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Векторы Американской внешней политике на Ближнем Востоке после окончания Вто-
рой мировой войны и по наши дни были заложены при президенте Трумэне, когда США
стали вести интенсивную внешнюю политику в Ближневосточном регионе. Заложив ос-
нову в трёх направлениях: противостояние светской угрозе, Израиль и нефтяная отрасль.
Генезис этой политике начался ещё в 1942-43 годах, когда через Иран США поставляли
Советскому Союзу помощь по ленд-лизу и с началом Тегеранской конференции. 1 декабря
1943 союзники подписали декларацию, которая гарантировала суверенитет и поддержку
Ирану после войны. Говорить о том, что США тогда стали рассматривать Иран как стра-
тегически важную страну не стоит, для США было куда важнее сохранить дружественные
отношения с СССР и Иран рассматривался как мостик между странами, мостик, кото-
рый должен быть безопасным. Но после окончания войны советы отказались выводить
войска из серного Ирана, впервые это проявилось во время Потсдамской конференции,
когда Черчилль предложил Сталину вывести войска из Ирана раньше намеченного сро-
ка, с опережением графиков, на, что Сталин ответил отказом. Было очевидно, что СССР
хочет заполучить себе богатые нефтью территории в орбиту своего влияния, страху ад-
министрации Белого дома от подобных перспектив добавляла и возможность установ-
ления в Греции коммунистического режима, путём переворота. Позиция Трумэна было
очень решительной, но внутри Америки ей противились либеральные и левоцентриские
группы, нацеленные на умиротворение. Этот раскол задел и саму администрацию, где в
оппозицию президенту Трумэну стал Генри Уоллес, министр торговли, критиковавший
американскую внешнюю политику в отношении советов и заявлявший, что у СССР есть
объективные причины на подобные поступки. По итогу конфликт закончился отставкой
Уоллеса, которой стал добиваться Трумэн в сентябре 1946 года. До этого политика Трум-
эна по противодействию СССР на ближнем Востоке была проведена в 4 этапа: 1)6 марта
1946 года Джордж Кеннан направил Кремлю ноту протеста, с требование немедленного
вывода войск из Северного Ирана, советское правительство ответило 24 марта, указав, что
войска выведены, однако они всё ещё оставались там и были выведены лишь несколько
недель спустя, когда президент Трумэн дал распоряжение военным начальникам подгото-
вить наземные, морские и воздушные силы к наступлению; 2)дипломатическая поддерж-
ка со стороны США, когда американцы отправили в Совет безопасности ООН жалобу на
СССР; 3)военная поддержка правительству Моххаммеда Реза в декабре 1946, что позво-
лило усмирить 2 повстанческие группы на север страны - Азербайджанскую и Курдскую
республики; 4) когда советы в 1947 попытались надавить на Меджлис для ратификации
советско-иранского нефтяного договора, что давало Москве полный контроль над неф-
тяными ресурсами северного Ирана и лишь помощь США, когда Джордж Аллен осудил
запугивание Ирана иностранными правительствами и пообещал полную поддержку со
стороны США привели к тому, что 22 октября Меджлис отказался ратифицировать со-
глашение с СССР. По сути, это событие поставило точку в то время на посягательствах
СССР на Иран.
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Для СССР было важно контролировать Босфор, для этого советы обвиняли Турцию, что
она пропускала итальянские и немецкие военные корабли под видом торговых в наруше-
нии Конвенции Монтре и для этого контроль над проливом стоило отдать 4-ём черно-
морским странам (СССР, Болгарии, Румынии и Турции), с учётом того, что Румыния и
Болгария сателлиты Кремля контроль над проливом переходил Москве. А также Москва
претендовал на 2 северных региона Турции Карс и Ардаган, где этническое большин-
ство составляли грузины и армяне. По поводу Босфора США вели переговоры с Моск-
вой и были готовы на уступки, но советы начали активную антитурецкую пропаганду
и сосредотачивали большие военные силы у северных границ Турции. Разгорался кон-
фликт и в Греции, где вернувшееся из Лондона роялистское правительство столкнулось
с коммунистическими партизанами, поддерживаемые из соседней Болгарии, Югославии
и Албании. Резкое изменение произошло, когда 21 февраля 1947 года британский посол в
Вашингтоне проинформировал правительство США, о том, что британцы более не могут
обеспечивать безопасность в Греции и Турции и к 1 апреля выводят войска. Решительные
действия Трумэна против советов требовали поддержки от конгресса и на созванной пре-
зидентом встречи лидеров конгресса в Белом доме, администрации удалось их убедить в
случае чего поддержать президента. В последствии 12 марта 1947 года в конгрессе прези-
дент Трумэн произнёс речь, ставшую известной как Доктрина Трумэна, она сводилась к
тому, что помощь Греции и Турции необходимо, ибо их судьба - судьба всего свободного
мира. В мае, после дебатов, конгресс полностью одобрил предложения президента. Это
послание стало революционным во внешней политике США, его ставят на один уровень с
Доктриной Монро.

В 1939 англичане прекратили оказывать помощь сионистам в создании своего дома
в Палестине, ограничив миграцию и запретив продавать арабске земли евреям. В этом
случае помощь пришла от США, которые обещали Израилю 57% палестинских земель, а
Палестине 43%. План этот по итогу потерпел поражение, из-за потери поддержки со сто-
роны стран-членов ООН и начло обширного конфликта между евреями и арабами, что
привело к ещё большей потери арбами своих территорий и созданию государства Израиль,
которое президент Трумэн признал через 11 минут после его создания.

Политика Дуайта Эйзенхауэра на Ближнем Востоке определялась тремя важными со-
бытиями. В 1953 году Эйзенхауэр приказал ЦРУ свергнуть Мохаммеда Моссадыка, попу-
лярного, избранного лидера иранского парламента и ярого националиста, выступавшего
против британского и американского влияния в Иране. Переворот сильно запятнал репу-
тацию Америки среди иранцев, которые потеряли доверие к американским заявлениям
о защите демократии. В 1956 году, когда Израиль, Великобритания и Франция напали
на Египет после того, как Египет национализировал Суэцкий канал, разъяренный Эйзен-
хауэр не только отказался присоединиться к военным действиям, но и закончил войну.
Два года спустя, когда националистические силы охватили Ближний Восток и угрожали
свергнуть возглавляемое христианами правительство Ливана, Эйзенхауэр приказал вы-
садить первые американские войска в Бейруте для защиты режима. Это развертывание,
длившееся всего три месяца, положило конец короткой гражданской войне в Ливане.

Кеннеди, по мнению некоторых историков, не очень-то интересовался Ближним Во-
стоком. Но, как отмечает Уоррен Басс в книге “Поддержи любого друга: Ближний Восток
Кеннеди и создание американо-израильского альянса”, Кеннеди пытался развить особые
отношения с Израилем, одновременно распространяя последствия политики своих пред-
шественников холодной войны по отношению к арабским режимам. Кеннеди увеличил
экономическую помощь региону и работал над уменьшением поляризации между совет-
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ской и американской сферами. В то время как союз США с Израилем был укреплен во
время его пребывания в должности, сокращенная администрация Кеннеди, хотя и нена-
долго вдохновила арабскую общественность, в значительной степени не смогла успокоить
арабских лидеров.

Линдон Джонс сосредоточил большую часть своей энергии на своих Великих обще-
ственных программах дома и Вьетнамской войне за рубежом. Ближний Восток снова
появился на американском внешнеполитическом радаре после Шестидневной войны 1967
года, когда Израиль, после роста напряженности и угроз со всех сторон, предотвратил
то, что он охарактеризовал как предстоящее нападение из Египта, Сирии и Иордании.
Израиль оккупировал сектор Газа, Египетский Синайский полуостров, Западный берег
реки Иордан и Сирийские Голанские высоты—и угрожал пойти дальше. Советский Со-
юз пригрозил вооруженным нападением, если это произойдет. Джонсон привел в боевую
готовность Шестой Средиземноморский флот ВМС США, а также вынудил Израиль со-
гласиться на прекращение огня 10 июня 1967 года.

Униженные Шестидневной войной Египет, Сирия и Иордания попытались вернуть
утраченные территории, напав на Израиль во время еврейского священного дня Йом Ки-
пур в 1973 году. Египет восстановил некоторые позиции, но его Третья армия в конце
концов была окружена израильской армией во главе с Ариэлем Шароном (который позже
стал премьер-министром). Советы предложили перемирие, в противном случае они при-
грозили действовать “в одностороннем порядке”. Во второй раз за шесть лет Соединенные
Штаты столкнулись со второй крупной и потенциальной ядерной конфронтацией с Совет-
ским Союзом на Ближнем Востоке. После того, что журналистка Элизабет Дрю назвала
“Днем странной любви”, когда администрация Никсона привела американские войска в
высшую боевую готовность, администрация убедила Израиль согласиться на прекраще-
ние огня. Последствия этой войны американцы ощутили на себе благодаря арабскому
нефтяному эмбарго 1973 года, во время которого цены на нефть резко выросли, что годом
позже привело к рецессии. В 1974 и 1975 годах госсекретарь Киссенджер провел перегово-
ры по так называемым соглашениям о разъединении сначала между Израилем и Сирией,
а затем между Израилем и Египтом, официально прекратив военные действия, начатые
в 1973 году, и вернув часть земель, захваченных Израилем у этих двух стран. Однако это
не были мирные соглашения, и они оставили палестинскую ситуацию нерешенной. Тем
временем военный силач по имени Саддам Хусейн поднимался по служебной лестнице в
Ираке.
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