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ВЕЛИКИЕ ДЕРЖАВЫ  
И ЕВРЕЙСКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ ПАЛЕСТИНЫ. ХIХ век

История переселения евреев из Восточной Европы, в частности из России, на 
территорию Палестины и их колонизации там привлекала внимание многих иссле-
дователей. Однако история самой Палестины до сих пор находится лишь в начальной 
стадии изучения. Будучи в составе Османской империи, Палестина не имела соб-
ственного статуса и входила в Сирийский и Бейрутский вилайеты, а также в Иеруса-
лимский санджак, являясь одной из наиболее отсталых и малонаселенных провинций 
Османской империи.

Европейские путешественники, посещавшие Палестину в XIX в., полагали, что 
турецкое управление привело к плачевному экономическому положению этой тер-
ритории 1. До начала XIX в. Палестина не являлась областью интересов европейских 
держав, кроме присутствия Франции и России по защите Святых мест. Но по мере ос-
лабления Турции европейские государства в борьбе за раздел «наследства» Османской 
империи стали проявлять интерес к этому региону, осознавая исключительно выгод-
ное его геополитическое положение. Практически все европейские страны с 1838 г. 
имели консульские представительства в Палестине.

Николай I полагал, что России следует подготовиться к тому, чтобы не упустить 
свою долю наследства «больного человека», как он называл Турцию. В первой четвер-
ти XIX столетия на Ближнем Востоке четко обозначились два основных направления 
в противоречиях между европейскими державами: англо-французские разногласия 
из-за Египта и Сирии и России с западноевропейскими державами из-за Черномор-
ских проливов и о лидерстве на христианском Востоке 2.

Вопрос о гегемонии над Святыми местами христианства стал ключевым факто-
ром в обострении Восточного вопроса. В XIX в. в Европе, прежде всего в Англии, ста-
ли появляться призывы в периодической печати к воссозданию еврейского государ-
ства в Палестине, поддержанные течением в протестантизме, приверженцы которого 
верили, что с возвращением евреев в Палестину исполнится библейское пророчество 
о втором пришествии Христа. Под влиянием этих публикаций сформировалось обще-
ственное мнение об исторической миссии Великобритании по вопросу возвращения 
евреев на их историческую родину.

В 1838 г. министр иностранных дел Англии лорд Пальмерстон одобрил идею ор-
ганизации еврейского государства на территории Палестины под английским про-
текторатом. По его мнению, это способствовало бы не только возрождению еврей-
ской нации, но и укрепило бы позиции Англии на Ближнем Востоке. В марте 1838 г. 
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вновь обострился турецко-египетский кризис. Как раз в это время Великобритания 
заключает с Османской империей торговый договор, в одном из пунктов которого 
оговаривается вопрос о создании английского консульства в Иерусалиме. В одном 
из писем Пальмерстон давал инструкцию консулу: «Частью ваших обязанностей как 
английского вице-консула в Иерусалиме является оказание общей защиты евреям 
и по возможности сбор материала о положении еврейского населения в Палестине» 3. 
В письме послу в Константинополе Пальместрон вновь упоминает о евреях: «Среди 
евреев, которые разбросаны по всей Европе, сильно распространились представле-
ния о ближайшей возможности возвращения этого народа в Палестину… Для султа-
на это имеет важное значение, так как их средства в областях, подвластных султану, 
будут способствовать его обогащению… Я прошу Ваше Превосходительство передать 
турецкому правительству, что среди евреев Европы имеется стремление к возвраще-
нию в Палестину» 4. Это письмо датировано 11 августа 1840 г., а уже 17 августа 1840 г. 
в «Таймс» была опубликована статья о плане переселения еврейского народа в Пале-
стину. Накануне Лондонской конференции 1840 г. по решению Восточного вопроса 
в Англии было организовано широкое движение за возрождение еврейского государ-
ства.

Одним из инициаторов возрождения еврейского государства был Мозес Мон-
тефиоре. В 1838 г. он совершил поездку в Палестину, откуда отправляется в Египет, 
где на аудиенции с властителем Египта Мухаммадом Али просит разрешения купить 
земли на территории Сирии и Палестины для создания еврейских поселений, к тому 
времени Египет захватил Палестину. Монтефиоре предлагает создать в Галилее 200 
переселенческих еврейских поселений. Для финансирования этого проекта им был 
создан банк с наличным капиталом в 1 млн ф. ст. Мухаммад Али обещал найти сво-
бодные земли в Сирии и Палестине. Однако проект Монтефиори провалился, так как 
в Англии не удалось привлечь ни одного колониста.

В 1839 г. к возвращению евреев на историческую родину призывал раввин се-
фардской общины под Белградом Иехуда Алкалай (1798–1878). Он говорил о необ-
ходимости создания еврейской колонии в Святой Земле, как основы для подготовки 
национального освобождения еврейского народа. Алкалай считал, что евреи не долж-
ны дожидаться прихода Мессии, но приложить максимум усилий, чтобы вернуться 
на историческую родину. Ортодоксальные круги осудили его позицию. Однако он 
продолжал настаивать на том, что лишь массовая эмиграция и заселение Палестины 
решат еврейский вопрос. В его планы входило: ввести налоги для финансирования 
поселенческой деятельности, на международном уровне признать права еврейского 
народа на создание независимого государства, возродить иврит как государственный 
язык, создать систему вооруженных сил. В 1852 г. Алкалай посетил ряд европейских 
стран, надеясь получить поддержку правительств своего плана, особенно он надеялся 
на помощь Великобритании.

В 50-е годы XIX в. положение еврейского населения Палестины было тяжелым. 
«Аугсбургер альгемайне цайтунг» писала, что «среди еврейского населения Палести-
ны, частично вследствие последнего неурожая, частично вследствие транспортного 
кризиса, вызванного войной, господствует голод. Палестинские евреи обратились 
к  верующим евреям в  России с  просьбой о  помощи, но на них не стоит особен-
но рассчитывать, так как они сами находятся в тяжелом положении». Далее газета  
писала, что Монтефиоре после увиденного на Святой земле издал листовку «Братья 
в Израиле» с призывом о помощи 5. В 60-е годы XIX в. в связи с объединением герман-
ских земель национальные вопросы, в частности польский и еврейский, обострились. 
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Тогда же Лев Пинскер вместе с Мозесом Лилиенблюмом основали движение «Ховевей 
Цион», пытавшееся реализовать идеи Алкалая.

Приверженцем крупномасштабной сельскохозяйственной колонизации Палести-
ны был и Моше Гесс (1812–1875). Свои взгляды он изложил в книге «Рим и Иеруса-
лим: исследование еврейского национализма», вышедшей в 1862 г. В качестве аль-
тернативы исхода евреев в Палестину француз барон фон Моритц Хирш (1831–1896) 
предлагал развивать профессиональную ориентацию среди евреев. В частности, он 
предложил российскому правительству предоставить 50 млн фр. для этого. Однако 
его предложение было отклонено. Получив отказ, Хирш утвердился в мысли, что ев-
рейский вопрос может решиться только эмиграцией евреев из стран, где существуют 
антисемитские настроения 6. Он понимал, что при дворе турецкого султана не найти 
поддержки в организации еврейских поселений в Палестине, поэтому целью для пе-
реселения и колонизации он выбирает Аргентину 7.

Одним из последователей создания еврейских колоний в Палестине был Лоу-
ренце Олифант –  английский путешественник, дипломат, специальный корреспон-
дент газет, мистик. После Берлинского конгресса 1878 г. во многих европейских го-
сударствах прошли антисемитские погромы, в частности в Румынии, куда Олифант 
едет для участия в собрании «Ховевей Цион» в Яссах. После того, что он там увидел, 
Олифант решает найти возможность убедить турецкого султана дать разрешение на 
переселение евреев не территорию Палестины 8. С письмами от Дизраэли и других 
государственных деятелей в 1878 г. он покидает Европу.

В планах Олифанта фигурировала и Азиатская Турция. По его мнению Англия 
могла бы с помощью переселения евреев поднять ее экономический уровень и не 
допустить туда Россию, от которой, как высказывался Олифант, исходила реальная 
угроза внешнеполитическим амбициям Англии в этом регионе. Турецкий правитель 
Абдул Хамид II видел в его плане еще одну попытку Англии отторгнуть от Османской 
империи ее территорию 9. Не встретив поддержки в Константинополе, Олифант на-
правил свои усилия на разрешение еврейской проблемы в Российской империи, став 
организатором акций помощи русским евреям 10.

Вопросы переселения и организации еврейских колоний на территории Пале-
стины из Российской империи поднимались на страницах европейских журналов, 
в частности «Палестина цайтшрифт фюр ауфбау Палестина». Там публиковались 
аналитические статьи о переселении евреев из России, трудностях этого процесса, 
статистические данные о росте численности еврейских колоний в Палестине перед 
началом Первой мировой войны, а также описание экономического развития отдель-
ных переселенческих поселений. Имелась специальная рубрика «Краткие известия», 
в которой перепечатывались материалы из европейских газет, касающиеся проблем 
переселения восточноевропейских евреев в  Палестину, главной из которых была 
враждебная позиция турецкой администрации. Турки видели в переселении евреев 
прежде всего стремление европейских держав закрепить за собой «зоны влияния» 
с населением, находившимся под их защитой. В рамках дипломатических договорен-
ностей, заключенных Турцией с великими державами, некоторые иностранцы, про-
живающие на территории Турции, получали определенный статус.

Еще до того, как первые еврейские переселенцы 6 июля 1882 г. должны были прибыть 
в Яффу, там прошли протесты арабского населения. Турецкое правительство, не желая 
конфликтов, запретило продажу земли евреям, подданным иностранных государств. 

6 Nussenblatt T. Ein Volk unterwegs zum Frieden. Wien, 1933, S. 36.
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8 Tuchman B. Op. cit., S. 265–267.
9 Carmel A. Geschichte Haifas in der türkischen Zeit 1516–1918. Wiesbaden, 1975, S. 94.
10 Linden A. Beiträge zur Geschichte der Besiedlung Palästina durch Juden. –  Palästina. Zeitschrift 
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Более того, евреи, подданные Османской империи, должны были дать обязательство, 
что не продадут земли переселенцам и не отдадут ее для развития еврейских колоний.

Погромы 1881–1882 гг. в царской России способствовали переселению евреев 
в Турцию, большинство из которых осело в Константинополе. Многие из них ис-
кали возможность получения турецкого гражданства. С 1882 г. турецкое правитель-
ство принимает ряд декретов, направленных на ограничение переселения евреев 
в Палестину. По этому поводу газета «Ориентпост» 8 августа 1882 г. писала: «Одна-
ко переселение не претерпело изменений, несмотря на введение запрета» 11. Этому 
способствовало мздоимство турецких таможенников в Хайфе и Яффе, а выселенные 
евреи из Палестины ехали дальше в Бейрут или Потр-Саид, затем вновь возвращались 
в Палестину. В некоторых случаях, не имея денег, евреи въезжали в Палестину как 
паломники. После истечения срока, отпущенного на посещение Святых мест, они 
либо обращались в консульства, либо платили деньги, чтобы получить разрешение 
остаться в Палестине.

В еженедельной газете немецких переселенцев в Палестине «Ди варте дес тем-
пелс», издававшейся в Штутгарте до 1911 г., а с 1912 г. –  в Иерусалиме под названием 
«Иерусалимер варте», с 1883 г. публикуются сообщения не только о развитии немец-
ких колоний в Палестине, но и о переселении евреев 12.

Мероприятия, направленные на ограничение въезда иностранных подданных на 
территорию Османской империи, предпринятые турецкими властями, изначально 
саботировались европейскими государствами. Консулы активно помогали пересе-
ленцам получить въездные документы. В одном из меморандумов, который отправил 
губернатор Палестины великому везирю, отмечалось, что консулы не оказывают по-
мощи турецким властям, а под давлением великих держав вносятся изменения и по-
слабления в переселенческие законы. Иностранные консулы делают все, для того 
чтобы помочь еврейским переселенцам остаться в Палестине.

Англия, заинтересованная в своем присутствии в этом регионе, вела переговоры 
с Османской империей по вопросу создания еврейских колоний на территории Пале-
стины. Лидеры еврейского национального движения усиленно добивались поддержки 
Великобритании, которая рассматривала Палестину как важнейшее звено в системе 
своих будущих владений на Ближнем Востоке, убеждали правительство, что выгоднее 
иметь дело с ними, чем с арабской феодальной верхушкой.

Внешнеполитическая деятельность Германии в Палестине была менее активной, 
чем в самой Османской империи. Любое проявление интереса Германии к Палести-
не трактовалось европейскими державами как «разбойничья политика» в отношении 
Османской империи 13. Тесные контакты Берлина и Константинополя способствовали 
усилению влияния немецкого капитала в Турции. Германская дипломатия активно 
поддерживала панисламистскую доктрину, целью которой было создание всемусуль-
манского государства во главе с Абдул Хамидом II.

Посол в Константинополе граф Хатцендорф утверждал, что после завоевания Ки-
пра в 1878 г. и Египта в 1882 г. англичане потеряли доверие Турции, чем воспользова-
лась Германия, проводя «мировую политику». Единственной областью, где она име-
ла приоритет, было получение концесии на строительство железной дороги. Проект 
строительства багдадской железной дороги получил полную поддержку со стороны 
немецкого правительства 14.

Весной 1898 г. Вильгельм II планировал поездку в Палестину, для того чтобы при-
сутствовать при открытии евангелической церкви в Иерусалиме. По этому поводу 
газета «Восточное обозрение», выходившая в Иркутске, писала, что «предполагаемая 

11 Orientpost, 8.VIII.1882; Palästina Chronik…, Bd. I, S. 363.
12 Die Warte, 28.III.1883; Palästina Chronik…, Bd. II. Ulm, 1983, S. 11.
13 Carmel A. Die deutsche Palästinapolitik 1871–1914. –  Jahrbuch des Instituts für deutsche Ge-

schichte, Bd. 4 (1975), S. 206.
14 Holborn H. Deutschland und die Türkei 1878–1890. Berlin, 1926, S. 87–88.
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поездка Вильгельма II в Палестину вызовет много толков в политической печати… 
что болезненная страсть к путешествиям, мистическо-романтический характер Виль-
гельма II, с одной стороны, демонстративно проявляемое покровительство Турции –  
с другой, достаточно мотивируют поездку в Палестину» 15. Лидер национального дви-
жения европейских евреев Теодор Герцель, издавший книгу «Еврейское государство», 
вызвавшую интерес в определенных политических кругах в Европе, стремился ис-
пользовать визит императора в своих целях. Он понимал, что создание еврейского 
государства в Палестине может произойти только с согласия Турции и под защитой 
одной из европейских держав. Еще летом 1898 г. Вильгельм II не разделял планов Гер-
целя, который был ему предложен на рассмотрение герцогом Бадена, симпатизиро-
вавшим новому движению среди европейских евреев. Однако позиция Вильгельма II 
меняется после прочтения книги Герцеля, поэтому он согласился на встречу с депу-
тацией в Иерусалиме. В плане Герцеля Вильгельма II привлекало прежде всего то, 
что молодое поколение европейских евреев, имеющее интерес к социалистическим 
и либеральным идеям, вследствие создания еврейского государства в Палестине будет 
переселено туда, что ослабит оппозицию правительствам в Европе. Согласно планам 
Герцеля Германия должна была принять роль нового Моисея, который введет избран-
ный народ в землю обетованную. Вильгельм II понимал, что, если Германия возгла-
вит протекторат по защите созданного еврейского государства, это поднимет престиж 
страны в глазах международного еврейского капитала, что скажется положительно 
на экономическом состоянии империи. Поэтому он готов был обсудить с турецким 
султаном ряд вопросов, касающихся данной проблемы.

Первая встреча Герцеля с Вильгельмом II состоялась в Константинополе 18 октяб- 
ря 1898 г., в ходе которой император высказался в поддержку идей Герцеля. Министр 
иностранных дел Бернхард Бюлов приложил много усилий, чтобы Вильгельм II пере-
смотрел свои взгляды. Не в интересах Германии было нарушать дружеские отноше-
ния с Турцией, да и способствовать ухудшению отношений с другими европейскими 
государствами 16. Кроме того, султан как халиф всех мусульман не станет отдавать 
мусульманские области для создания еврейского государства. Бюлову также было из-
вестно, что в Константинополь со стороны арабов приходило много жалоб по поводу 
создания еврейских поселений в Палестине. Поэтому имперское правительство было 
радо, что встреча в Иерусалиме 2 ноября 1898 г. не носила официального характера. 
Герцель был разочарован приемом, так как Вильгельм II ничего конкретного о про-
текторате со стороны Германии еврейских колоний не сказал.

До конца ХIХ в. различные сионистские организации осуществляли практиче-
скую деятельность, направленную на создание еврейских сельскохозяйственных по-
селений в Палестине. Осознавая необходимость помощи со стороны великих держав 
в осуществлении своих целей, они обращались к правителям за содействием. Но каж- 
дая держава стремилась извлечь свою выгоду из этих отношений.

Первый Всемирный сионистский конгресс 1897 г. своей целью поставил создание 
для еврейского народа в Палестине родины-государства, которое было бы признано 
международным правом. Была создана Всемирная сионистская организация для пре-
творения в жизнь целей конгресса.

15 Восточное обозрение, 25.IX.1898, с. 3–4.
16 Carmel A., Eisler J. Der Kaiser reist ins Heilige Land. Die Palästina Reise Wilhelm II 1898. Stutt-

gart, 1999, S. 169.




