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По своему возможному юридическому содержанию зона мира является материальным 

воплощением региональной безопасности и составной частью универсальной системы 

коллективной безопасности, затрагивающей разносторонние интересы многих государств 

мира (прибрежных; не имеющих выхода к морю; государств, широко использующих 

морские и воздушные пространства зоны мира), в том числе военно-политическую 

стабильность отдельных географических регионов, которые могут быть объявлены зонами 

мира. 
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Арабо-израильский или как его называют Ближневосточный конфликт, является самым 

длительным и сложным из всех неурегулированных конфликтов в мире. Его начало 

относится к 40 м годам XX века и связано с проблемой создания в Палестине еврейского и 

арабского государств. Начало противоречий было заложено между Палестиной и Израилем. 

Палестино-израильский конфликт – это не межгосударственный конфликт. В этом его 

отличие от отношений Израиля с арабскими странами. Энтополитическая и территориальная 

составляющая являются основополагающими для этого конфликта. Ни один из лидеров 

конфликта не согласен отступить от своих убеждений ни под каким давлением. Основы 

противоречий заложены именно в палестино-израильском конфликте. Он по-прежнему 

является одним из структурных элементов этих сложных отношений. Взаимные претензии  

народов на территорию Палестины, их историю и культурное наследие, язык – все это стало 

основой, на которой выросли противоречия. Два народа сражаются за право, что один из них 

имеет больше прав на землю, чем другой.[4] 

Арабо-израильский конфликт причины имеет следующие. Прежде всего, это историко-

территориальные cпоры обеих сторон: и евреи, и палестинские арабы по-разному 

представляют свои права на землю, где расположены главные святыни двух народов. В 

плане экономики борьба идет за стратегические торговые пути. Сo временем к изначальным 

причинам конфликта добавились междyнародно-правовые (невыполнение решений ООН 

обеими стoрoнами) и международно-политические (появились заинтересованные центры 

мирoвых сил в развитии существующего  конфликта).  

В данной статье мы рассмотрим обе позиции сторон, причины и объяснения 

притязаний. 

Позиция сторонников Израиля: 
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1.Движение сионистов, на основе которого было создано Израильское государство, 

видит в Палестине историческую родину еврейского народа и утверждает, что их народ 

имеет право на собственное суверенное государство. Это утверждение основывается на 

нескольких  принципах международного права:  

-Принцип равенства народов: подобно другим народам, у которых есть своё суверенное 

государство, евреи также имеют право жить в своей стране. 

-Принцип необходимости защиты евреев от антисемитизма: явление антисемитизма, 

геноцид против евреев (Холокост), проводившимся нацистской Германией в первой 

половине 1940-х годов, вынуждает евреев организоваться в целях самозащиты и найти 

территорию, которая служила бы убежищем в случае повторения катастрофы[1]. 

-Принцип исторической родины: как показывают многочисленные антропологические 

и археологические исследования, на территории Палестины начиная с XIII века до н. э. 

проживали еврейские племена. Преобладающее присутствие евреев на этой территории 

сохранялось и после завоевания еврейского государства древности, Иудеи, вавилонским 

царем Навуходоносором II, на протяжении следующих веков с поочерёдным переходом 

земель из рук в руки, и вплоть до восстания Бар-кохба в 132 году н. э., после которого 

значительное количество евреев было изгнано римлянами из страны. Но даже после этого 

изгнания до V века н. э. в Галилее сохранялось еврейское большинство. В иудаизме эта 

территория называется «Эрец-Исраэль», что в переводе означает «Земля Израиля». Она была 

обещана Иакову (Израилю) Богом как Земля Обетованная, которую Он предназначает для 

евреев [2]. 

2.Группа общественных организаций, представляющих интересы евреев, в 1948—1970-

е гг., чьи потомки составляют до 40 % населения Израиля, считает, что территории, 

приобретённые евреями в Израиле, несоразмерно меньше, чем потерянная ими в ходе 

изгнания недвижимость, а материальные потери изгнанных со своих земель палестинцев 

также меньше, чем потери изгнанных евреев [2]. 

Позиция арабской стороны: 

1.Радикально настроенные политические и террористические движения, а также 

правительства некоторых стран принципиально не хотят признавать право Израиля на 

существование. 

2.Арабская позиция поддерживается религиозными утверждениями о том, что данные 

территории являются исконно мусульманскими. 

3.Так же оппозиционеры  Израиля считают, что политика данного государства на 

оккупированных территориях совершает некий расизм и апартеид, имея цель лишить 

палестинцев их земли, тем самым грубо нарушая их права[3]. 

В самом своем начале израильско-палестинский конфликт был борьбой не только за 

землю, но и за историю, традиции, мифы, религиозные убеждения. В Палестине соединились 

национальная идентичность евреев и арабов, и в ходе конфликта каждая из сторон считает , 

что отступившись каждый из них перестанет существовать, если лишится этой земли[1]. В 

этом конфликте очень значимую роль играют чувства и эмоции каждого народа. Поэтому 

разрешение его становится таким проблематичным. Радикальные исламистские организации 

ХАМАС и Исламский джихад никогда не примут идею о создании двух государств. Для них 

Израиль не имеет права на существование. В то же время правые израильские радикалы 

абсолютно не согласны с этой идеей, так как для них это означает необходимость оставить 

земли Палестины. Любые альтернативные решения также приводят конфликт к тупику[1].  

Арабо-израильский конфликт за свою историю прошел 4 основные этапа: 

Первый этап (до мая 1948 года) противоречия носили локальный характер. Сложно 

назвать  конкретных субъектов борьбы в то время , ведь в каждом лагере были силы 

настроенные как на диалог, так и на конфронтацию. 

Второй этап продолжался с 1948 по 1973 год. Это время было названо  «ядра 

противостояния», т.к произошло много кровопролитных войн. За двадцать пять лет было 

произведено пять открытых военных столкновений, во всех из которых победу одержал 
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Израиль. Почти во всех столкновениях ответственность за начало военных действий лежала 

на арабских странах. Мирные дипломатические переговоры в это время практически не 

велись.  

Третий этап (1973 – 1993 гг.) был назван как этап начала мирного процесса. Были 

проведены множество стратегических переговоров, также  были заключены мирные 

соглашения (Кэмп-Дэвид, Осло). Некоторые арабские государства пошли на мирные 

переговоры с Израилем, изменив свое начальное мнение. Мирные начала были прерваны 

войной в Ливане в 1982 году.. 

Современная история арабо-израильского конфликта (четвертый этап) начинается с 

1994 года. Противостояние приняло  новую фазу – терроризма и антитеррористических 

операций. Мирные переговоры проводятся с постоянной периодичностью, но их 

результативность пока не столь высока, чтобы войну можно было бы прекратить. 

Разрешение конфликта в итоге стало международной задачей и привело в ее разрешение и 

другие заинтересованные стороны. [3].   

Открытая масштабная война с участием значительного числа сил с обеих сторон, 

направленная на окончательное разрешение противоречий – явление теоретически 

возможное, но на практике такой исход событий представляется маловероятным. Во-первых, 

потому, что в сферу противостояния помимо непосредственных участников вовлечены и 

другие страны, как занимающие приграничную территорию, так и находящиеся на 

значительном удалении от неё. Во-вторых, в настоящее время для открытого масштабного 

выступления против Израиля Палестинская автономия не обладает достаточной степенью 

консолидации сил. В-третьих, сама цель окончательного разрешения противоречий выглядит 

недостижимой[4].  

Вторым теоретически возможным вариантом разрешения конфликта является создание 

крепкого мира, которому существенно препятствует нежелание политической элиты арабов 

пойти на компромисс в какой-либо форме. В такого рода ситуациях заключение мира на 

длительный срок достигается либо полным истощением сил обеих сторон, что при 

современной международной в т.ч. финансовой поддержке обеих стран представляется 

маловероятным, либо уничтожением одного из участников конфликта, что опять же в 

обозримом будущем невозможно по целому ряду причин.  

Палестинцы и израильтяне обречены жить на одной земле, но им следует разделить 

территорию, что потребует целого ряда уступок и компромиссов. Для решения всех этих 

проблем были осуществлены попытки принятия таких документов как:  «Дорожная карта», 

соглашения Осло, «Декларация принципов» Сари Нуссейбы и Ами Аялона, Женевское 

соглашение. В частности в преамбуле «Декларации принципов» говорится: «…настало время 

положить конец десятилетиям конфронтации и конфликта, признать их взаимные законные и 

политические права и стремиться жить в условиях мирного сосуществования…», так же на 

переговорах в Осло были сделаны заявления о том, что решение таких проблем, как статус 

Иерусалима, будущее еврейских поселений на оккупированных Израилем территориях и 

проблема беженцев вскоре будут воплощены в жизнь. Но, к сожалению, и эти договоры не 

привели конфликт к окончательному разрешению, так же обладая рядом  недостатков, 

потому что ключевые проблемы остались теми же на сей день: спор о территориях; будущее 

еврейских поселений; судьба палестинских беженцев и их потомков; вопрос о религиозных 

святынях иудаизма, христианства и ислама, а так же вопрос о статусе Иерусалима[4]. 

Для заключения мира необходимы другие условия – условия взаимного доверия между 

сторонами, которое может последовать только при соблюдении взятых на себя ранее 

обязательств. Поэтому основная задача, стоящая сегодня перед мировым сообществом, 

является продолжение прямых палестино-израильских переговоров.  Все препятствия на 

пути переговорного процесса должны быть сняты. Необходимо найти взаимоприемлемую 

формулу выхода из кризисной ситуации. 
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Дипломатические отношения между Россией и США были установлены еще в 1807 

году, а первый официальный контакт с одной из американских колоний произошёл в 1698 

году. В 19 веке контакты между странами сводились в основном к вопросам, связанным с 

Аляской и другими владениями России в Северной Америке. В Первую мировую войну 

Россия и США вступили союзниками.  

После Октябрьской революции 1917 года Соединенные Штаты Америки отказались 

признать советское правительство. Это было сделано немногим позже и обусловлено целым 

комплексом факторов политического, экономического, торгового, дипломатического и 

международного характера. В начале 30-х годов прошлого века экономический кризис 

потряс весь капиталистический мир, а дипломатические отношения между странами 

подверглись испытанию. Общий объем производства в крупных мировых государствах к 

1933 году сократился примерно на 40%, а в США — почти вдвое, что в результате вызвало 

рост социальной напряженности в обществе и громадную безработицу. В этот период резко 

обострились политические и экономические противоречия между государствами, началась 

жесткая борьба за рынки. При таком значительном сокращении мирового рынка и поисках 

выхода из создавшейся глобальной ситуации, деловой мир капиталистических государств 

был заинтересован в расширении сотрудничества  и торговли с СССР. Чтобы создать 

благоприятные условия для развития связей между странами, советские представители на 

международной экономической конференции в Лондоне в июне 1933 года предложили 

подписать протокол об экономическом ненападении, что предполагало отказ от 

экономической агрессии и каких-либо форм дискриминации во взаимных отношениях между 

странами. Также СССР объявил о своей собственной программе расширения торговых 

связей и готовности разместить в других странах заказы на сумму в 1 миллиард 

долларов.[1.c.7] 

Так, несмотря на различного рода препятствия, деловое сотрудничество начало 

уверенно пробивать себе дорогу и способствовать улучшению взаимопонимания между 

капиталистическими государствами и СССР. 27 июля 1933 года заместитель госсекретаря 

США У. Филлипс представил Рузвельту записку, подготовленную руководителем 

восточноевропейского отдела Р. Келли, в которой излагались предварительные условия 

признания СССР. К ним относились: отказ Советского правительства от “мировых 

революционных целей”, признание им долгов царского и Временного правительств, выплата 


