
Актуальные проблемы ближневосточного конфликта 

Исторической первопричиной и вот уже в течение многих десятилетии 

ключевым звеном ближневосточного конфликта является  конфликт  между  

политикой  правящих  кругов  Израиля — сионизмом и жизненными интересами 

арабского народа   Палестины. Неразрешенность  палестинской  проблемы  

отрицательным образом сказывается на положении и развитии народов  и 

государств  Ближнего Востока, не дает возможности ликвидировать один из 

самых опасных очагов напряженности в мире. 

Положить конец конфронтации между арабами-палестинцами  и  евреями  

была    призвана    резолюция    Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября   

1947 г.,    предусматривавшая раздел находившейся под английским мандатом    

Палестины и образование на ее территории двух государств — еврейского и 

арабского. Первому отводилась    территория 14,1 тыс. кв.  км, второму— 

11,1  тыс.  кв.  км.  Иерусалиму предоставлялся   международный  статус.   

ООН   потребовала  от  обоих государств   проведения   миролюбивой   политики,  

соблюдения прав национальных и религиозных меньшинств. Однако эта 

резолюция ООН не была воплощена в жизнь: уже в декаб ре 1947г. начались 

вооруженные    столкновения    во многих районах Палестины. Целью 

сионистов было изгнание арабов из Палестины и захват территории, 

отведенной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН для создания арабского 

государства.  

Действия сионистов привели к началу первой палестинской войны 1948—49 

гг., возникшей между    Израилем и пограничными с ним     арабскими    

государствами     (Египет, Иордания, Ливан, Сирия).  Необходимо указать, 

что после ее окончания общее число палестинских беженцев с арабских  

территорий, оккупированных в результате военных действий Израилем, 

достигло 740 тыс. человек. Большинство их осело на территории современной 

Иордании и в районе города Газа - арабских земель на северо-востоке 

Синайского полуострова,  перешедших под административный контроль 

Египта; несколько сот тысяч арабов поселилось в Ливане и Сирии, некоторые 

получили приют в Ираке. Таким образом, начиная с 1949 развернулась борьба 

за возвращение палестинских беженцев на их исконные территории. 

Студентам важно знать, что между 1948 и 1967 гг. Генеральной 

Ассамблеей ООН было принято 19 резолюций, подтверждавших право 

беженцев на репатриацию или, в случае  их нежелания возвращаться, на 

компенсацию за потерянное имущество. Однако Израиль отказался от 

выполнения этих решений. В значительной мере усугубляют проблему 

палестинских беженцев периодически возникающие арабо-израильские 

конфликты.  Первый такой конфликт — война 1948 — 1949 гг. Следующий  

возник в связи со стремлением империалистических государств и Израиля 

предотвратить прогрессивные изменения в Египте и национализацию 

правительством  Г. А. Насера Суэцкого канала. В  1956 г. Израиль    принял   

участие в англо-французской агрессии против Египта. 

Дальнейшее развитие арабо-израильская конфронтация получила в 1967г., 



когда Израиль развязал очередную войну против соседних арабских государств. 

Сионистское руководство по-прежнему стремилось к территориальной 

экспансии и созданию «великого Израиля от Нила до Ефрата». В результате 

так называемой «шестидневкой войны» - Израиль захватил 68,6 тыс. кв. км 

арабских земель с населением около 1 млн. человек. Агрессоры оккупировали 

Синайский полуостров, принадлежащий АРЕ, отторгли у Иордании земли по  

3ападному берегу реки Иордан и заняли приграничную сирийскую территорию 

(так называемые Голанские высоты). 

«Шестидневная война» 1967 г. вынудила новые десятки тысяч 

палестинских арабов оставить свои дома — теперь уже на Западном берегу 

реки Иордан, в Иерусалиме, в районе Газы, на Голанских высотах, на 

Синайском полуострове, оккупированных израильскими войсками, и вновь 

искать прибежища в соседних арабских странах. 

Сионисты широко использовали также практику создания израильских 

поселении на оккупированных территориях  (к началу 1973 г. только на 

Западном берегу реки Иордан их было создано около 50). Целью этой политики 

является: обеспечение территориальной экспансии; создание форпостов для 

борьбы с сопротивлением арабов-палестинцев; предотвращение реального 

самоопределения палестинцев; сохранение ключевых позиций в руках Израиля в 

случае, если ему придется согласиться на образование суверенного 

палестинского государства. Таким образом все эти годы именно политика 

израильского сионистского руководства являлась главным препятствием на  

пути разрешения   палестинской проблемы, а Израиль  оставался ударной силой 

империализма на Ближнем Востоке. 

После изучения существа ближневосточного кризиса и палестинской 

проблемы студенты должны перейти к рассмотрению истории развития 

национально-освободительного движения палестинцев. 

Большинство участников Палестинского движения сопротивления требует 

создания палестинского государства на Западном берегу реки Иордан и в 

районе Газы. Такой позиции в 70-е годы придерживалась значительная часть 

ООП и некоторые арабские государства. Существуют также планы создания 

иордано-палестинской или сирийско-иордано-палестинской федерации 

(конфедерации), есть идеи возвращения к решениям Генеральной Ассамблеи 

ООН 1947 г., а также создания двунационального палестинского государства не 

наряду, а вместо Израиля. 

Советский Союз считает ближневосточный конфликт не «столкновением двух 

национализмов», а проявлением конфронтации империализма, с одной стороны, и 

национально-освободительного движения — с другой. Такое понимание 

ближневосточного конфликта нашло отражение в Постановлении Пленума ЦК 

КПСС от 21 июня 1967 г. «О политике Советского Союза в связи с агрессией 

Израиля на Ближнем Востоке». Оно определило политическую позицию СССР, 

выразившуюся в помощи и поддержке арабских государств и палестинского 

"народа, ставших жертвами экспансионизма и агрессивности Израиля. 

Ключевые аспекты позиции Советского Союза были изложены также в 

предложениях СССР об урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. 



Выступая на Женевской конференции по Ближнему Востоку 1973 г. министр 

иностранных дел СССР А. А. Громыко заявил, что угрозу возникновения новых 

конфликтов в регионе можно ликвидировать, лишь устранив первопричину кризиса 

— оккупацию арабских земель. Необходимо также обеспечить уважение и 

признание суверенитета, территориальной целостности и политической 

независимости всех государств региона, в том числе и Израиля. Мир и 

безопасность на Ближнем Востоке, отмечал тов. А. А. Громыко, могут быть 

обеспечены при условии справедливого решения палестинской проблемы, которая 

не может рассматриваться и решаться без участия представителей арабского 

народа Палестины. 

Под напором мирового общественного мнения и благодаря усилиям Советского 

Союза Совет Безопасности ООН принял_ резолюцию № 242 от 22 ноября 1967 г., 

которая призывала к прекращению боевых действий, отводу израильских войск с 

оккупированных территорий, признанию права на суверенное существование всех 

государств региона, к справедливому решению проблемы палестинских беженцев. В 

завершение настоящей темы студентам надлежит ознакомиться с основными 

событиями ближневосточного конфликта 1973 г. и его итогами. Важно также 

знать причины поворота администрации А.Садата от «курса Насера» к 

смычке с империализмом и сионизмом. Следует понять, в чем заключалась 

измена А. Садата делу арабского единства. Для этого необходимо изучить 

предысторию подписания кэмп-девидских соглашений, их содержание, роль 

США в установлении союза между Египтом и Израилем, а также рассмотреть 

последствия кэмп-девидской сделки и реакцию на нее арабских стран. 

Игнорирование сионистским руководством инициатив, направленных на 

политическое разрешение ближневосточного конфликта, продолжение им 

провокаций на линиях прекращения огня и концентрация израильских войск на 

Синайском полуострове и Голанских высотах вылились в начале октября 1973 г. 

в  4-ую арабо-израильскую войну. Эта война развенчала миф о непобедимости 

Израиля и незыблемости его позиций, страна понесла серьезные потери в боевой 

силе и технике. Международное признание в качестве единственного законного 

представителя арабского народа Палестины приобрела ООП, получившая право 

участвовать во всех международных сессиях и конференциях, проводимых под 

эгидой ООН. 

Дальнейший ход событий на Ближнем Востоке во многом стал   связан   с   

серьезными     изменениями   во  внутренней   и внешней политике египетского 

руководства.   Проводившаяся правительством А. Садата, начиная с 1973 г., так 

называемая политика «открытых дверей» привела к укреплению позиций 

египетской   буржуазии,   создала   условия  для   хозяйничания в   стране  

иностранных   монополий,   подорвала  основы  государственного сектора, что не 

могло не сказаться на характере экономического, социального и политического 

развития страны. 

Подписав 1 сентября 1975 г. соглашение с Израилем о частичном отводе 

израильских войск с Синайского полуострова, А. Садат вступил на путь сепаратных 

переговоров с агрессором, что, в конечном счете являлось отказом от борьбы за 

всеобъемляющее урегулирование, справедливый мир на Ближнем Востоке и 



предательством интересов арабских народов. В связи с этим студентам предстоит 

ознакомиться с программой Женевской конференции по Ближнему Востоку, что 

поможет четко определить антиарабский характер политики А. Садата. 

14 марта 1976 г. президент Садат объявил о денонсации Договора о дружбе и 

сотрудничестве между СССР и АРЕ от 27 мая 1971 г., что означало окончательную 

переориентацию внешней политики Египта на империалистические государства, в 

первую очередь США. 

«Мирные инициативы» Садата выглядели особенно неприглядно на фоне 

начавшихся в апреле 1975 г. военных действий в Ливане, где силы внутренней 

реакции в лице право-фалангистской организации («Катаиб») при поддержке им-

периалистических держав и Израиля развернули наступление против местных 

национально-патриотических сил, а впоследствии и против межарабских сил по 

поддержанию мира в Ливане. 

Сепаратный арабо-израильский торг под эгидой США продолжался до 26 

марта 1979 г. когда в Вашингтоне между Израилем и АРЕ был подписан мирный 

договор, положения которого были обсуждены на трехсторонней встрече в местеч-

ке Кэмп-Девид. 

Новая агрессия Израиля сплотила все арабские государства в борьбе против 

сионизма и его империалистических покровителей. _В ходе военных действий 

арабские страны-экспортеры нефти заявили о своем намерении сократить 

добычу нефти и её поставок в США и наряду с этим повысить цены на сырую  

нефть.   Решимость   арабских  стран  использовать нефть в качестве средства 

борьбы против агрессии оказала серьезное воздействие на позиции 

западноевропейских государств-потребителей нефти и в целом ускорила поиски 

возможностей разрешения ближневосточной проблемы. В  течение 1974 г. 

были подписаны соглашения о разъединении войск на египетском и 

сирийском фронтах. В ноябре 1974 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла 

резолюцию, объявлявшую палестинский народ одной из главных сторон в 

установлении справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке. 

Заключение кэмп-девидского соглашения вызвало возмущение арабских 

государств, всех политических сил, выступающих за быстрейшее 

урегулирование ближневосточного конфликта.  

После подписания договора 1979 г. арабские страны предприняли ряд 

санкций против Египта как в экономическом, так и в политическом плане. На 

конференции министров иностранных дел арабских стран в Багдаде в марте 

1979 г. было принято решение о разрыве политических и дипломатических 

отношений с АРЕ. Египет был исключен из Лиги арабских стран, а штаб-квартира 

этой организации была перенесена из Каира в Тунис. Была заморожена 

экономическая помощь, предоставлявшаяся Египту как стране — жертве 

израильской агрессии и т. д. 

Однако кэмп-давидское соглашение вызвало новое обострение на  Ближнем 

Востоке и развязало руки Израилю. В связи с этим студентам необходимо 

ознакомиться с действиями Израиля в отношении Иерусалима, на Голанских 

высотах. Особое внимание следует уделить анализу взрывоопасной ситуации, 

сложившейся весной 1982 г. 



Согласно кэмп-дэвидскому плану    урегулирования ближневосточного 

конфликта израильские войска и поселенцы вынуждены были покинуть 

Синайский полуостров. Положение в этом районе усугубилось тем, что вывод 

оккупационных израильских войск из Синая сопровождался усилением 

амеиканского военного присутствия на Ближнем Востоке. В восточную 

часть полуострова были введены так называемые «многонациональные силы» в 

составе 2600 человек, около половины которых было представлено американским 

контингентом «сил быстрого развертывания». Тем самым израильская оккупация 

Синая была заменена оккупацией американской, а сами Соединенные Штаты 

получили плацдарм для прямого вмешательства в дела государств этого 

региона. 

6 июня 1982г Израиль начал    прямую агрессию против соседнего Ливана. 

Предлогом тому были выстрелы в американского посла в Лондоне, хотя ООП 

официально отвергла свою причастность к этому покушению. Несмотря на 

отчаянное сопротивление со стороны палестинских военных формирований, 100-

тысячной армии агрессора удалось оккупировать весь юг Ливана и 

блокировать Бейрут. 1 сентября 1982 г. президент США Р. Рейган 

обнародовал план ближневосточного урегулирования. Подтвердив 

«исторические обязательства С.ША» по обеспечению безопасности Израиля, 

республиканская администрация провозгласила в нем курс на модификацию 

соглашений в Кэмп-Девиде, вновь стремясь подтолкнуть арабов к сепаратным 

соглашениям с агрессором.  

В разгар израильской агрессии правительство Соединенных Штатов 

приняло решение направить в Ливан контингент морских пехотинцев под 

флагом    так называемых многонациональных сил. Кроме США в них вошли 

также французские, английские и итальянские войска. В условиях оккупации 

и под нажимом Вашингтона Ливан вынужден был пойти на унизительные 

переговоры с агрессором. 17 мая 1983года было подписано соглашение между 

Ливаном и Израилем, которое придало законность израильской оккупации 

Ливана и поставило вне закона Палестинское движение сопротивления и  

межарабские силы по поддержанию мира в    Ливане.  

Этот документ создал новый плацдарм для действия сил быстрого 

развертывания США на Ближнем Востоке. В сентябре 1983 г. у берегов Ливана 

находилось уже 12 боевых кораблей Соединенных Штатов с 13 тысячами 

морских пехотинцев целью администрации Р.Рейгана было сохранение 

постоянного американского присутствия в Ливане. 

 


