектор Газа, 



Голанские высоты и западный берег реки Иордан. Израиль захватил обширные 

арабские территории площадью 68,5 тыс. км2 [19, c. 16; 20, c. 239]. 

Поражение арабских стран в июньской войне 1967 г. стало мощным 

импульсом для дальнейшего подъема палестинского самосознания. Также был 

нанесён удар по престижу руководства ООП во главе с Шукейри, выступавшего 

за немедленное начало новой арабо-израильской войны, которая, якобы, будет 

выгодна палестинцам. Июньская агрессия вызвала появление новой волны 

беженцев. С июня 1967 года Западный берег покинуло 250 000 человек, Газу — 

70 000, то есть в общей сложности 320 000, по другим данным - до 400 000, 

превратив Иорданию в один большой лагерь беженцев. До июньской войны 

1967 г. было создано 53 лагеря для палестинских беженцев, из них – 20 на 

Западном берегу, 15 – в Ливане, 8 – в секторе Газа, 6 – в Сирии и 4 – в 

Иордании. Война привела к появлению десяти новых, так называемых, 

временных лагерей, из которых 6 находились в Иордании и 4 - в Сирии [21, 

с. 556; 22, c. 41; 23, c. 61]. 

После захвата палестинских земель на неограниченное время откладывался 

вопрос провозглашения арабского государства в Палестине. Военная победа 

Израиля не только не сняла напряжённость в арабо-израильских и палестино-

израильских отношениях, но и, в известной мере, обострила конфликт [24, 

c. 198]. 

Рост популярности организаций ПДС (палестинское движение 

сопротивления – общее название вооруженного палестинского подполья. – С.Е.) 

и в первую очередь Фатх (Движение палестинского национального 

освобождения – организация Ясира Арафата) был обусловлен их военной 

деятельностью. Во время Шестидневной войны с 5 по 10 июня Фатх провёл 

13 военных акций [25, c. 405-406]. 

12-13 июня 1967 г. в Дамаске прошла чрезвычайная сессия центрального 

комитета Фатх. Обсуждались дальнейшие действия организации в связи с 

новой арабо-израильской войной. Меньшинство присутствующих пожелало 

остаться в выжидательной позиции по отношении к Израилю с возможными 



последующими выпадами, тогда как большинство  во главе с Ясиром Арафатом 

и Халиль аль-Вазиром выступило за возвращение на оккупированные 

территории с целью возобновления там вооружённой борьбы [22, с. 42]. 

Посланники Фатх отправились на оккупированные территории для 

изучения ситуации на месте. В конце месяца Фатх отправил своих людей в 

Иерусалим и другие города. Для Арафата это была возможность восстановить 

контроль над полевыми частями. Другой целью был сбор оружия оставшегося 

после отступления иорданской армии. 21 июня и 3 июля Фатх сделал заявления 

прессе, что его руководство переместилось на оккупированные территории [26, 

c. 245].  

Начиная с июля, Фатх стал отправлять боевиков на оккупированные 

территории для формирования на месте боевых ячеек – ta’shish (гнездо). Были 

также созданы тренировочные лагеря в горах Тубас (Tubas) на Западном берегу 

реки Иордан и разработана стратегия, основанная на создании партизанских баз 

на оккупированной территории. В августе Ясир Арафат переправил через 

Иордан руководящие кадры, основав подпольную штаб-квартиру в Наблусе, 

разделив Западный берег на три командования: северное, центральное и южное 

[22, с. 42; 26, c. 250]. 

Активизировалось и арабское сообщество. 1 сентября 1967 г. проходит 

конференция арабских стран в Хартуме, на которой был сформирован принцип 

трёх «нет» - «нет переговорам с Израилем, нет признанию Израиля и нет миру с 

Израилем». На позицию арабских стран оказал влияние Советский Союз. 

Шестидневная война не должна была привести к приобретению Израилем 

полноправного статуса, который могли дать именно арабские соседи. Таким 

образом, Советский Союз, отчасти, обесценил победу Израиля в Шестидневной 

войне [27, c. 158]. 

22 ноября 1967 г. СБ ООН принял проект резолюции №242. Резолюция 

предусматривала вывод израильских войск с территорий, оккупированных в 

результате последнего конфликта, прекращение состояния войны и признания 

суверенитета, территориальной неприкосновенности и политической 



независимости всех государств региона и их права жить в рамках безопасных и 

признанных границ, без какой либо угрозы применения силы. Резолюция 

призывала к достижению справедливого урегулирования проблемы беженцев. 

Однако в ней прямо не упоминалась Палестина. Данная резолюция стала 

основой урегулирования конфликта на Ближнем Востоке [28; 29]. 

Война 1967 г. еще более обострила арабо-еврейское противостояние, 

породила новую волну массы палестинских беженцев и проблему оккупации 

палестинских и сирийских территорий, существующую до сих пор. 

Палестинское движение сопротивления начало переориентацию в своей 

политике, отходя от тесного сотрудничества с правительствами арабских 

государств к самостоятельной борьбе, начался приток молодых рекрутов в 

палестинские боевые организации. Одновременно с этим, ООН смог 

выработать правовую основу для будущего урегулирования конфликта, приняв 

резолюцию №242, положения которой действуют и по сей день. 
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У статті розглянута історія розвитку арабо-єврейського протистояння в 1967 році, 

причини початку Шестиденної війни і реакція палестинського руху опору на її хід і 
результат. 

Ключові слова: Сирійський синдром, ОЗП, Фатх, Цахал, резолюція ООН. 
 

In the article reviews the history of the Arab-Jewish conflict in 1967, the causes of the Six-
Day War, and the reaction of the Palestinian resistance movement on its course and outcome. 

Key words: Syrian syndrome, PLO, Fatah, IDF, UN resolution. 


