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ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ФРГ И ИЗРАИЛЕМ:  

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИИ 

М.В. Стрелец (Брест) 

 

Отношения между ФРГ и Израилем многократно освещались в научной 

литературе. Однако есть некоторые аспекты, которые недостаточно изучены в 

отечественной историографии, и поэтому заслуживают внимания.  

Германо-израильские отношения имеют сложную историю. Сегодня мно-

гие ведущие политики Израиля считают Германию политически и экономически, 

научно и технологически вторым по важности партнѐром после США. Имеется 

свыше ста примеров партнѐрства между городами и округами, отмечается моло-

дѐжный обмен, прослеживается динамика общественных и культурных связей [8, 

c. 412]. Никто в Израиле не мог и представить себе именно такого развития дву-

сторонних отношений после образования государства в 1948 г., когда были за-

прещены любому немцу въезд в Израиль и любому израильтянину – поездка в 

Германию. До 1956 г. в любом израильском паспорте имелась пометка: для всех 

стран мира «за исключением Германии». С народом, который был ответственен за 

Катастрофу, никак не хотелось что-то делать [5, c. 26]. 

Всѐ-таки национальные интересы, германская реальная политика на фоне 

развития мировой политики, а также целый ряд двусторонних договоров привели, 

наконец, к сближению. Более чем шестидесятилетняя история особых германо-

израильских отношений отражает соответствующие изменения внутри обоих об-

ществ, идѐт ли речь об обращении с прошлым, о роли Холокоста в национальном 

самосознании, изменяющейся собственной идентичности или влиянии процесса 

европейского единения [8, c. 99]. 

Основу для двусторонних отношений заложило подписанное в сентябре 

1952 г. в Люксембурге израильским премьер-министром Д. Бен-Гурионом и канц-

лером ФРГ К. Аденауэром соглашение о возмещении ущерба. За 1952 – 1965 гг. 

Германия осуществила «возмещение ущерба» в размере в 3,4 миллиарда марок. 

Без этой помощи молодое Государство Израиль, по всей вероятности, не стало бы 

так быстро на ноги. Это, прежде всего, имел в виду Д. Бен-Гурион, когда догова-

ривался с К. Аденауэром. Первый израильский премьер-министр мог уже тогда 

представить, что Германия в будущем вновь станет важной для его страны [4,  

c. 67]. Аденауэр преследовал «соглашением о возмещении ущерба» не только мо-

ральную политику, ему было ясно, что путь возврата в мировое сообщество дол-
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жен проходить через примирение с евреями. Его отношения с Бен-Гурионом 

представляли вместе с тем своего рода тест для новой Германии. Но Аденауэр ве-

рил также во влияние евреев на мир, когда он искал связь с Израилем [3, c. 98]. 

Так как «возмещение ущерба» поступало, прежде всего, в виде материаль-

ных ценностей, завязывались, несмотря на всѐ израильское сопротивление, пер-

вые послевоенные контакты между народами обеих стран. Израильтяне поневоле 

встречались с прибывшими немецкими специалистами, которые поставляли им 

автозапчасти, локомотивы, суда. Также среди тех евреев, которые были родом из 

Германии, были те, кто проявил готовность к диалогу с немцами. Они стали теми, 

кто строил мосты в германо-израильских отношениях. Были также бывшие гер-

манские и австрийские граждане, которые прибывали в качестве послов в Бонн 

после установления дипломатических отношений [5, c. 58]. 

Общественное сознание в ФРГ прошло весьма непростой путь к тому вос-

приятию Холокоста, которое характерно для него в настоящее время. О своем 

стыде за массовое уничтожение евреев сегодня говорит любой германский поли-

тик, который посещает всемирно известный мемориал жертвам Холокоста Яд ва 

Шем в Иерусалиме. Ответственность за катастрофу – это «часть германской иден-

тичности», – заявил тогдашний президент ФРГ Х. Келер по случаю 40-летия уста-

новления дипотношений во время своего визита в Израиль [6, c. 288]. 

И немцы, и израильтяне после войны часто умалчивали о многом относительно 

прошлого. Израильский истеблишмент в первые годы после образования государства 

не всегда слышал бывших жертв преследований. Хотелось не быть больше жертвой, а 

использовать все силы, чтобы сформировать новую идентичность и заглянуть в буду-

щее. Лишь с процесса Эйхмана в 1961 г. в Израиле началась публичная дискуссия о 

Холокосте [5, c. 11]. Пережившим катастрофу долгое время трудно было говорить об 

этом. Только в старости некоторые из них ощутили потребность поведать о пережитом 

потомкам. Стали обсуждать эти вопросы в школах и вузах. Историк литературы  

Э. Зихер видит в этом «взросление израильского общества» [6, c. 66]. 

Чем больше проходит времени, тем важнее становятся воспоминания о 

Холокосте. Так, с начала 1990-х гг. центральное место в сознании молодых изра-

ильтян занимает ежегодно отмечаемый день памяти Жертв Холокоста, в том чис-

ле и среди тех израильских евреев, родители которых некогда переселились из 

арабских стран. Они также идентифицировали себя с историей преследования ев-

ропейских евреев [8, c. 195]. 

Возрастающий интерес к Холокосту со стороны молодѐжи не сопровожда-

ется сильным отторжением Германии. В отличие от израильтян пожилых поколе-

ний они без колебаний покупают германские товары, восторгаются германскими 

футбольными командами и слушают новинки немецкой музыки. Особой попу-

лярностью пользуются «Токио-хотель» и «Рамштайн» [8, c. 199]. 

Среди израильтян обозначилась тенденция получать германское граждан-

ство. Кто может, позволяет себе оформить германский паспорт, который делает 

его обладателя гражданином ЕС. В параграфе 116 абзаце 2 германского Основно-

го закона говорится: «прежние германские граждане, которые между 1933  

и 1945 гг. были лишены гражданства по политическим, расовым или религиозным 

основаниям, и их потомки могут по заявлению вновь получить гражданство» [2,  

c. 332]. Более чем 100 000 израильтян имеют уже германский паспорт. Израиль-

ский адвокат Д. Ассан называет его «страховым полисом для кризисных времѐн» 

[5, c. 22]. С германским паспортом во всех странах ЕС гарантируются бессрочное 

разрешение на пребывание, разрешение на работу, социальные права, почти бес-

платное обучение и безвизовый доступ во многие другие государства. С другой 
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стороны, нет никаких обязанностей. Владелец паспорта не должен платить налоги 

и нести армейскую службу [6, c. 311]. 

С точки зрения Израиля, Берлин – решающий фактор не только внутри Ев-

ропы, но и в ООН, когда речь идѐт о сдерживании Ирана. В 2006 г. федеральный 

канцлер А. Меркель сказала: «Президент, который ставит под сомнение право Из-

раиля на существование, президент, который отрицает Холокост, не может ожи-

дать никакой толерантности из Германии». Затем во время своего визита в Изра-

иль в марте 2008 г. Меркель ещѐ раз гарантировала Израилю неограниченную 

поддержку в борьбе за недопущение обладания Ирана ядерным оружием [7, c. 3]. 

Визит А. Меркель по случаю 60-летия Государства Израиль характеризо-

вался интенсификацией двусторонних отношений. Германия приняла Израиль в 

круг союзников, таких как Польша, Италия, Франция, с которыми она коопериру-

ется теснее, чем со всеми остальными странами. В официальном коммюнике го-

ворится: «Обе стороны позитивно расценивают тот факт, что германское предсе-

дательство в Европейском Союзе внесло вклад в то, чтобы усилить сотрудничест-

во между ЕС и Израилем» [8, c. 399]. 

Израиль стал сегодня более включенным в мир, открытым для Германии, 

которая, со своей стороны, стала более европейской и мультинациональной. Но в 

будущем это необязательно означает дальнейшее укрепление более тесных связей 

с Израилем, так как многие из «новых немцев» приносят с собой другую иден-

тичность и другую историческую память.  
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