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В статье исследуется политика Израиля по выстраиванию альянсов на Ближнем Востоке. 
В центре внимания находятся основные подходы, которыми руководствовался Израиль при на-
лаживании союзнических отношений. Вместе с тем представлены основные цели, которые пре-
терпевали изменения по мере изменения региональной конъюнктуры и приоритетов Израиля в 
области обеспечения безопасности. Особое внимание уделяется форматам взаимодействия, кото-
рые также прошли процесс эволюции на протяжении 75 лет существования государства. Важное 
место в работе занимает роль стратегического союзника в лице США в контексте выстраивания 
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Появившись на политической карте Ближнего
Востока, Израиль столкнулся с экзистенциаль-
ной угрозой, исходящей от арабских государств
региона. В связи с этим возникла острая потреб-
ность в обеспечении безопасности и преодо-
лении изоляции. Именно эти две задачи были
ключевыми в региональной политике Израиля
на протяжении первых десятилетий с момента
образования.

В начальный период Израиль реализовывал
«периферийную стратегию», направленную
на создание союзов как с региональными цен-
трами силы, так и с этническими и религиоз-
ными меньшинствами Ближнего Востока. Под
«периферией» понимались государства, не
находившиеся в эпицентре арабо-израильского
противостояния: данный условный блок вклю-
чал, во-первых, неарабские и немусульманские
государства региона — Турцию, Иран, Эфио-
пию и Судан, важных в силу указанных ниже
причин. Ввиду этнического и религиозного
компонента эти страны могли не полностью раз-

делять арабо-мусульманский (в данном случае
суннитский) антиизраильский нарратив и в то
же время граничили с арабскими государствами, 
находившимися в авангарде борьбы против Из-
раиля. При этом арабские государства Марокко
и Оман, являвшиеся периферийными с точки
зрения географии конфликта, также оказались
в центре внимания израильской региональной
стратегии. Во-вторых, в орбиту периферийной
стратегии, или «кругов сдерживания» арабо-
мусульманского окружения входили этнические
меньшинства региона: курды, арабы-христиане, 
друзы и др.

Израильский исследователь Й. Альфер выде-
лил пять критериев, которыми руководствовался
Израиль при выстраивании альянсов в регионе
[Alpher, 2015, p. 28]. Первый — контроль над
территорией: иракские и сирийские курды, 
сирийские и ливанские друзы, ливанские маро-
ниты, южные суданцы, все они осуществляли
полный или частичный военный контроль над
территорией своего проживания. Второй — 

отношений с арабским миром. Выявлены основные индикаторы изменений в союзнических от-
ношениях. В результате исследования представлены основные изменения в политике Израиля
по выстраиванию альянсов в регионе. В заключении автор представляет основные слабые места
в новой израильской стратегии.
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возможность доступа к потенциальным союз-
никам: до маронитов можно было добраться по
морю, до курдов — через Иран и Турцию (до
сирийских друзов добраться было невозможно, 
не вступив в территориальную войну с Сирией, 
поэтому ряд планов по установлению связи с
ними так и не был реализован). Третий — го-
товность к борьбе с общим врагом: здесь также
выделяются курды и марониты. Четвертый — 
удовлетворение стратегических потребностей
Израиля: курды и южные суданцы могли предо-
ставить разведданные о вражеских государствах
(об Ираке и Судане, соответственно) и позво-
лить застать врасплох арабские военные подраз-
деления, в противном случае способные воевать
с Израилем. Пятый — стоимость: реализация
доктрины периферии не требовала больших за-
трат, потому что израильские поставки оружия
осуществлялись в основном за счет арабского
оружия, захваченного в ходе израильских войн.

По итогу более 20 лет реализации можно за-
фиксировать следующие достижения израиль-
ской периферийной стратегии в рамках созда-
ния альянсов на Ближнем Востоке. Во-первых, 
Израиль добился частичного признания и
принятия своего существования на полити-
ческой карте Ближнего Востока. Естественно, 
некоторые форматы сотрудничества продол-
жали носить скрытый характер, однако само
наличие каналов коммуникации на уровне офи-
циальных лиц, реализация программы сотруд-
ничества подтверждают принятие Израиля и его
руководства. 

Во-вторых, Израиль создал модель сотрудни-
чества с мусульманскими странами Ближнего
Востока. Израильскому руководству было
необходимо продемонстрировать отсутствие
религиозного контекста в арабо-израильском
и палестино-израильском конфликте. Вместе
с тем представлялось важным на практике по-
казать открытость к сотрудничеству, что могло
стать основой для дальнейшего диалога с араб-
скими государствами региона. 

В-третьих, подобные тесные контакты позво-
лили Израилю обойти изоляцию со стороны

враждебного окружения и преодолеть блокаду. 
Наиболее наглядным проявлением может быть
достигнутое и реализованное соглашение с Ира-
ном в середине 1950-х гг. по импорту нефти в 
Израиль. Благодаря данным поставкам Израиль 
удовлетворял подавляющее большинство своей 
потребности в нефти. Более того, энергети-
ческое сотрудничество стало драйвером рас-
ширения экономического и военного сотрудни-
чества между странами, которое также затра-
гивало стратегически важное направление. 
Примером является запуск в 1977 г. совместной 
ирано-израильской военной программы в рам-
ках проекта «Цветок», направленной на разра-
ботку современных ракетных систем, ставший 
одним из шести контрактов по формуле «нефть 
в обмен на вооружение». Общая стоимость кон-
трактов оценивалась в $1,2 млрд Иран заплатил 
около $300 млн наличными и еще $250 млн 
нефтью и таким образом стал финансировать 
несколько израильских научно-исследователь-
ских проектов [Kaye, Nader, Roshan, 2011, p. 13].

В-четвертых, Израилю удалось использовать 
установленные контакты в целях обеспечения 
национальной безопасности. Помимо обмена 
информации в трехстороннем формате Из-
раиль — Турция — Иран в рамках разведыва-
тельного альянса «Корона» / «Трезубец», а также 
проведения контрразведывательных операций, 
имели место совместные мероприятия, прово-
дившиеся на земле. Так, Иран и Израиль рассма-
тривали Ирак как общую угрозу, что послужило 
еще одним основанием для сотрудничества. 
К 1960-м гг. Израиль поддерживал иракских 
курдов, боровшихся с центральным режимом; 
Иран также рассматривал иракских курдов как 
«ахиллесову пяту» иракского режима. Таким 
образом, Моссад и САВАК — израильская и 
иранская разведывательные организации — 
объединили усилия для оказания помощи кур-
дам в борьбе с центральным правительством 
Ирака [Melman, Javedanfar, 2007, p. 79]. 

Учитывая, что сотрудничество между Израи-
лем, с одной стороны, и Турцией и Ираном, с 
другой, не было формализовано, говорить о 
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сформированном союзе не приходится. Однако, 
учитывая, что сотрудничество между странами 
было направлено в том числе на сдерживание 
ряда арабских государств, некоторые черты 
альянса данные отношения в себе содержали. 
Данные отношения не носили характера сою-
за по многим причинам. Ключевым, в случае 
Ирана, был отказ от официального признания 
Израиля. Индикаторами отсутствия подлинно 
союзнических отношений могут быть подходы 
данных государств на многосторонних площад-
ках, где тесные отношения в области экономики 
и безопасности не были конвертированы в поли-
тическую поддержку. Ярким примером является 
поддержка Турцией и Ираном Резолюции 3379 
Генеральной Ассамблеи ООН «Ликвидация 
всех форм расовой дискриминации», принятой 
на заседании Генассамблеи ООН 10 ноября 
1975 г. и постановившей, что «сионизм является 
формой расизма и расовой дискриминации».

При анализе внешней политики Израиля 
представляется важным учитывать позицию и 
роль стратегического союзника в лице США. 
Вашингтон поддерживал курс своего союз-
ника в отношении Турции и Ирана, равно 
как в и отношении таких стран, как Эфиопия. 
Имели место также израильско-американские 
обмены мнениями по вопросам сближения с 
ливанскими маронитами и иракскими курдами. 
Но в целом участие США было довольно огра-
ниченным по сравнению с двумя крупнейшими 
партнерствами, которые установил Израиль. 
Поскольку Турция и Иран играли важную 
роль на Ближнем Востоке в условиях холодной 
войны, Израиль выстроил стратегию так, чтобы 
привлечь внимание США. В отношении других 
направлений, таких, как сотрудничество с ли-
ванскими маронитами или иракскими курдами, 
политическая и военная элита Вашингтона была 
менее обеспокоена, хотя и наблюдала за проис-
ходящим [Samaan, 2017, p. 94].

Распад формального альянса произошел в свя-
зи со сменой внешнеполитических приоритетов 
Тегерана и Анкары, что было обусловлено вну-
тренними изменениями: революция в Иране 

1979 г. и приход к власти в Турции представи-
телей политического ислама, партии «Спра-
ведливости и развития» в 2002 г. Исламская 
революция в Иране стала поворотной точкой 
в израильско-иранских отношениях, поскольку 
произошел диаметральный разворот от сотруд-
ничества к конфронтации. Отношения между 
Израилем и Турцией продолжали сохраняться 
и развиваться, однако позже и они претерпели 
изменения. Во многом это было обусловлено 
пересмотром Турцией своей роли в регионе, в 
результате чего палестинский вопрос занял одно 
из важных мест в ближневосточной повестке 
Анкары. Позиционируя себя как одного из пре-
тендентов на лидерство не только в регионе, но 
и в исламском мире, Турция не могла сохранять 
прежний союзнический формат отношений с 
Израилем и обходить стороной вопрос оказа-
ния помощи Палестине. При этом диалог по 
вопросам безопасности между двумя странами 
продолжался, развивалось военно-техническое 
сотрудничество. Однако публично Анкара про-
должала занимать пропалестинскую позицию. 
Первая Интифада, операция «Литой свинец» 
и инцидент с «Мави Мармара» привели к ос-
лаблению стратегического партнерства между 
Израилем и Турцией. 

Отчасти выход из сети альянсов с Ираном и 
Турцией Израиль смог компенсировать за счет 
подписания мирных соглашений с Египтом и 
Иорданией. Данные события, а также распад 
СССР и последующее ослабление позиций его 
союзников в регионе во многом сняли с по-
вестки экзистенциальную угрозу со стороны 
арабских государств региона. Основной фокус 
Израиля с точки зрения источника угрозы сме-
стился в сторону Ирана и его союзников.

Современная периферийная стратегия Из-
раиля во многом выходит за рамки региона 
Ближнего Востока. Она отличается от пред-
шествующей по числу и мотивации ее акторов, 
по целям, которые перед ней ставятся, и по спо-
собам их достижения и направлена на «третий 
и четвертый круг» государств — Центральную 
Азию, Кавказ, умеренные арабские государства 
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Ближнего Востока, Северной Африки и нему-
сульманские страны Средиземноморья [Костен-
ко, 2017, с. 103]. 

Одной из главных целей является создание 
кругов сдерживания вокруг Ирана, посколь-
ку ключевой угрозой безопасности Израиля, 
с точки зрения израильских исследователей 
[Hayman, Yavne, Kurz, 2023], являются ядерная и 
ракетная программа Тегерана, расширение сети 
его прокси на территории Ливана (в лице «Хез-
боллы») и Сирии, а также растущее влияние на 
территории Палестины, в частности, в секторе 
Газа. 

По перечисленным причинам Израиль прояв-
ляет большую активность в направлении Цен-
тральной Азии, представляющей особый ин-
терес ввиду того, что этот регион представлен 
мусульманскими государствами, тесное сотруд-
ничество с которыми позволяет сдерживать по-
пытки по маргинализации Израиля в исламском 
мире. Более того, учитывая глобальный тренд 
на смещение экономического центра силы в 
сторону Азии, данный вектор становится более 
оправданным. Одним из главных достижений в 
этом направлении стало открытие в 2023 г. по-
сольства Израиля в Туркменистане, граничащем 
с Ираном по Каспийскому морю. Ключевым зве-
ном в данной цепи стало достижение стратеги-
ческого характера отношений с Азербайджаном, 
имеющим протяженную границу с Ираном. 
В приграничных районах израильские компа-
нии реализуют инвестиционные программы, 
осуществляют подготовку специалистов в об-
ласти кибербезопасности, развивают сотруд-
ничество в сфере космоса и т. д. Основой для 
развития отношений послужил ряд факторов. 
Во-первых, естественным мостом на пути 
сближения между Израилем и Азербайджаном 
стала Турция, являющаяся союзником Баку. Во-
вторых, Азербайджан стал одним из главных 
поставщиков нефти в Израиль. И в-третьих, 
азербайджанский рынок был привлекателен 
с точки зрения сбыта вооружения и военной 
техники ввиду продолжающегося армяно-
азербайджанского конфликта. Помимо этого 

Азербайджан имеет важное значение в новой 
израильской стратегии альянсов ввиду того, что 
большинство его населения исповедует ислам 
шиитского толка, хотя политическая система 
страны и остается светской. Таким образом, Из-
раиль демонстрирует успешную модель сотруд-
ничества с государством не только исламского, 
но и шиитского мира. В этом смысле Израиль 
наглядно показывает, что в ирано-израильской 
конфронтации отсутствует религиозный ком-
понент с его стороны.

Если регион Южного Кавказа и отчасти Цен-
тральная Азия могут рассматриваться в качестве 
периферии Ближнего Востока и укладываются 
в изучаемую в настоящей статье проблему по 
выстраиванию альянсов, то Средиземноморское 
и Африканское направление новой периферий-
ной стратегии Израиля выходят за рамки обо-
значенной географии исследования. В связи с 
этим отношения с Грецией и Кипром, а также 
с государствами Восточной Африки представ-
ляют собой отдельную тему исследования.

Ключевое место в израильской региональной 
стратегии по выстраиванию союзов занимают 
монархии Персидского залива, или, как их на-
зывают израильские эксперты, «прагматичный 
суннитский лагерь» [Shalom, Kurz, 2022, p. 16]. 
Державшиеся в секрете контакты между Израи-
лем и рядом монархий Залива существовали на 
протяжении многих лет. В этом смысле подпи-
сание Соглашений Авраама в 2020 г. во многом 
стало формализацией давно установленных кон-
тактов. Естественно, официальное оформление 
нормализации отношений между Израилем, 
с одной стороны, и ОАЭ (а позже с Марокко 
и Суданом), с другой стороны, открыло новое 
окно возможностей для сотрудничества в обла-
сти экономики, технологий, инвестиций и т. д. 
Важную роль в процессе нормализации отноше-
ний между Израилем и ОАЭ сыграли США, ко-
торые не только предоставляли площадку, но и 
фактически стали одной из сторон соглашения.

Однако до нормализации отношений на по-
вестке дня стоял вопрос создания так называе-
мого «Ближневосточного НАТО», куда могли 
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войти арабские государства региона. Поддержка 
инициативы звучала в том числе от некоторых 
политических лидеров региона, в частности от 
короля Иордании Абдаллы II. Предложение 
во многом стало продолжением идеи создания 
Ближневосточного стратегического альянса 
(MESA), озвученной в 2017 г., — партнерства 
в сфере безопасности между странами Совета 
сотрудничества стран Персидского залива, 
включающего Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, 
Саудовскую Аравию и ОАЭ с добавлением 
Иордании и Египта. Инициатива впервые про-
звучала в ходе визита президента США Д. Трам-
па в Саудовскую Аравию в 2017 г. Изначально 
MESA задумывался для создания потенциала 
стран Персидского залива по противодействию 
Ирану без вмешательства США, России или 
Китая. Однако в последнее время представите-
ли Госдепартамента пытаются изменить фокус 
несформированного блока чтобы он отражал 
более широкие стратегические цели. Замести-
тель помощника госсекретаря США по делам 
Персидского залива Тим Лендеркинг заявил, 
что альянс будет заниматься «Ираном, кибер-
проблемами, атаками на инфраструктуру и ко-
ординацией управления конфликтами от Сирии 
до Йемена», а также борьбой с терроризмом 
[Farouk, 2019]. Учитывая наличие тайных кон-
тактов между Израилем и рядом арабских госу-
дарств Залива, а также стратегический характер 
союзнических отношений с США, Израиль мог 
стать частью данной коалиции.

Предвосхищая возможную перспективу соз-
дания альянса на Ближнем Востоке, в 2022 г. 
Израиль объявил о том, что вместе с несколь-
кими другими странами Ближнего Востока он 
формирует новую объединенную сеть ПВО 
под руководством США, известную как Ближ-
невосточный альянс ПВО (MEAD). В том же 
году США собрали руководителей оборонных 
ведомств Саудовской Аравии, Катара, Египта, 
Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов, 
Бахрейна и Израиля для обсуждения иранской 
воздушной угрозы. Вероятно, речь идет о под-
держиваемой США инициативе регионального 

стратегического сотрудничества, направленной 
на противодействие иранским ракетам и бес-
пилотникам, предполагающей обмен радарной 
информацией и интеграцию многоуровневых 
систем противоракетной обороны [Schenker, 
2022]. Важно напомнить, что первые совмест-
ные морские учения с участием Израиля, США, 
ОАЭ и Бахрейна прошли уже в 2021 г.

Дополнительным форматом многостороннего 
регионального сотрудничества стал саммит в 
Негеве в 2022 г., объединивший глав внешне-
политических ведомств Израиля, США, ОАЭ, 
Египта, Марокко и Бахрейна. Планируется 
перевести данный формат кооперации на по-
стоянную основу [Негевский форум… 2022]. 
Саммит нацелен на укрепление сотрудни-
чества между странами в области экономики и 
дипломатии, однако будущее данного формата 
остается неопределенным ввиду отказа Марокко 
от проведения встречи в 2023 г. и событий ок-
тября 2023 г.

Расширение сотрудничества между Израилем 
и арабскими государствами региона стало воз-
можным в силу, как минимум, двух причин. 
Во-первых, благодаря постепенной маргинали-
зации палестинского вопроса в общем арабском 
дискурсе. Во-вторых, из-за появления новой 
угрозы, представленной Ираном и его союз-
никами. Таким образом, основная проблема, 
препятствующая сближению между арабским 
миром и Израилем, уходила на второй план, а 
вместо нее центральное место заняли общие 
опасения относительно растущего влияния 
Ирана. 

Изложенная выше динамика позволяет заклю-
чить, что главным драйвером арабо-израильской 
нормализации стали США. Если в рамках первой 
стратегии Израиля по выстраиванию альянсов 
Вашингтон принимал опосредованное участие, 
то на современном этапе он стоит в авангарде 
сближения между своими региональными со-
юзниками. Как и ранее, в основе выстраивания 
региональных альянсов вопрос обеспечения 
безопасности является приоритетным. В этом 
смысле сотрудничество между Израилем и араб-
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ским миром как в экономической, так и в других 
сферах хотя и становится второстепенными, 
но все же обладает цементирующим свойство. 
Важной отличительной чертой, по сравнению 
с предыдущей стратегией, является подход Из-
раиля к выстраиванию новых многосторонних 
форматов по вопросам безопасности, экономи-
ки и дипломатии.

Как было отмечено, предыдущий альянс рас-
пался в связи с внутренними трансформациями. 
Новые потенциальные альянсы также могут 
оказаться под угрозой существования в силу 
ряда причин. Во-первых, не исключена очеред-
ная трансформация в арабских государствах. 
Одним из примеров может служить революция 
2011 г. в Египте, в результате которой вырос 
уровень антагонизма с Израилем. Однако после 
прихода к власти ас-Сиси ситуация изменилась. 
Во-вторых, иранская дипломатическая актив-
ность на Ближнем Востоке по нормализации 
отношений с арабским миром, реализуемая при 
поддержке Китая, может стать дополнительным 
препятствием в сближении между, например, 
Саудовской Аравией и Израилем, особенно по 
вопросу противостояния Ирану. Достижение 
компромиссов между Эр-Риядом и Тегераном 
по региональной повестке может снизить прио-
ритет кооперации с Израилем, направленной 
против Ирана. В-третьих, эскалация на пале-
стинском направлении может вернуть данную 
проблему на региональную повестку дня. Глав-
ным следствием этого станет приостановка 
сближения Израиля и арабского мира, особенно 
если Саудовская Аравия продолжит реализовы-
вать свои проекты, направленные на укрепление 
позиций на Ближнем Востоке.
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