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В научной литературе широко представлена тема палестино-израильского противосто-
яния. Однако сегодня как сам конфликт, так и мирный процесс требуют научного пере-
осмысления, так как их роль в регионе меняется, также как и геополитическое лицо все-
го Ближнего Востока. Одним из интересных трендов является нормализация отношений
между государством Израиль и странами арабского мира, которая происходит на фоне
снижения значимости палестино-израильского конфликта в системе внешнеполитических
приоритетов арабских стран. Это проявляется, например, в том, что ОАЭ, Бахрейн, Судан
и Марокко заключают с Израилем мирные договоры, несмотря на то, что палестинский
вопрос остается нерешенным. Положение палестинцев продолжает ухудшаться - Запад-
ный берег, где проживает около 400 тыс. израильтян-поселенцев, почти полностью кон-
тролируется Израилем, а Сектор Газа представляет собой изолированную территорию,
выживающую только за счет гуманитарной и финансовой помощи [4].

Интересным представляется изучение динамики и причин снижения вовлеченности
арабских стран в разрешение палестино-израильского конфликта, а также постепенного
улучшения их отношений с Израилем с 1967 года по 2020 год.

На первом этапе исследования автор выделил несколько ключевых исторических эта-
пов в арабо-израильском мирном процессе, рассматривая каждое из них, как этап в сни-
жении интереса арабских стран к палестинской проблеме или их сближения с Израилем.

Так, в качестве первого этапа было выбрано подписание Кэмп-Дэвидских соглашений
(1978-1979г.). Нормализация отношений между Израилем и Египтом определила невоз-
можность дальнейшего силового противостояния между арабскими странами и с Израи-
лем, а также это был первый прецендент отступления от базовых положений резолюции
ООН №242 [6]. На втором этапе - проведение Мадридской мирной конференции (1991г.)
- впервые в истории большинство стран арабского лагеря вступили в переговоры с Изра-
илем. Также именно тогда было положено начало распаду арабского единства, которое
проявлялось в зачатках формирования национальных подходов к отношениям с Израи-
лем [3]. Ключевыми событиями третьего этапа являются переговоры в Осло и подписание
мирного договора с Иорданией (1994-1995 гг.). Реакция большинства арабских стран на
соглашения, подписанные Я. Арафатом и И. Рабиным, отразила тенденцию к окончанию
бойкота Израиля и к постепенному его признанию, если не официальному, то формально-
му. В этом же ключе следует рассматривать подписание Иорданией мирного договора с
Израилем, который стал уже вторым договором между Тель-Авивом и арабской страной,
заключенным в обход формулы «земля в обмен на мир» [1]. Четвертым этапом можно
считать появление Арабской мирной инициативы (2002 г.), неудача в реализации кото-
рой стала олицетворением разобщенности арабского мира и закрепления национальных
подходов к выстраиванию отношений с Израилем.

На современном этапе арабские страны смотрят на происходящее на оккупированных
территориях, на перенос посольства США в Иерусалим в 2018 году, на предложенный
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администрацией Д. Трампа план урегулирования, абсолютно не учитывающий интересы
палестинцев, с пассивным осуждением, или даже с безразличием. Более того, несмотря
на спорную политику Тель-Авива на палестинском направлении, ОАЭ, Бахрейн, Судан
и Марокко выбирают путь политического и экономического сближения с государством
Израиль.

Рассмотрение перечисленных выше исторических эпизодов позволяет сделать вывод,
что за сорок лет арабские страны прошли путь от категорического неприятия Израиля,
через формальное участие в мирном процессе, до абсолютно нейтральной позиции сто-
роннего наблюдателя, а в некоторых случаях потенциального союзника Израиля.

В результате проведенного исследования было выделено несколько основных причин
обозначенного тренда, а именно:

1. Ослабление СССР и его последующий распад. После того, как СССР
перестал существовать, арабские страны были вынуждены искать новый источник по-
литической, военной и экономической поддержки. Этим источником стали США, которые
практически сразу начали оказывать серьезное влияние на арабские государства, в част-
ности в палестино-израильском мирном процессе. Это сделало возможным организацию
Мадридской мирной конференции, итогом которой стал дальнейший распад единой араб-
ской позиции по палестинскому вопросу, начало процесса Осло-1 и Осло-2, и появление
Арабской мирной инициативы.

2. Разрушение единого арабского мира как такого. Постепенное размывание
единой арабской позиции по широкому кругу вопросов и уменьшение количества объеди-
няющих факторов привело к снижению влияния панарабизма как идеологии и как модели
самоидентификации [5]. Арабский мир перестал быть единым целым. Каждое государство
начало выстраивать свой собственный внешнеполитический курс. Нормализация отноше-
ний с Израилем перестала быть чем-то беспрецедентным, а борьба с ним основным фак-
тором, объединяющим арабские страны [2].

3. Экономический фактор. Страны Персидского залива и Израиль ясно осознают
выгодность экономического сотрудничества. Так, например, ожидается, что через пять лет
после подписания мирного соглашения между Израилем и ОАЭ ежегодный товарооборот
между этими странами достигнет 4 млрд долларов [7]. Так, выгода от налаживания связей
с Израилем серьезно перевешивает идеологические мотивы арабских государств.

Таким образом, можно предположить, что даже при возобновлении мирного процесса
между Израилем и Палестиной, участие арабских стран в нем будет достаточно формаль-
ным. Вероятно, такое положение дел приведет к тому, что конфликт продолжит разви-
ваться стихийно с отдельными все более незначительными вспышками палестинского со-
противления, пока постепенно не завершится окончательной и бесповоротной израильской
оккупацией всех спорных земель.
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