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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕЗОЛЮЦИИ 181 ГА ООН 

И РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЕ ПРИНЯТИЯ 

 

Палестино-израильский конфликт – составляющая часть 

арабо-израильского противостояния. Он представляет собой спор 

государства Израиль и частично-признанного государства 

Палестина за суверенитет над территорией бывшего британского 

мандата Палестины. Одной из причин конфликта стала 

резолюция 181 Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, 

предусматривающая разделение мандата Палестина на арабское 

и еврейское государства. Данный конфликт является одним из 

самых продолжительных неурегулированных вопросов в мире, 

что также определяет актуальность проблемы. Цель работы – 

определить общий смысл основных положений резолюции 181 

ГА ООН и результаты ее принятия.  

Исследование проводилось на основании текстов 

резолюции 106 (S-1) 1-й специальной сессии ГА ООН и 

резолюции 181 ГА ООН [3; 4]. Особое внимание было уделено 

научному труду А.Д. Барышникова «Конфликты и мировая 

политика» и изданию Департамента общественной информации 

ООН «Вопрос о Палестине и Организация Объединенных 

Наций» [1; 2]. Для написания работы применялись как 

общенаучные (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

дедуктивный, логический), так и специально-исторические 

методы. 

Непосредственное начало будущего арабо-израильского 

конфликта было положено в начале 1947 г. 2 апреля 1947 г. по 

требованию государства-мандатария (Великобритании) на 
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повестку дня ближайшей сессии Генеральной ассамблеи был 

выставлен вопрос об учреждении специальной комиссии с целью 

подготовить доклад по вопросам будущего управления в 

Палестине. 

На 79-м пленарном заседании специальной сессии 15 мая 

1947 г. было постановлено создать специальную комиссию с 

целью создания доклада по вопросам Палестины, который 

следовало предоставить Генеральному секретарю не позднее 1 

сентября 1947 г. и вынести на рассмотрение второй очередной 

сессии ГА [3, с. 6]. 

Доклад был представлен 29 сентября 1947 г. на второй 

очередной сессии ГА ООН и предусматривал раздел Палестины 

на основе экономического союза двух государств [4, с. 72]. 

Предусматривалась эвакуация вооруженных сил и 

предоставление района для размещения большого числа 

иммигрантов. Независимые еврейское и арабское государства 

предполагалось создать в течение двух месяцев после эвакуации 

войск, но не позднее 1 октября 1948 г. Город Иерусалим получал 

международный статус. Период от принятия резолюции и до 

создания государств объявлялся переходным [4, с. 73]. 

 Для управления Палестиной, по мере вывода войск, 

создавалась специальная комиссия из пяти государств. В 

компетенцию комиссии также входило уточнение границ 

государств, для того, чтобы не делить земли отдельных деревень 

демаркационной линией. Комитет также должен был руководить 

Временными советами двух государств, которые полагалось 

выбрать к 1 апреля 1948 г. В случае невозможности их создания 

иное решение должен был выработать Совет Безопасности [3, 

с.74].  

Советы должны были организовать административные 

органы под руководством Комиссии, собрать вооруженную 

милицию для поддержания порядка и организовать выборы в 

Учредительное собрание в течение двух месяцев. Избирательное 

право получили палестинцы, арабы и евреи старше 18 лет. Арабы 

и евреи Иерусалима имели право голосовать каждый в своем 

государстве. [3, с. 74]. Комиссия должна была каждый месяц 

предоставлять отчет Совету Безопасности и подготовить 

окончательный доклад ГА и СБ ООН к следующей очередной 

сессии [2, с. 75]. 
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По плану, территорию Палестины предлагалось разделить 

на 8 частей – 3 израильских и 3 арабских, Яффа – как арабский 

анклав на еврейской территории, Иерусалим — как город с 

международным статусом под руководством Совета по опеке 

ООН [2, с. 6]. 

Также резолюция устанавливала свободу совести и 

вероисповедания на палестинской территории и свободный 

доступ к святым местам для представителей любой религии. 

Провозглашалось право для каждой общины содержать 

собственные школы, на образование на родном языке и в рамках 

своих культурных традиций. Вопрос о гражданстве определялся 

свободно и любой мог в течение года, после объявления 

независимости каждого из государств, объявить себя 

гражданином этого государства (исключая арабов на арабских и 

евреев на израильских территориях) [4, с. 76]. 

Экономическое объединение предполагало таможенный 

союз, общую денежную систему, совместную эксплуатацию 

транспорта и коммуникаций. Управлять экономикой двух стран 

должен был Объединенный экономический совет в составе трех 

представителей от государства и трех иностранных членов, 

назначенных Экономическим и Социальным Советом ООН на 

срок в три года. Они били обязаны работать в индивидуальном 

порядке, а не как представители своих стран. В случае, если 

государство не исполнит требования Объединенного 

экономического совета, он имел право удержать часть 

полагающихся государству доходов с таможни. Совет был 

единственным эмиссионным органом. Организовывалась единая 

таможенная система, доходы с таможни шли на выплату 

государственного долга и пособий, из остальной суммы (не менее 

5% и не более 10%) выделялись Иерусалиму. Оставшаяся часть 

делилась между государствами [4, с. 77–78]. 

Еврейские организации признали резолюцию, выразив при 

этом свое несогласие по ряду вопросов, включая 

территориальные. Палестинские арабы и арабские государства 

резолюцию не признавали, ссылаясь на нарушение права народов 

на самоопределение и заявили, что выступят против любого 

другого подобного плана раздела Палестины [2, с. 11]. 

Данная резолюция была принята 29 ноября 1947 г. 

Результатом стало прекращение британского мандата 14 мая 
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1948 г. и дальнейший вывод войск. В тот же день было 

провозглашено государство Израиль на территории, 

полагавшейся ему по плану раздела. Это привело к 

столкновениям еврейских и арабских общин. 15 мая на 

территорию Израиля вошли войска соседних арабских 

государств и отряды арабских добровольцев. Данный конфликт 

продлился с перерывами до 24 февраля 1949 г., когда было 

подписано перемирие между Израилем, Египтом и другими 

участниками антиизраильской коалиции [1, с. 215–216]. 

Таким образом, резолюция 181 ГА ООН предусматривала 

справедливое разделение мандата Палестина на арабскую и 

еврейскую части под руководством органов ООН, с дальнейшим 

созданием на его территории экономического союза двух 

равноправных национальных государств. Однако несогласие 

арабской стороны с любыми планами раздела Палестины и 

дальнейшая военная агрессия с обеих сторон привели к 

невыполнению условий данной резолюции и эскалации 

конфликта. 
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