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Вот уже сорок лет Голанские Высоты – это предмет ожесточённых споров как во
внешней политике государства Израиль, так и во внутренней. В первом случае речь идёт,
во-первых, о трудности ведения любых мирных переговоров с Сирией: Дамаск, начиная с
мадридской мирной конференции 1991 года, последовательно придерживается позиции,
при которой никаких договоров с Израилем и никаких договоров о Ливане заключено не
будет, пока Израиль не покинет Голанские Высоты и не вернётся к границам 1967 года.
Однако  выполнение  этих  требований  привело  бы  к  созданию  в  самом Израиле  очень
сложной  внутриполитической  ситуации,  при  которой  после  любой  территориальной
уступки  со  стороны  Израиля,  заложниками  своего  положения  оказываются  не  только
еврейские поселенцы на этой территории, но и население Галилеи.

В  предлагаемой  работе  проведено  изучение  образа  Голанских  Высот,  как
неотъемлемой части страны, в общественно-политической мысли Израиля, и анализ той
аргументации  за  удержание  Голанских  Высот,  которая  в  разное  время  выдвигалась
различными  политическими  движениями.  Описана  динамика  изменений  этой
аргументации  на  протяжении  последних  сорока  лет  в  зависимости  от  политической
ситуации – от военной администрации и в последствии  распространения на Голанские
Высоты  юрисдикции  государства  Израиль  к  спорам  о  возможности  передачи  этих
территории  Сирии  в  обмен  на  мир.  Учитывая  ту  динамику  в  израильской  политике,
согласно которой существует реальная конкуренция за власть между левыми и правыми
партиями  от  каденции  к  каденции,  изучение  образа  Голанских  Высот  у  сионистских
партий  правого  толка  позволяет  не  только  изучить  реальное  положение  вещей,  но  и
прогнозировать  будущее  этих  территорий  в  контексте  израильско-сирийских  мирных
переговоров.

Сразу же после окончания Шестидневной Войны в израильском обществе начались
споры  по  поводу  будущего  захваченных  территорий,  в  частности  Голанских  Высот.
Аргументация  в  пользу  удержания  Голанских  Высот  Израилем  строилась  левыми  и
правыми  по-разному.  Левые  видели  в  удержании  Голанских  Высот  достаточно
вынужденную, временную, меру, объясняемую, прежде всего проблемами безопасности.
Важную роль здесь играет, во-первых, военное значение Голанских Высот – их контроль
Израилем делает безопасной северную границу страны и делает невозможным обстрел
Верхней и Нижней Галилеи. Во-вторых, израильский контроль над этой территорией во
многом  решает  водную  проблему  –  на  Голанских  Высотах  находятся  около  трети
возможных источников воды страны. Исходя из этих соображений правительство Маарах
вплоть до 1977 года придерживалось политики удержания Голанских Высот, и создало
там 25 поселений (для сравнения – на намного более обширной территории Западного
Берега и Сектора Газа к 1977 году было создано, включая нелегальные, 39 поселений). В
дальнейшем,  после  прихода  в  1977  году  к  власти  правого  правительства  Ликкуда,
отношение левых в этом вопросе стало более однозначным – мир с Сирией в обмен на
территорию Голанских Высот. Выразителем этой концепции стал, в частности, начиная с
1992  года,  Ицхак  Рабин.  При  этом  речь  идёт,  как  и  в  случае  осуществления  «плана
размежевания»  об  эвакуации  с  Голанских  Высот  еврейских  поселений.  Исключение
составляла лишь партия «Третий Путь», созданная деятелями Партии труда, покинувшие
её  в  знак  несогласия  с  декларированной  правительствами  Ицхака  Рабина  и  Шимона
Переса готовности к почти полному отступлению с Голанских Высот в обмен на мир с
Сирией. Так или иначе, их аргументация так же была «традиционно левой» - Голанские
Высоты крайне важны для обеспечения безопасности севера страны, и Голанские Высоты
крайне важны для сохранения за Израилем источников потребляемой им воды. 



Правые  движения,  как  светские,  так  и  религиозные,  изначально  выступали  за
сохранение  территории  Голанских  Высот  в  составе  Израиля.  Их  позицию  можно
охарактеризовать  словами  Эльякима  Аэцни  из  статьи  «Спускаемся  с  плато»,
опубликованной на сайте аналитической группы МАОФ, выражающий интересы правых
сионистов: «Голаны - не объект для продажи и каких бы то ни было переговоров. Они
наши – и нашими останутся!». Аргументируя свою позицию, они ставят акцент не столько
на  военную  и  стратегическую  важность  Голанских  Высот,  сколько  на  исторические
факты, согласно которым Израиль имеет на Голанские Высоты большее право, чем Сирия
или  какое-либо  иное  государство.  Изначально  приводилось  два  довода,  подробно
рассмотренных во второй главе этой работы – во-первых, значение Голанских Высот для
истории еврейского народа и,  следовательно,  обоснованность их  включения в понятие
«еврейского  национального  очага»,  а  так  же  более  конкретное  право  обладания
Голанскими  Высотами  еврейским  народом  вследствие  приобретения  ряда  земельных
участков, например бароном Ротшильдом,  в конце XIX – начале XX веков; во-вторых,
неправомерность передачи Англией подмандатной территории Голанских Высот Франции
в 1923 году. Кроме того, приводился и тот факт, что Голанские Высоты были захвачены в
1967 году в ходе кровопролитных боёв, и следует уважать память павших израильских
солдат и не возвращать эту территорию противнику; тем более что в 1973 году Голанские
Высоты также были  обильно  политы еврейской  кровью.   Исходя  из  этих  аргументов,
Менахем  Бегин  принял  в  1981  году  решение  об  аннексии  Голанских  Высот  и  смог
добиться в Кнессете одобрения «Закона о Голанах». В дальнейшем, когда в 1992 году,
вокруг  Голанских  Высот  вновь  разгорелась  дискуссия,  аргументация  правых  в  пользу
удержания  пополнилась  –  речь  идёт,  во-первых,  о  том,  что  правые  стали  говорить  о
полной de facto интеграции Голанских Высот. Они почти полностью заселены евреями,
которые  построили  там  развитую  инфраструктуру,  они  находятся  под  израильским
контролем  дольше,  чем  под  сирийским  (40  и  21  соответственно),  они  представляют
сегодня для Израиля и немаловажную экономическую ценность, и на них практически нет
арабского  населения,  соответственно  ни  о  какой  возможности  их  передачи  Сирии
говорить нельзя. Во-вторых, упор делается и на то, что Голанские Высоты с 1981 года
являются частью Израиля и de jure.
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