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Постоянный суверенитет палестинского народа
на оккупированной палестинской территории,
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на оккупированных сирийских Голанах
над своими природными ресурсами
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Пункт 11 предварительной повестки дня**

Экономические и социальные
последствия израильской оккупации для
условий жизни палестинского народа
на оккупированных сирийских Голанах

Экономические и социальные последствия израильской
оккупации для условий жизни палестинского народа на
оккупированной палестинской территории, включая
Иерусалим, и арабского населения на оккупированных
сирийских Голанах

Записка Генерального секретаря

В своей резолюции 1999/53 от 29 июля 1999 года, озаглавленной
«Экономические и социальные последствия израильской оккупации для
условий жизни палестинского народа на оккупированной палестинской
территории, включая Иерусалим, и арабского населения на оккупированных
сирийских Голанах», Экономический и Социальный Совет просил
Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее на ее пятьдесят
пятой сессии через Совет доклад об осуществлении этой резолюции.
Генеральная Ассамблея в своей резолюции 54/230 от 22 декабря 1999 года,
повторила просьбу о представлении доклада. Прилагаемый доклад, который
был подготовлен Экономической и социальной комиссией для Западной Азии
(ЭСКЗА), представляется в ответ на эти две резолюции.

__________________
* A/55/50.

** E/2000/100.
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Приложение
Доклад, подготовленный Экономической и социальной
комиссией для Западной Азии

I. Введение

1. На своей основной сессии 29 июля 1999 года
Экономический и Социальный Совет принял
резолюцию 1999/53 об экономических и
социальных последствиях израильской оккупации
для условий жизни палестинского народа на
оккупированной палестинской территории, включая
Иерусалим, и арабского населения на
оккупированных сирийских Голанах. В этой
резолюции, в частности, подчеркивалась важность
возобновления ближневосточного мирного
процесса на основе резолюций Совета
Безопасности 242 (1967) и 338 (1973) от 22 октября
1973 года и 425 (1978) от 19 марта 1978 года, а
также принципа «земля в обмен на мир» и полного
и своевременного осуществления соглашений,
заключенных между правительством Израиля и
Организацией освобождения Палестины,
представителем палестинского народа. В ней также
подчеркивалась необходимость сохранения
территориальной целостности всей оккупированной
палестинской территории и гарантирования
свободы перемещения лиц и товаров по территории,
включая устранение ограничений на въезд/ввоз в
Восточный Иерусалим и выезд/вывоз из него, и
свободы перемещения в сношениях с внешним
миром. В резолюции было также подчеркнуто
жизненно важное значение строительства и
эксплуатации аэропорта Газа, морского порта в
секторе Газа и безопасного прохода для
экономического и социального развития
палестинского народа. В резолюции содержался
призыв к Израилю прекратить принятие мер против
палестинского народа, в частности закрытие
оккупированной палестинской территории,
насильственную изоляцию палестинских городов,
разрушение домов и изоляцию Иерусалима. В
резолюции было вновь подтверждено неотъемлемое
право палестинского народа и арабского населения
оккупированных сирийских Голан на все их
природные и экономические ресурсы и содержался
призыв к Израилю не эксплуатировать, не вызывать
утрату и истощение и не ставить под угрозу эти
ресурсы. В ней было также подтверждено, что

израильские поселения на оккупированной
палестинской территории, включая Иерусалим, и на
оккупированных сирийских Голанах являются
незаконными и представляют собой препятствие на
пути к экономическому и социальному развитию. В
резолюции Генеральная Ассамблея просила
Генерального секретаря представить ей на ее
пятьдесят четвертой сессии через Экономический и
Социальный Совет доклад об осуществлении этой
резолюции.

2. В своей резолюции 54/230 от 22 декабря
1999 года Генеральная Ассамблея приняла к
сведению доклад Генерального секретаря об
экономических и социальных последствиях
израильской оккупации для условий жизни
палестинского народа на палестинской территории,
включая Иерусалим, оккупированной с 1967 года, и
арабского населения на оккупированных сирийских
Голанах1. Она вновь подтвердила неотъемлемые
права палестинского народа и населения
оккупированных сирийских Голан на их природные
ресурсы, включая землю и воду; и призвала
Израиль, оккупирующую державу, не
эксплуатировать, не уничтожать, не истощать и не
ставить под угрозу природные ресурсы на
оккупированной палестинской территории, включая
Иерусалим, и на оккупированных сирийских
Голанах. В резолюции Ассамблея признала право
палестинского народа требовать возмещения за
любую эксплуатацию, уничтожение или истощение
его природных ресурсов или создание угрозы для
них и выразила надежду на то, что этот вопрос
будет рассмотрен в рамках переговоров между
палестинской и израильской сторонами об
окончательном статусе. Она также просила
Генерального секретаря представить Ассамблее на
ее пятьдесят пятой сессии соответствующий
доклад. Настоящий доклад представляется в ответ
на две вышеупомянутые резолюции.
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II. Экономические и социальные
последствия израильской
оккупации

A. Оккупированная палестинская
территория, включая Иерусалим

3. Задержки в осуществлении соглашений,
достигнутых между Израилем и Организацией
освобождения Палестины (ООП), тот факт, что эти
соглашения обычно выполняются не полностью, и
израильская практика, связанная в первую очередь с
расширением поселений и закрытием маршрутов
прохода из районов, контролируемых Палестинским
органом, в Израиль, продолжали ухудшать условия
жизни палестинского народа.

4. 23 октября 1998 года Израиль и ООП
согласились в рамках Уай-Риверского меморандума
на пересмотренный график поэтапного
осуществления первой и второй дальнейших
передислокаций вооруженных сил Израиля, о чем
говорилось в Израильско-палестинском временном
соглашении по Западному берегу и сектору Газа
(Осло II). 4 сентября 1999 года был подписан
Шарм-эш-Шейхский меморандум об
осуществлении сроков выполнения невыполненных
обязательств в рамках подписанных соглашений и
возобновлении переговоров о постоянном статусе.
Новый формат делит на три части передислокацию
израильских сил, которая должна была произойти в
два этапа согласно Уай-Риверскому соглашению и в
один этап согласно договоренности «Осло II». С 10
по 13 сентября 1999 года 7 процентов Западного
берега было передано из района C, в котором
Израиль сохраняет за собой исключительной
контроль в вопросах безопасности, в район B, в
котором Израиль несет общую ответственность в
вопросах безопасности. 20 января 2000 года еще
3 процента было передано из района C в район B,
при этом дополнительно 2 процента земли было
переведено из района B в район A, в котором
палестинцы полностью отвечают за вопросы
гражданской безопасности. Третий этап
передислокации был запланирован на 20 января
2000 года, однако его реализация была отложена.
19 марта 2000 года кабинет министров Израиля
утвердил третий и последний этап передислокации
израильских сил, проводимый в переходный
период, который был определен в соглашениях

«Осло II». Передача 5,1 процента земли из района B
и 1 процента земли из района C под полный
контроль палестинцев была осуществлена 21 марта
2000 года2. В Уай-Риверском соглашении не
упоминается ни о дате, ни о территориальных
масштабах третьей передислокации, которая была
определена соглашением «Осло II» и должна была
быть осуществлена в октябре 1997 года, не
говорится об этом и в Шарм-эш-Шейхском
соглашении3.

5. Основная доля передаваемой из района C
земли, определенная в Шарм-эш-Шейхском
меморандуме, — за исключением лишь 100–
200 кв. километров из 600 запланированных
кв. километров — расположена в районе Наблуса–
Дженина и к югу от Хеврона. Хотя ни один из
районов густо не заселен поселенцами, они
составляют часть основной оккупированной
палестинской территории. Территория, которая
должна быть передана под палестинский
гражданский контроль в районе Наблуса, является
намного менее проблематичной с точки зрения
поселенцев по сравнению с передаваемой
территорией в районе Рамаллаха. За несколькими
исключениями поселения в указанных районах
будут соединены существующими или
планируемыми объездными дорогами с основными
транспортными магистралями, ведущими в
Израиль. В настоящее время на различных этапах
планирования и сооружения находятся 12 новых
объездных дорог общей стоимостью 70 млн. долл.
США. Кроме того, согласно израильской газете
«Едиот Ахаранот», по всей территории Западного
берега создаются новые военные базы Израиля,
«особенно вблизи изолированных поселений. Цель
заключается в том, чтобы не оставить
изолированные поселения в центре палестинских
районов без поддержки находящейся неподалеку
армейской базы. Поэтому планируемые лагеря
будут отделять находящуюся под палестинским
контролем территорию от поселений».

6. Гражданские израильские поселения были
построены почти в 200 местах, захваченных
гражданскими и военными органами,
представляющими правительство Израиля, а также
израильскими гражданами, которым Израиль
поручил проводить такую деятельность.
Находящаяся исключительно под контролем
Израиля земля составляет 60 процентов от
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территории Западного берега (район C) и
20 процентов от территории Газы. Кроме того,
30 процентов Восточного Иерусалима реально
принадлежит Израилю. Он создал приблизительно
170 поселений на Западном берегу, гражданское
население которых составляет примерно
190 000 человек, в Восточном Иерусалиме
проживает около 200 000 израильских граждан, а в
Газе 7000 поселенцев населяют 16 поселений. На
Голанских высотах 17 000 поселенцев проживает в
33 поселениях. К концу 2000 года свыше
400 000 израильтян будут проживать в более чем
200 общинах, созданных с 1967 года на Западном
берегу, в Восточном Иерусалиме, в секторе Газа и
на Голанских высотах4.

7. Географическое распределение поселений на
оккупированных палестинских территориях
серьезно ограничивает рост палестинских общин.
Согласно докладу организации «Международная
амнистия», в соответствии с достигнутыми в Осло
договоренностями было создано 227 отдельных
районов, находящихся под палестинским
контролем. Из них 190 составляют по размерам
менее 2 кв. километров. Хотя лишь
40 000 палестинцев проживают в районе C,
находящемся под исключительным военным и
гражданским контролем Израиля, все они находятся
на территории размером в 6 или менее километров.
В докладе организации «Международная амнистия»
говорится, что после Осло все 200 заявлений о
получении разрешений на строительство в районе C
были отклонены5.

8. Касаясь будущего 200-тысячного населения
поселений Израиля на Западном берегу
(193 000 человек) и в Газе (7000 человек), новый
премьер-министр Израиля отметил, согласно
«Гаарец», что поселения «Альфе-Менаке, Эцион-
Блок, Ариэль, Нирит, а также поселения в
Корридоре и долине реки Иордан и многие другие
места являются в настоящее время и в рамках
постоянного соглашения частью Государства
Израиль»6. Что касается территориального
урегулирования с палестинцами, то лежащие в его
основе принципы носят широкий характер, а
именно: «объединенный Иерусалим под
израильским суверенитетом; отказ от возвращения к
границам 1967 года; отсутствие иностранной армии
к западу от реки Иордан; большинство поселенцев
Иудеи и Самарии — и даже не большинство

поселений — будут оставаться под нашим
суверенитетом в рамках постоянного соглашения;
линия обороны и наличие поселений в рифтовой
долине реки Иордан»7. «Что касается границ, то
было бы вполне разумным не устанавливать их
преждевременно. Границы будут определены в ходе
переговоров о постоянном статусе»8.

9. Согласно обследованию, проведенному на
местах в мае 1999 года организацией «Мир —
сейчас» в связи с расширением поселений, на
Западном берегу и в секторе Газа строилось
6500 домов, что на 14 процентов больше по
сравнению с маем 1998 года9. Согласно газете
«Маарив», министерство жилищного строительства
утвердило план возведения 1800 домов на Западном
берегу, неподалеку от пригорода Иерусалима
Неве-Яаков. Новое строительство обеспечит
территориальную связь между поселениями
Восточного Иерусалима и поселением Адам на
Западном берегу. Газета «Маарив» также сообщила,
что этот район будет аннексирован к Иерусалиму по
завершении строительства10. Другие строительные
работы в районе предусматривают возведение
450 единиц жилья в Тель-Зионе (из
1000 утвержденных построек) и 300 домов в Адаме.

10. В первые месяцы работы нового
правительства продолжалось расширение
поселений. В первые шесть месяцев деятельности
правительства г-на Барака министерство
жилищного строительства объявило тендеры на
строительство 3196 новых построек в поселениях
на Западном берегу и в секторе Газа, за
исключением Восточного Иерусалима, что
превышает среднегодовые показатели11. В декабре
1999 года г-н Барак объявил о временном
приостановлении новых тендеров на строительство
жилых построек в поселениях. Однако этот запрет
не распространяется на ряд более мелких
поселений.

11. Согласно организации «Мир — сейчас», в
период с 15 октября по 13 декабря 1999 года
правительство Израиля утвердило планы
строительства 2757 новых жилых домов в
6 поселениях Западного берега, «депонирование»
планов возведения дополнительно 2139 построек и
размещения в поселениях 85 мобильных домов12. В
конце февраля 2000 года на различных этапах
возведения находились 7120 построек, что было
достаточно для увеличения населения поселенцев
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на Западном берегу и в секторе Газа на
30 000 человек. Были утверждены тысячи других
построек, которые ожидали лишь решения
подрядчиков о начале их строительства. Никаких
ограничений на расширение поселений в
Восточном Иерусалиме не существует, при этом
помимо прочих мест в поселениях Джебель-Абу-
Гнейм и Рас-аль-Амуд строительство ведется
быстрыми темпами13. Пятилетний план
министерства жилищного строительства
предусматривает возведение 12 000 новых жилых
домов в поселениях на Западном берегу, в том
числе 3000 — в Маале-Адумиме, 2000 — в Киръят-
Сефере и 1500 — в Ариэле14.

12. Относительная привлекательность поселений
связана с сочетанием ряда факторов, а именно:
классификация их по категории района A,
предназначенного для хозяйственного освоения, что
обеспечивает им наибольший объем
государственных субсидий, включая покрытие
50 процентов стоимости земли; низкий
коэффициент прибыльности, принятый
строительной организацией «Амана» движения
поселенцев «Гуш-Эмуним» и подрядчиками из
числа поселенцев; и менее жесткие кодексы
строительства по сравнению с действующими в
Израиле. Затраты на строительство, составляющие
500–600 долл. США за квадратный метр,
выливаются в торговые издержки на уровне лишь
700 долларов за квадратный метр, что значительно
меньше по сравнению с аналогичными затратами,
характерными для Центрального Израиля.
Несмотря на свое ранее выраженное намерение,
премьер-министр Барак не изменил
преференциального доступа многих поселений и
расположенных в них промышленных предприятий
к системе государственных льгот и субсидий15.

13. Конфискация земель, объявленных Израилем
«государственной землей», в качестве предпосылки
к их передаче под контроль Израиля, серьезно
сказывается на развитии палестинской общины. В
1999 году Израиль официально завладел
40 178 дунамами палестинской земли, из которых
19 691 дунам использовался для расширения
поселений и создания новых поселений, а
16 657 дунамов — для строительства новых
объездных дорог. Были утверждены проекты
строительства 9 дополнительных дорог, что
потребует примерно 10 875 дунамов земли. Должны

быть построены 6 новых объездных дорог, для чего
необходимо 5782 дунама земли. Были выровнены
дополнительно 7550 дунамов; при этом были
выкорчеваны или сожжены 15 180 деревьев,
главным образом оливковых, миндальных и
фиговых16.

14. Расширение поселений непосредственно
связано с издержками для близлежащих
палестинских общин. Израильские поселенцы,
проживающие в Евфрате — городе, который был
построен отчасти на землях, принадлежащих
Аль-Хадеру, — быстрыми темпами сооружают
дорогу, которая соединит Евфрат с Херндоном на
востоке. Дорога будет построена на землях,
составляющих единственный земельный запас
нескольких арабских деревень, а также Вифлеема.
Однако жителям деревень запрещено возводить
теплицы или сараи или же высаживать деревья за
границами земельных угодий района B,
выделенных им17. Совместный израильско-
палестинский комитет по гражданским делам
провел 27 мая 1999 года заседание и заслушал
жалобы палестинцев из расположенной в долине
реки Иордан деревни Нуэма, которые заявили, что
поселенцы из близлежащего поселения Наами
установили передвижные дома и водяную вышку на
их сельскохозяйственных землях. Израиль
утверждает, что оспариваемая земля является
«государственной»18.

15. Палестинский центр по правам человека
сообщил 25 августа 1999 года, что поселенцы из
Нецарима в секторе Газа проложили 450-метровый
водопровод из их поселения к участку земли
(площадью примерно 500 дунамов),
расположенному к югу от поселения, что
закладывает основу для расширения границ
Нецарима к югу. Эти действия были последними в
серии усилий по расширению Нецарима с момента
подписания достигнутых в Осло договоренностей.
Был также расширен военный пост, расположенный
в западной части Нецарима. Строительные
мероприятия предусматривают сооружение
синагоги и 35 дополнительных домов. Будущий
порт в Газе, начало строительства которого
запланировано на март 2000 года, будет строиться
вдоль побережья к югу от города Газа, что в
3 километрах от поселения19.

16. Палестинское общество защиты прав человека
и окружающей среды сообщило, что в 1999 году
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Израиль разрушил 93 дома, барака и водоема в
различных районах Палестины, в том числе 53 дома
и барака, 7 сельскохозяйственных питомников,
8 магазинов, 10 водоемов и колодцев и 6 стен. Эта
собственность распределялась следующим образом:
33 — в Иерусалиме, 17 — в Вифлееме, 15 — в
Наблусе, 10 — в Хевроне, 7 — в Рамаллахе, 7 — в
Хан-Юнисе, 3 — в Дженине и 1 — в Калькилье20.

17. Согласно документации Палестинского
общества защиты прав человека и окружающей
среды, в 1999 году 460 палестинцев получили
уведомления о том, что их дома или бараки или
другие постройки подлежат сносу. Бóльшая часть
этой собственности находится в Иерусалиме и
Хевроне. Два здания, которые находятся под
угрозой сноса, используются в качестве мечетей;
одно из них расположено в Рас-аль-Амуде в
Иерусалиме, а другое — в деревне Аль-Валайех в
Вифлееме. Под угрозой сноса находятся также три
школы в Рамаллахе, Дженине и Хевроне21.
Израильские силы также при случае мешают
жителям возделывать земли, расположенные по
соседству с их домами. Многие люди были
задержаны, поскольку они пытались возделывать
свою собственную землю. Более того, была
прекращена водоподача в их районы22.

18. 5 мая 1999 года было издано 16 военных
приказов, в которых говорилось, что любой
человек, вторгнувшийся на землю в 69 деревнях на
Западном берегу, будет подвержен наказанию по
военным законам Израиля23. В ноябре 1999 года
израильские власти уведомили жителей деревень
Джалуд и Кариут в районе Наблуса о своем
намерении конфисковать эти земли в целях
расширения поселения Рахалим. По заявлению
Юридического центра защиты земель, площадь
земель в этом районе, объявленных Израилем в
качестве государственной, составляет, по
подсчетам, 2306 дунамов24.

19. В настоящее время строятся объездные
дороги, полоса безопасности вокруг которых
составляет 50–100 метров с обеих сторон, при этом
в этой полосе палестинцам запрещено вести любое
жилищное или промышленное строительство. В
недавнем исследовании одного из палестинских
ученых отмечалось: «Систематически сносятся
дома палестинцев, расположенные в районах,
примыкающих к территории, где планируется
прокладка объездных дорог. Их протяженность

составляет, по подсчетам, 425 километров. Вместе с
предусмотренной для них полосой безопасности
для строительства таких объездных дорог
потребуется провести конфискацию и расчистку
примерно 109 000 дунамов палестинских земель,
большинство из которых являются
сельскохозяйственными угодьями, в результате чего
их владельцы лишатся основного источника
доходов»25.

20. Хотя Израиль продолжает контролировать
безопасность в районе B и районах подъездных
дорог к поселениям, расположенным в
непосредственной близости к районам,
контролируемым палестинцами, надлежащую
безопасность этих поселений обеспечить не
удается. Некоторые поселения, такие, как Санур к
западу от Дженина, где уже почти никто не живет,
вряд ли сохранятся как гражданские поселения. В
этой связи бывший руководитель военной разведки
Израиля отметил, что охрана подъездных дорог к
этим поселениям неизменно будет чревата
провокациями и конфликтами; в этом контексте
чаще всего приводят пример Нецарима в секторе
Газа. Любые поездки из этого отдаленного
поселения совершаются под охраной сил ИДФ. Тем
не менее в последние годы население этого
отдаленного поселения выросло с 60 до более чем
400 человек26.

21. В 1999 году израильские оккупационные силы
убили семь палестинцев: один был убит
израильской полицией, два поселенцами и три
рабочих умерли после автоаварий. Два человека
скончались в израильских тюрьмах, два других
погибли в результате взрыва наземных мин, а еще
два умерли от ран, полученных в ходе интифады27.

22. В списке отдаленных поселений,
фигурирующих на карте планирования ИДФ в
феврале 2000 года, есть несколько сюрпризов для
тех, кто знаком с принципами, определяющими
успешную передислокацию Израиля. Кфар-Тапуак,
который в настоящее время является одним из
наиболее важных транспортных узлов на Западном
берегу, может оказаться в неблагоприятном
положении по завершении строительства новой
дороги, соединяющей Ариэль с поселением
Рахилим к югу от Тапуака. Утверждается, что
включение в него поселений Римоним и Кочав-Ха-
Шахар в районе дороги Аллон говорит о готовности
Израиля создать безопасный палестинский коридор
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между районом Рамаллаха и Иерихоном. План
Аллона, разработанный за несколько недель войны
1967 года, предусматривал такой коридор вдоль
дороги между Рамаллахом и Иерихоном. Сегодня
занимающиеся планированием лица из ИДФ,
по-видимому, готовы рассмотреть вопрос о
создании 5–6-километрового коридора вдоль дороги
Аллона, в районе которой в настоящее время
расположены поселения Римоним и Кочав-Ха-
Шахар. Однако имеются соответствующие пути
создания такого коридора и без ущерба какому-либо
из этих двух поселений28.

23. Премьер-министр Барак и заместитель
министра обороны Ефраим Шех отрицали, что эти
поселения включены в список для эвакуации,
однако руководители поселений, которые созвали
чрезвычайное совещание для обсуждения этого
вопроса, приходят к выводу о том, что именно это и
предполагается сделать. Один из руководителей
поселений заявил: «Те, кто раскалывают страну,
раскалывают также народ Израиля, и именно это,
по-видимому, происходит сейчас в результате
изучения вариантов планирования»29. Организация
«Мир — сейчас» проявила меньшую
осмотрительность, заявив, что «опубликованный
список доказывает, что правительство Израиля
признает принцип эвакуации поселений в обмен на
мир»30.

24. В Восточном Иерусалиме Израиль
экспроприировал свыше 5845 акров земли, в
основном принадлежащей палестинцам — одну
треть Восточного Иерусалима — в целях
строительства 10 крупных израильских поселений.
Эти районы, заселенные примерно 200 000 людей,
охватывают почти весь северный, восточный и
южный периметр города31. Газета «Гаарец»
сообщила 2 марта 1999 года, что из 201 приказа
министерства внутренних дел в 1998 году о сносе
строений палестинцев в Восточном Иерусалиме
было лишь девять. Городские власти снесли еще
13 домов. Палестинцы обратились с просьбами о
выдаче 320 разрешений на строительство, из
которых 254 были удовлетворены32

.

25. По подсчетам городского совета Иерусалима,
потребуется 180 млн. долл. США для того, чтобы
подтянуть инфраструктуру палестинских районов
Восточного Иерусалима до нынешнего уровня
развития Западного Иерусалима. В городском
бюджете на 1999 год было выделено 100 000 долл.

США на планирование районов поселений в
Восточном Иерусалиме, что на 25 процентов
больше по сравнению с бюджетом на цели развития
в 1998 году. По крайней мере 20 млн. долл. США
должно было быть израсходовано на
усовершенствование основных новых дорог в
Восточном Иерусалиме, которые должны были
улучшить движение между городом, прибрежным
районом и поселениями Большого Иерусалима33.

26. Число палестинцев, пользующихся
иерусалимскими удостоверениями личности,
выданными Израилем, составляет, по подсчетам, в
целом около 200 000 человек, в результате чего
процентная доля палестинцев во всем городе — на
западе и востоке — составляет 30 процентов.
Однако перепись населения, а также другие
обследования, проведенные палестинскими
официальными лицами в районе Ориент хауза,
говорят о том, что число палестинцев, фактически
проживающих в городе, составляет половину от
этого числа, или примерно 100 000 человек. Кроме
того, в настоящее время в городе проживает
30 000 палестинцев, не имеющих иерусалимских
документов, а также 20 000 человек, находящихся в
деревнях на Западном берегу, например Анате,
которые, как считается, находятся внутри городских
границ Иерусалима. Число палестинцев с
иерусалимскими документами, проживающими за
пределами Палестины, составляет 50 000 человек34.

27. По данным Статистического ежегодника
Иерусалима, доля населения Израиля в Восточном
Иерусалиме была в 1972 году намного меньше по
сравнению с долей палестинского населения, но она
постоянно увеличивалась до 1986 года, когда
соотношение двух групп стало почти одинаковым.
Однако с 1986 года отмечалось небольшое
колеблющееся большинство палестинского
населения в Восточном Иерусалиме с учетом числа
тех палестинцев, которым Израиль предоставил в
нем вид на жительство35.

28. По данным исследования Бадильского центра
ресурсов о правах палестинских беженцев,
8 процентов жителей Иерусалима вынуждены
покинуть его и проживать на Западном берегу
каждый год ввиду дискриминационных мер,
принимаемых Израилем в городе. Согласно
исследованию, с 1948 года 480 000 жителей
Иерусалима и их потомков были вынуждены
выехать из города. Кроме того, до войны 1948 года
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палестинцы владели 80 процентами земли в
Иерусалиме. Сегодня же палестинцам принадлежит
лишь 6000 дунамов, или 7,3 процента территории
Восточного Иерусалима. Эта площадь уменьшается
до 4,3 процента с учетом всей площади Иерусалима
(«Аль-Кудс»)36.

29. Аннулирование прав на жительство
палестинцев в Иерусалиме по-прежнему
представляет собой проблему. К началу ноября
через пять месяцев после образования
правительства г-на Барака в организации защиты
гражданских прав в Иерусалиме продолжали
поступать жалобы. Свыше 100 пале-стинцев
жаловались на то, что они получили из
министерства внутренних дел в Восточном
Иерусалиме уведомления об утрате своих прав на
жительство37.

30. Многие из просьб тех, кто обращался в
прошлом с пожеланием о регистрации рождений и
браков, остались неудовлетворенными, а просьбы
тех лиц, которые просили о возвращении им
конфискованных удостоверений личности,
удовлетворены не были38. Многие арабы, живущие
в Восточном Иерусалиме, не имеют удостоверений
личности по многочисленным причинам. Согласно
различным оценкам, в таком положении находятся
тысячи арабских семей, которые не имеют
официальной регистрации в городе. Например,
имеются супружеские пары, в которых одно лицо не
является жителем Иерусалима; вследствие чего их
дети также не регистрируются в качестве
постоянных жителей Израиля. Эти дети не имеют
права обучаться в школах Иерусалима или
пользоваться медицинской помощью. Другие
типичные случаи связаны с отсутствием у мужчин
удостоверений личности гражданина Израиля, в
связи с чем они не могут легально проживать со
своими женами и детьми39.

31. По данным Палестинского общества защиты
прав человека и окружающей среды, в 1999 году в
городе были убиты 3 палестинца, а 393 человека
были лишены прав на жительство, при этом число
палестинцев, которые были лишены этого права,
возросло с 1987 года до 3309 человек. Израиль
разрушил в 1999 году 33 постройки и сделал, кроме
того, десятки предупреждений о сносе построек,
которые были получены палестинцами в городе40.

32. Строительство в Восточном Иерусалиме
связано со многими проблемами. Меры
планирования запрещают строительство в районах
проживания палестинцев домов выше, чем в три
этажа, при этом получение разрешений на
строительство связано с очень трудным и
медленным процессом41. В то же время, в 1999 году
под новое строительство выделялись земельные
участки в основном в поселениях Восточного
Иерусалима Хар-Хома и Пизгат-Зеев42.

33. Израильский межминистерский комитет по
делам Иерусалима рекомендовал Израилю для
обеспечения 70-процентного еврейского
большинства в Иерусалиме построить в городе к
2020 году 116 000 новых жилых построек для
евреев, что предусматривает в среднем сооружение
5500 домов в год — намного больше, чем в
настоящее время43. В мае 1999 года на участке в
3,5 акра в районе Рас-аль-Амуд в Восточном
Иерусалиме началось сооружение поселения из
130 единиц жилья.

34. Министерство жилищного строительства
утвердило, согласно газете «Маариф», план
строительства на Западном берегу неподалеку от
пригорода Восточного Иерусалима Неве-Яков
1800 жилых построек. Новое строительство
обеспечит территориальную связь между
поселениями Восточного Иерусалима и поселением
Адам на Западном берегу. Газета сообщила, что
этот район будет аннексирован к Иерусалиму по
завершении строительства44. В другом случае
строительство в этом районе предусматривает
сооружение 450 единиц жилья в Тель-Зионе (из
1000 утвержденных построек) и 300 домов в Адаме.

35. Продолжающаяся израильская оккупация
серьезно затрудняет снабжение питьевой водой
палестинцев. Уровень осадков на Западном берегу
составил примерно 220 миллиметров (в среднем по
данным восьми станций измерения), при этом
обычный средний уровень осадков составляет
537 миллиметров. Хотя это уменьшение
существенно нарушило водоснабжение и снизило
напор водотоков в деревнях, подключенных к
системе водоснабжения, от этой нехватки наиболее
сильно пострадали те деревни, которые не
подключены к сети. На Западном берегу имеется
примерно 180 неподключенных к системе деревень,
в которых проживает примерно 300 000 человек,
что составляет около 20 процентов палестинского



9

A/55/84
E/2000/16

населения на Западном берегу. Другую группу
населения, страдающую от засухи, составляют
бедуины, проживающие на Западном берегу, число
которых составляет 20 000 человек45.

36. Для палестинцев, проживающих в
неподключенных к сети деревням, и бедуинов
дождевые осадки являются основным источником
воды для удовлетворения их бытовых потребностей.
В большинстве домов на оккупированной
палестинской территории, и особенно в
неподключенных к сети деревнях, жители
используют для сбора воды контейнеры,
устанавливаемые на крышах домов и во дворах.
Собранная таким образом в зимний период вода
позволяет удовлетворять частично их потребности
летом. Эти семьи полагаются летом в первую
очередь на близлежащие источники, из которых
многие из них носят воду в канистрах и другой
посуде. На Западном берегу имеется свыше 500
источников воды, некоторые из которых
пополняются лишь зимой. Из тех, которые
действуют также и летом, лишь несколько
используются палестинцами для удовлетворения
своих бытовых потребностей. В результате засухи
1999 года уровень воды в этих источниках явно
уменьшился, а некоторые из них полностью
высохли46.

37. Общее текущее потребление воды на Западном
берегу составляет 110–115 млн. кубических метров
в год, а в Газе — примерно 100 млн. кубических
метров в год. Эти показатели изменились
незначительно с начала израильской оккупации в
1967 году, несмотря на увеличение потребности в
воде в результате почти 3-процентного прироста
населения, а также увеличения нужд в связи с
социально-экономическим развитием47.

38. Израиль контролирует большинство
имеющихся источников воды на оккупированной
палестинской территории. Для целей внутреннего
потребления оккупированная палестинская
территория использует 53 млн. кубических метров
воды, поселения — 13 млн., а Израиль — 520 млн.
кубических метров. Для целей сельского хозяйства
оккупированная территория нуждается в 152 млн.
кубических метров воды, а Израиль — 1200 млн.
кубических метров. Поселения потребляют больше
воды, чем сам Израиль. В настоящее время Израиль
потребляет 80 процентов воды на Западном
берегу48. В последнее время совершенно

неудовлетворительно осуществлялось достигнутое
в Осло соглашение, особенно статья 40, согласно
которой Израиль обязался предоставить
палестинцам немедленно после подписания
28,6 млн. кубических метров воды. До настоящего
времени они получили лишь 10 млн. кубических
метров49.

39. Израиль контролирует распределение воды на
основе разрешений на пользование сетью питьевой
воды и бурение колодцев. Он позволяет себе
использовать горные водоносные слои в периоды
нехватки воды, в то время как палестинцам
запрещено делать это даже для
сельскохозяйственных целей. Другая проблема, с
которой сталкиваются палестинцы, связана с
уничтожением Израилем водосборных хранилищ. В
докладе о Палестине говорится следующее:
«Например, в районах Хеврона под названием Аруб
и неподалеку от израильского поселения Кирьят-
Арба некоторые фермеры пытались строить
резервуары для сбора дождевой воды, однако
израильские власти разрушили их»50.

40. Палестинцы сталкиваются с растущей
проблемой загрязнения в результате утилизации
жидких отходов из израильских поселений. Эти
поселения сбрасывают сточные воды, прежде всего
промышленные, на палестинские земли. В
результате этого загрязняются не только
сельскохозяйственные угодья, но и подземные
воды51.

41. Загрязнение водных ресурсов в результате
гражданского и промышленного развития может
отрицательно сказаться на здоровье населения.
Газета «Маарив» сообщила, что палестинские дети,
проживающие рядом с процветающими
поселениями, заболевают из-за отсутствия воды и
страдают от плохих гигиенических условий52.
Проведенное Университетом Вифлеема
исследование показало, что водные источники во
многих палестинских деревнях заражены до такого
уровня, который угрожает жизни и здоровью их
жителей53.

42. Обследование горных водоносных слоев
неподалеку от Хеврона и Бейт-Фагера показало, что
в 60 процентах отборы воды характеризуются
небезопасным уровнем бактерий в результате
загрязнения сточными водами. Кроме того, многие
отборы также содержали нитраты и другие
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промышленные отходы, опасные для здоровья
человека54. Было установлено, что вода из почти
70 источников непригодна для потребления, однако
ввиду отсутствия какого-либо реального выбора
население продолжает использовать ее для
бытового и сельскохозяйственного потребления55.

43. Контроль Израилем оккупированной
палестинской территории имел отрицательные
последствия для окружающей среды. На Западном
берегу имеется примерно 260 принадлежащих
Израилю промышленных предприятий. Эти
фабрики расположены либо в промышленных
зонах, эксплуатируемых Израилем, либо внутри
поселений. Сведения об этой промышленной
деятельности недостаточны. Установлены лишь
некоторые производимые товары, однако подробная
информация об объеме производства, трудовых
затратах и производимых отходах отсутствует.
Основные отрасли производства, развиваемые
внутри этих промышленных зон, включают
производство алюминия, выделку кожи, окраску
тканей, производство батарей, стеклопластика и
пластмассы, а также другие виды химического
производства.

44. Действующее экологическое законодательство
о качестве земли, воздуха и воды, а также
ограничения на промышленное развитие носят в
целом менее комплексный характер и применяются
на оккупированной палестинской территории
намного менее строго, чем в самом Израиле. В
совокупности с государственным стимулированием
перевода израильских предприятий в
промышленные зоны внутри поселений и в
прилегающие к ним районы относительно слабое
применение экологических законов и контроля до
недавнего времени способствовало переводу на
оккупированные территории загрязняющих
отраслей промышленности Израиля56. Другая
серьезная проблема связана со строительством
крупных карьеров неподалеку от Авней-Хефеца и к
югу от Офры57.

45. Получить надежные данные о объеме сточных
вод в поселениях трудно. Поселения на Западном
берегу производят ежегодно примерно 4,3 млн.
кубических метров сточных вод. Огромное их
количество сбрасывается на палестинские земли без
обработки, в результате чего создается опасность
для здоровья жителей многих общин58. 14 ноября
1999 года израильские силы помешали

палестинским жителям возвести земляной вал, с
тем чтобы прекратить поток неочищенных сточных
вод из канализационного коллектора поселения
Кфар-Даром, находящегося в южной части Газы59.
Так, поток сточных вод из поселений способствует
росту численности комаров и других насекомых, а
также распространению инфекционных
заболеваний, прежде всего кожных, среди детей.
Объем сточных вод, сбрасываемых в долину,
является весьма достаточным, что вызывает
наводнения и обусловливает затопление жилых
домов, а также тысяч близлежащих дунамов
земли60.

46. Работники здравоохранения Палестины
считают, что за последние четыре года 66 000
человек были госпитализированы в результате
заболеваний, связанных с загрязнением воды, а еще
290 000 обращались за амбулаторной помощью.
Данные о случаях заболеваний, вызванных
загрязнением, в разбивке по поселениям и
палестинским районам отсутствуют61. Твердые
отходы из израильских промышленных зон
регулярно сбрасываются в палестинские районы.
Например, Вади-Бейт-Ханун служит местом сброса
отходов из близлежащей промышленной зоны
Ерец62.

47. В докладе министерства по охране
окружающей среды Палестины утверждается, что с
1987 года Израиль сбрасывает твердые отходы в
районе Аззуна неподалеку от Калькильи, что ведет
к значительному увеличению числа опасных
заболеваний, например рака, среди палестинцев,
проживающих в этом районе. В докладе
проанализированы многие попытки незаконного
сброса твердых отходов Израиля на палестинские
земли. В докладе также было сделано
предупреждение против попыток Израиля
перевести предприятия, загрязняющие
окружающую среду, из Израиля в поселения на
Западном берегу, при этом было указано, что 40 из
160 предприятий, расположенных в поселениях,
создают реальную угрозу окружающей среде63.

48. Палестинцы традиционно составляют
основную массу рабочей силы в сфере
строительства и повседневного обеспечения
поселений на всех оккупированных территориях.
Количество палестинцев, работающих в
израильских поселениях, составляет 10 000–
12 000 человек более чем на 100 израильских
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предприятиях, включая 3500 человек в
промышленной зоне Ереца и поселениях в Газе и
8500 человек в промышленных зонах и поселениях
на Западном берегу без учета тех, кто работает в
поселениях в Восточном Иерусалиме. Число этих
рабочих увеличилось примерно на 50 процентов
после закрытия в 1993 году при одновременном
росте их числа на принадлежащих Израилю
предприятиях на оккупированной палестинской
территории64. В Израиле работает еще 35 000
палестинцев, имеющих разрешения, и
дополнительно 40 000 палестинцев, которые не
имеют разрешений на работу65.

49. Макроэкономическое воздействие оккупации
Израиля на палестинскую территорию препятствует
инвестированию и росту в результате
сохраняющейся двусмысленности юридического и
политического положения. В районах,
контролируемых Палестинским органом,
отсутствуют элементарные кодексы инвестирования
и соответствующий юридический порядок. Более
того, соглашение с Израилем об окончательном
статусе не достигнуто. Фактически «сохраняется
сложное сочетание законов и израильских военных
приказов, отданных во время оккупации.
Положение еще более усугубляется в результате
установленных Израилем ограничений на
передвижение товаров, средств производства и
людей между Израилем и Западным берегом и
Газой, а также между Западным берегом и
Иерусалимом»66.

50. Согласно Уай-Риверскому меморандуму,
соглашение о южном «безопасном» маршруте
должно было быть заключено в течение недели
после вступления в силу Меморандума, а
эксплуатация этого маршрута должна была начаться
вскоре после этого. Южный маршрут был открыт
25 октября 1999 года. Однако передвижение
палестинцев реально ограничено израильскими
протоколами по вопросам безопасности67.
Соглашение об открытии северного маршрута
заключено не было. Открытие порта Газа также
было задержано ввиду требований Израиля в сфере
безопасности, хотя ожидается, что работа по
реализации трехлетнего проекта должна начаться в
этом году. В то же время в конце 1998 года в
международном аэропорту в Газе, находящемся под
совместным контролем Израиля и Палестинского
органа, было открыто ограниченное движение.

Сохраняющиеся ограничения на эксплуатацию
Палестинским органом аэропорта не
способствовали его заметному вкладу в
палестинскую экономику.

51. По данным Палестинского общества защиты
прав человека и окружающей среды, в 1999 году
оккупационные силы Израиля закрывали всю
оккупированную палестинскую территорию, в том
числе районы, контролируемые Палестинским
органом, на 11 дней, что значительно меньше чем в
предыдущие годы68. Однако, несмотря на несколько
дней полного закрытия в 1999 году, экономическое
положение Палестины продолжает оставаться
неустойчивым ввиду ограниченной экономической
деятельности. В частности, отмечалась стагнация
инвестиций и экспорта, которые являются наиболее
важными компонентами устойчивого роста
занятости в частном секторе. Кроме того, вызывала
обеспокоенность тенденция уменьшения
государственных инвестиций, что явилось
результатом сокращения объема донорских выплат
в 1999 году69.

52. В номинальном выражении в первую половину
1999 года зарегистрированный экспорт
палестинских товаров в Израиль составил
222,6 млн. долл. США, а зарегистрированный
импорт из Израиля — 843,5 млн. долл. США.
Прямой зарегистрированный импорт Палестины из
третьих стран увеличился примерно до 87,4 млн.
долл. США, что на 43,4 процента больше в
номинальном выражении по сравнению с прошлым
годом. Развитию экспорта по-прежнему мешали
более высокие расходы на ведение дел, ограничения
на границе и на передвижение, ограниченный
доступ к иностранным рынкам, а также низкий
объем инвестиций в сферу повышения
производительности70. Политическая неуверенность
в вопросе о форме постоянного статуса и
сохраняющееся слабое юридическое и
институциональное положение, особенно с точки
зрения иностранного капитала, создают постоянные
препятствия на пути инвестирования в
оккупированную палестинскую территорию71.

53. В марте 2000 года Израиль установил ряд
ограничений на экономическую деятельность в
Палестине, в том числе приостановил действие
«системы конвоев», которая допускает проезд по
территории Израиля автомобилей из Газы при
наличии военного эскорта в рамках экспортно-
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импортных операций. Данные Канцелярии
Специального координатора Организации
Объединенных Наций на оккупированных
территориях показывают, что в 1999 году среднее
количество грузовиков, воспользовавшихся
системой конвоев, составляло ежемесячно
18,6 процента, что меньше, чем в 1990 году
(соответственно 3868 автомобилей по сравнению с
4756 машинами). В эти данные включен экспорт
сельскохозяйственных товаров в Израиль (и на
иностранные рынки через Израиль) и импорт
разных сырьевых товаров из Израиля (и
иностранных товаров через порты Израиля). Таким
образом, налицо тенденция уменьшения
использования системы конвоев72.

54. Израиль заявил, что с марта 2000 года он
разрешит лишь проход людей через пограничный
пункт Ерец между Газой и Израилем. До
настоящего времени контрольно-пропускной пункт
Ерец использовался также для проезда
автомобилей. С марта все коммерческие операции и
провоз товаров будут разрешены лишь через
контрольно-пропускной пункт Карни,
расположенный на востоке Газы. Палестинским
автомобилям не разрешен проезд через контрольно-
пропускной пункт Карни, вместо этого их
заставляют разгружать товар и перегружать его на
израильские автомобили после длительной
процедуры проверки. Вследствие этого
транспортные затраты значительно выше по
сравнению с системой конвоев и, по подсчетам,
увеличатся при новых ограничениях на 100–
110 процентов. Палестинский орган не сможет
также облагать налогами поставки из Карни73.
Таким образом, ограничения на передвижение
товаров привели к дальнейшему замедлению
экономического роста.

B. Оккупированные сирийские Голаны

55. Голанские высоты, захваченные у Сирии в
июне 1967 года, характеризуются широкой, но
относительно небольшой инфраструктурой
поселений. С 1994 года число израильских
поселенцев (17 000 человек), проживающих в
33 поселениях, увеличилось на 18 процентов. Для
сравнения можно сказать, что население поселений
на Западном берегу (за исключением Восточного
Иерусалима) почти удвоилось за тот же период,

достигнув 200 000 человек. Эти более медленные
темпы не в последнюю очередь обусловлены
местонахождением и незначительным числом
сирийцев, оставшихся после 1967 года и
проживающих в четырех деревнях на северной
оконечности плато74. Контролируемая Израилем
территория на оккупированных Голанах, за
исключением обширных военных зон и районов
поселения, охватывает природные заповедники
площадью 24 908 гектаров, возделываемые районы
площадью 8100 гектаров, пастбища площадью
46 575 гектаров и фруктовые сады площадью
2531 гектар75. В сентябре 1999 года было создано
новое поселение Нимрод. В этом отдаленном
поселении, расположенном в полутора километрах
от Мадждаль-Шамса, проживает менее 10 семей76.

56. Несмотря на возможную эвакуацию поселений
в рамках мирного соглашения с Сирией,
расширение поселений на Голанских высотах по-
прежнему продолжается. В апреле 2000 года
израильское правительство разрешило
осуществление туристического проекта, который
предусматривает строительство отеля на
400 комнат, коммерческого центра и дощатого
настила в Курси на Восточном побережье озера
Кинерет, расположенного в 5 километрах к северу
от кибуца Эйн-Гев. Кроме того, неподалеку от
горячих источников Хамат-Гадер планируется
соорудить небольшой отель из 28 комнат. В городе
Кацрин должна быть расширена уже действующая
промышленная зона. Что касается развития
сельского хозяйства на Голанских высотах, то
израильские власти планируют выделить на эти
цели 1157 дунамов земли в 7 поселениях77. Более
того, в 11 поселениях будет построено 358 новых
домов. На долгосрочную перспективу существуют
планы строительства 2500 домов в четырех
поселениях Хад-Нэсс, Кнав, Гамала и Рамот. В
Кацрине ведется строительство сотен домов; в Эйн-
Зиване сооружается 40 построек, а в Ниот-Голане
было завершено строительство 55 новых жилых
домов78.

57. Возможности занятости арабского населения
на сирийских Голанских высотах очень ограничены,
поскольку передвижение арабского населения
между Голанами и Сирийской Арабской
Республикой остается проблематичным. Занятость
сирийского населения на Голанах ограничена
неквалифицированным или
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полуквалифицированным ежедневным трудом. В
большинстве случаев рабочие не пользуются
социальными благами или системой медицинского
страхования, а обеспеченность работой является
очень ненадежной, при этом выплата компенсаций
по безработице не предусмотрена. Помимо этих
проблем отмечаются существенные различия в
оплате труда в ущерб сирийскому арабскому
населению Голан79. Улучшение условий жизни
далее затрудняется ввиду мер, ограничивающих
расширение учебных заведений, а также доступ к
системе образования в Сирийской Арабской
Республике или израильских колледжах80.

58. Только примерно 400 из почти 18 000 жителей
деревень в северной части Голанских высот —
Масаде, Мадждаль-Шамсе, Эйн-Кинии и
Раджаре — согласились принять израильское
гражданство. Каждые несколько месяцев люди,
имеющие удостоверение личности, организуют
демонстрации протеста, требуя разрешить им
отказаться от их гражданства, однако пока что они
были неуспешными. Бойкот распространяется
почти на все сферы жизни: от семейных торжеств
до похорон, в которых лицам, имеющим
израильское гражданство, участвовать запрещено, и
до абсолютного запрета приветствовать их на
улицах, даже кивком головы81.

59. 15 февраля 2000 года сирийцы на Голанах
выступили против аннексии Израилем 18 лет назад
Голанских высот. Свыше 1000 человек участвовали
в этой демонстрации, при этом шесть из них были
ранены в результате применения израильскими
войсками слезоточивого газа и резиновых пуль82.
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