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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность настоящей работы обусловлена потребностью 

исследования разных этапов развития советско-израильских и российско-

израильских отношений, а также определения характера каждого из них. 

Помимо этого, важность работы состоит в оценке влияния тех или иных 

факторов, как, например, личностных на те или иные события советско-

израильских и российско-израильских отношений. Актуальность 

исследования также обусловлена тем, что войны в Сирии и Ливии идут и по 

сей день, палестино-израильский конфликт не урегулирован до сих пор. 

Кроме того, особенно важно, что на фоне сирийского кризиса РФ до сих пор 

имеет военное присутствие в Сирии, что является наиболее значимым 

фактором, влияющим на российско-израильские отношения.  

Степень изученности темы. Первая глава работы посвящена 

рассмотрению взаимоотношений СССР и Израиля с самого зарождения 

еврейского государства на территории Палестины в 1947  г. вплоть до 

развала СССР в 1991-м г., а также отношениям РФ и Израиля в период 1991-

2010-х гг.  

В первую очередь, стоит отметить работу таких известных 

отечественных исследователей, как Носенко Т. В. и Семченко Н. А., которые 

изложили подробное описание советско-израильских отношений в своём 

труде «Напрасная вражда. Очерки советско-израильских отношений»1. 

Основу работы также составляет монография И. Д. Звягельской 

«История государства Израиль»2, в которой в общих чертах разбирается 

история государства и путь его взаимодействия в том числе с Советским 

Союзом, а также Российской Федерацией.  

                                                           
1 Носенко Т. В., Семенченко Н. А. Напрасная вражда. Очерки советско-

израильских отношений. – 1-е издание. – М.: ИВ РАН, 2015. 
2 Звягельская И. Д. История государства Израиль. – 1-е издание. – М.: Аспект 

Пресс, 2012. 
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Нельзя не упомянуть также и работы других авторов, которые работали 

над отдельными аспектами исследуемой темы. Эта статья Агапова М. Г. 

«Андрей Андреевич Громыко – человек, «имя которого знает каждый 

школьник в Израиле»»3, статья Ивановой А. А. «Раздел Палестины в 

контексте действия британского мандата»4, статья Гениной Е. С. «Кампания 

по борьбе с космополитизмом в СССР в оценках отечественных 

исследователей 1990-х начала 2000-х годов»5, работа Рыжова И. В. и 

Интякова А. А. «Особенности советско-израильских политико-

экономических отношений»6, статьи Печурова С. Л. «Суэцкий кризис 1956-го 

года: истоки, сущности, уроки» и «Отношения Израиля и СССР в 1956-1957-

х годах: по документам государственного архива Израиля»7. 

 При написании работы полезной была работа Гавра Д. П., Быковой Е. 

В., Смоляровой А. С. «Израиль в советских и российских медиа 1948-2017-х 

годов»8.  

При разборе современного периода российско-израильских отношений 

использовались статьи Махмутовой М. И. «Трансформация российско-

                                                           
3 Агапов М. Г. Андрей Андреевич Громыко – человек, «имя которого знает каждый 

школьник в Израиле». Уральское востоковедение: международный альманах. – 

Екатеринбург: Издательство УФУ. – 2015. – №6. 
4 Иванова А. А. Палестины в контексте действия британского мандата // 

Гуманитарный акцент. – 2018. – №2. 
5 Генина Е. С. Кампания по борьбе с космополитизмом в СССР в оценках 

отечественных исследователей 1990-х начала 2000-х годов // Вестник Кемеровского 

государственного университета. – 2011. – №4. 
6 Рыжов И. В., Интяков А. А. Особенности советско-израильских политико-

экономических отношений // Вестник Волгоградского государственного университета. 

Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. – 2009. – №3. 
7 Печуров С. Л. Суэцкий кризис 1956-го года: истоки, сущности, уроки // Военно-

исторический журнал. – 2007. – №6. 
8 Гавра Д. П., Быкова Е. В., Смолярова А. С. Израиль в советских и российских 

медиа 1948-2017-х годов // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. 

– 2018. – №2.  
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израильских отношений в 1990-е года»9 и Паламаренко Е. В. «Настоящее и 

будущее российско-израильского сотрудничества»10. 

Нельзя не упомянуть зарубежных авторов, которые внесли 

существенный вклад в разработку изучаемой темы. Это Говард Морли Сакер 

с монографией «История Израиля»11,  Ефраим Карш со статьёй «Трагедия 

Среднего Востока»12, а также Ханнес Адомайт с работой «Русская 

политика»13. 

Вторая глава охватывает взаимоотношения РФ и Израиля в контексте 

кризисных событий на арабском Востоке в период с 2011 по 2021 год. 

Крайне важную роль в раскрытии данной темы играют научные статьи 

отечественных авторов. Для рассмотрения предпосылок Ливийского кризиса 

были использованы следующие работы, которые дают исчерпывающую 

картину положения Ливии до 2011 г. и факторов, которые играли прямую, 

либо косвенную роль в начале ливийской гражданской войны: статья 

Видясовой М. Ф. «Исторические предпосылки современного ливийского 

кризиса»14 и Малашенко А. «Революции в Тунисе, Египте и Ливии»15. 

Важные данные о состоянии российско-ливийских отношений перед 

кризисом также содержит статья Приходько Д. В. «Перспективы 

                                                           
9 Махмутова М. И. Трансформация российско-израильских отношений в 1990-е 

года // Казанский вестник молодых учёных. – 2019. – №5. 
10 Паламаренко Е. В. Настоящее и будущее российско-израильского 

сотрудничества // Научные записки молодых исследователей. – 2017. – №3. 
11 Сакер Г. М. История Израиля от зарождения сионизма до наших дней. Том I. 

1807-1951. – 1-е издание. – М.: Книжники, 2011. –  630 с.; Сакер Г. М. История Израиля от 

зарождения сионизма до наших дней. Том II. 1952-1978. – 1-е издание. – М.: Книжники, 

2011.  
12 Efraim Karsh. Arab Imperialism: The Tragedy of the Middle East // Mideast Security 

and Policy Studies. – 2006. – № 69. 
13 Hannes Adomeit. Russische Nahostpolitik // SWP-Berlin [Электронный ресурс]: 

[сайт]. – URL: https://www.swp-

berlin.org/publications/products/arbeitspapiere/adm_Russische_Nahostpolitik_ks.pdf (дата 

обращения: 27.11.2022). 
14 4. Видясова М. Ф. Исторические предпосылки современного ливийского 

кризиса // Вестник Московского университета. Серия 13. Востоковедение. – 2016. – №2. 
15 Малашенко А. Революции в Тунисе, Египте и Ливии // Россия и мусульманский 

мир. – 2011. – №1. 
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экономического сотрудничества России и Ливии»16. В ней приводятся 

данные об экономическом сотрудничестве РФ и Ливии, которые говорят о 

важности Ливии во внешней политике РФ.  

Ливийские события описываются в статье Копосовой Е. Н. «Ливийский 

кризис в международно-политическом контексте»17, а также в работе 

Демиденко С. «Ливия: хаос продолжается»18. В них представлен разбор 

событий ливийского кризиса и участия в нём международных акторов, в том 

числе РФ и Израиля.  

Определение предпосылок возникновения и развития Сирийского 

кризиса содержится в работе «Причины Сирийского кризиса и его развитие в 

2011-2015 гг.» под авторством Кузьмина В. А., и Соколова Н. В.19.  

Распространение терроризма на территории Сирии в ходе гражданской 

войны рассмотрено в работе Лукреции Савасты «Прогресс и упадок 

повстанческих группировок: пример Свободной сирийской армии»20. Важной 

научной работой, которая содержит анализ действий РФ и Израиля в Сирии, 

стала статья Васецовой Е. С. «Россия и Израиль в сирийском кризисе»21. В 

ней рассматривается участие РФ и Израиля в сирийской гражданской войне 

вплоть до 2016 г.  

В анализе палестино-израильского конфликта, обострение которого 

произошло в 2021 г. играет значимую роль работа Карасовой Т. А. 

                                                           
16 Приходько Д. В. Перспективы экономического сотрудничества России и Ливии // 

Экономика и бизнес: теория и практика. – 2021. – № 10-2. 
17 Копосова Е. Н. Ливийский кризис в международно-политическом контексте // 

Вестник МГИМО Университета. – 2014. – №5. 
18 Демиденко С. Ливия: хаос продолжается // Россия и мусульманский мир. – 2015. 

– №11. 
19 Кузьмин В. А., Соколов Н. В. Причины Сирийского кризиса и его развитие в 

2011–2015 ГГ. // Вестник УРФУ. – 2017. – №1. 
20 Саваста Л. Прогресс и упадок повстанческих группировок: пример Свободной 

сирийской армии // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. – 

2020. – №5. 
21 Васецова Е. С. Россия и Израиль в сирийском кризисе // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия: Политология. – 2016. – №2.  
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«Обострение тлеющего палестино-израильского конфликта в мае 2021 г.»22. 

В статье прослеживаются предпосылки возникновения конфликта, 

полностью рассмотрен ход событий в ходе кризиса.  

Источниковой базой исследования послужили следующие 

документы и материалы:  

1. резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН;  

2. двусторонние и многосторонние международные соглашения; 

3. документы архивного характера; 

4. официальные сетевые ресурсы государственных структур РФ и 

Израиля. 

К первой группе источников относятся такие важные документы как 

резолюция Генеральной Ассамблеи ООН №181 (II) о разделе Палестины23, 

резолюция Совета Безопасности от 17 апреля 1948  г. о запрете поставок 

вооружения в Палестину24, резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 2 

ноября 1956 г. о прекращении боевых действий вокруг Суэцкого канала25, 

резолюции Совета Безопасности ООН № 1970 от 26 февраля 2011 г.26 и                      

№ 1973 от 17 марта 2011 г.27, которые вводят санкции в отношении 

                                                           
22 Карасова Т. А. Обострение тлеющего палестино-израильского конфликта в мае 

2021 г. // Политологические науки. – 2021. – №1.  
23 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 29-го ноября 1947-го года №181 (II) 

// Организация Объединённых Наций [Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: 

https://undocs.org/en/A/RES/181(II) (дата обращения: 13.04.2023). 
24 Резолюция СБ ООН от 17-го апреля 1948-го года // Организация Объединённых 

Наций [Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: 

https://www.un.org/securitycouncil/ru/content/resolutions-adopted-security-council-1948 (дата 

обращения: 24.11.2022).  
25 Резолюция ГА ООН от 2-го ноября 1956-го года // Организация Объединённых 

Наций [Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: 

https://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/3354 (дата обращения: 15.04.2023). 
26 Резолюция СБ ООН 1970 от 26-го февраля 2011-го г. // Организация 

Объединённых Наций [Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: 

https://www.un.org/securitycouncil/ru/s/res/1970-%282011%29 (дата обращения: 23.05.2023). 
27 Резолюция СБ ООН 1973 от 17-го марта 2011-го г. // Организация Объединённых 

Наций [Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: 

https://www.un.org/securitycouncil/ru/s/res/1973-%282011%29 (дата обращения: 23.05.2023). 
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государственных лиц Ливии и разрешают военное вмешательство в ход 

ливийского кризиса.  

Ко второй группе относятся различные соглашения, которые повлияли 

или влияют на отношения РФ и Израиля. К таким источникам относятся 

Совместное заявление о восстановлении дипломатических отношений между 

Союзом Советских Социалистических Республик и Государством Израиль от 

1991 г.28, Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Государства Израиль о торгово-экономическом 

сотрудничестве от 1994 г.29, Меморандум о взаимопонимании по вопросам 

военного сотрудничества между РФ и Израилем от 1995 г.30, Договор о 

дружбе и сотрудничестве между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Сирийской Арабской Республикой от 8 октября 1980 г.31, 

Соглашение между Российской Федерацией и Сирийской Арабской 

Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных Сил 

Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики от 

2015 г.32. 

                                                           
28 Совместное заявление о восстановлении дипломатических отношений между 

Союзом Советских Социалистических Республик и Государством Израиль // Электронный 

фонд правовых и нормативно-технических документов [Электронный ресурс]: [сайт]. – 

URL: https://docs.cntd.ru/document/901748134 (дата обращения: 27.11.2022). 
29 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Государства Израиль о торгово-экономическом сотрудничестве // Электронный фонд 

правовых и нормативно-технических документов [Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: 

https://docs.cntd.ru/document/901775116 (дата обращения: 27.11.2022). 
30 Меморандум о взаимопонимании по вопросам военного сотрудничества между 

РФ и Израилем // Генеральное консульство Израиля в Петербурге [Электронный ресурс]: 

[сайт]. – URL: https://embassies.gov.il/spb/Relations/Pages/Bilateral-Treaties-and-

Agreements.aspx (дата обращения: 2.06.2023). 
31Договор о дружбе и сотрудничестве между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Сирийской Арабской Республикой от 8-го октября 1980-го г. // Официальный 

интернет-портал правовой информации РФ [Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 25.03.2023). 
32 Соглашение между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой 

о размещении авиационной группы Вооруженных Сил Российской Федерации на 

территории Сирийской Арабской Республики // Электронный фонд правовых и 

нормативно-технических документов [Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: 

https://docs.cntd.ru/document/420329053 (дата обращения: 25.03.2023). 
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К третьей же группе источников были отнесены различные письма, 

телеграммы представителей государственных структур СССР, РФ и 

Израиля33. Сюда также были включены выступление А. А. Громыко в ООН34, 

а также план «Сделки века», который был расположен на официальном 

сетевом ресурсе Белого дома США35.  

Объектом исследования выступают советско-израильские и 

российско-израильские отношения. 

Предметом работы являются двусторонние отношения РФ и Израиля в 

контексте современных кризисов на Арабском Востоке.  

Хронологические рамки исследования берут своё начало с 

зарождения государства Израиль в 1947 г. Верхняя хронологическая рамка 

длится до 2021 г., когда произошло очередное обострение палестино-

израильского конфликта. 

Цель работы – анализ стадий развития отношений СССР и РФ с 

Израилем, а также взаимоотношений РФ и Израиля на фоне современных 

кризисов на Арабском Востоке. 

В соответствии с данной целью определяются следующие задачи:  

1. рассмотреть взаимоотношения СССР и Израиля в период с 1947 

по 1991 г.; 

                                                           
33 Из записки заведующего отделом стран Ближнего и Среднего Востока МИД 

СССР Г. Т. Зайцева "о советско-израильских отношениях (к заседанию коллегии МИД 

СССР)" // Фонд Александра Н. Яковлева [Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: 

https://alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/59664 (дата обращения: 27.11.2022); Советско-

израильские отношения: Сборник документов. Том I: 1941-1949. – 1-е издание. – М.: 

Международные отношения, 2000; Советско-израильские отношения: Сборник 

документов. Том II: 1949-1953. – 1-е издание. – М.: Международные отношения, 2000. 
34 Выступление постоянного представителя СССР при ООН А. А. Громыко на 

специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу о Палестине / Советско-

израильские отношения: Сборник документов. Том I: 1941-1949. – 1-е издание. – М.: 

Международные отношения, 2000. 
35 Peace to Prosperity // White House [Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: 

https://www.whitehouse.gov/peacetoprosperity/ (дата обращения: 26.05.2023). 
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2. проанализировать процесс взаимодействия РФ и Израиля в 

период с 1991 по 2010 г., а также обозначить основные направления 

сотрудничества двух стран в указанный период; 

3. выделить предпосылки возникновения ливийского, сирийского и 

палестино-израильского кризиса 2021 г.;  

4. определить роль РФ и Израиля в данных кризисах, а также 

рассмотреть их участие в каждом из конфликтов.  

5. дать характеристику российско-израильским отношениям в 

контексте арабских кризисов на Ближнем Востоке и определить их влияние 

на отношения двух стран.  

Методологической основой исследования выступили как 

теоретические, так и практические методы научного исследования. Из 

теоретических методов исследования необходимо перечислить синтез, 

анализ, индукцию, дедукцию, обобщение. Из практических методов 

исследования наиболее важными при написании работы стали 

моделирование и сравнение.  

Методы анализа и синтеза стали основными при рассмотрении 

отношений СССР и Израиля. Кроме того, при рассмотрении значимых 

событий в истории отношений СССР и Израиля также использовались 

методы индукции и дедукции. Метод обобщения использовался при 

написании сразу двух глав и позволил составить характеристику советско-

израильских и российско-израильских отношений. Также в определении роли 

РФ и Израиля в современных арабских кризисах в Ливии и Сирии 

использовался метод сравнения. Метод моделирования помог определить 

факторы, вытекающие из Ливийского и Сирийского кризисов, которые 

непосредственно влияют на взаимоотношения РФ и Израиля. 

Структура работы включает в себя введение, две главы, где первая 

содержит два параграфа, а вторая глава – три параграфа, заключение и 

список использованных источников и литературы.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1 «Отношения России и Израиля: от истоков к 

современности» состоит из двух параграфов.  

В первом параграфе «Возникновение и развитие взаимоотношений 

СССР и Израиля (1948-1991 гг.)» рассматриваются отношения СССР и 

Израиля с самого зарождения независимого еврейского государства на 

территории Палестины.  

Этап формирования Израиля как государства был отмечен широкой 

поддержкой со стороны СССР. В ООН неоднократно поднимался вопрос о 

создании Израиля на территории Палестины, где СССР всегда выступал «за» 

в этом вопросе. В мае 1948 г. СССР одним из первых признал новое 

государство. СССР стал одной из стран, которая поддержала становление 

независимого Израиля не только дипломатическими, но и материально-

техническими средствами. Однако, отношения были ограничены и не 

достигли полноценного сотрудничества из-за идеологических противоречий. 

В последствии отношения между странами стали напряжёнными, в 

первую очередь из-за специфики периода Холодной войны. В 1967 г. на фоне 

разгрома израильскими войсками армий Сирии и Египта, являвшимися 

союзниками СССР на Ближнем Востоке, дипломатические отношения между 

СССР и Израилем были разорваны. Отношения между странами с этого 

времени перетекли в фазу противостояния. Их нормализация началась только 

на позднем периоде существования Советского Союза, а официальное 

восстановление дипломатических отношений между державами произошло 

только в 1991 г. 

Второй параграф «Российско-израильские отношения после распада 

СССР и их развитие в начале XXI века». В нём рассматриваются отношения 

РФ и Израиля в период 1991-2010 гг.  

Отношения с Израилем в период президентства Б. Н. Ельцина 

развивались, во-первых, благодаря экономическому интересу к рынку РФ со 
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стороны Израиля, а во-вторых, благодаря появлению критической 

необходимости в заимствовании израильского опыта и вооружений для 

борьбы с терроризмом из-за острой проблемы чеченского сепаратизма в 1994 

г. Говорить о хоть сколько-нибудь последовательной политике РФ при 

президентстве Б. Н. Ельцина на Ближнем Востоке не представляется 

возможным.  

С приходом В. В. Путина на пост президента также был изменён 

традиционный подход взаимодействия с Израилем. Для расширения своего 

влияния в регионе Ближнего Востока РФ необходимо было выстроить 

партнёрские отношения с Израилем, что и было сделано, пусть даже ради 

этого РФ приходилось жертвовать собственными интересами в регионе, как 

это произошло в ситуации по поставкам ЗРК С-300 в Иран.  

Таким образом, выстраивая планомерное сотрудничество с 

израильской стороной РФ добилась значимых достижений в области военно-

технической сферы, экономики и политического взаимодействия. К 2010 г. 

сторонам удалось выстроить крепкое партнёрство в различных сферах 

межгосударственного сотрудничества, что позволило в дальнейшем 

выстроить сбалансированные отношения.  

Глава 2 Российско-израильские отношения и современные 

кризисы на Арабском Востоке состоит из трёх параграфов.  

В первом параграфе «Российско-израильские отношения на фоне 

Ливийского кризиса» анализируются предпосылки возникновения 

Ливийского кризиса, а также рассматриваются роль РФ и Израиля в данном 

конфликте, и его влияние на российско-израильские отношения в целом.  

Ливийский кризис 2011 г. представляет собой крупную гуманитарную 

и политическую катастрофу, которая имеет долгосрочные последствия не 

только для самой Ливии, но и для всего региона Ближнего Востока и Африки 

в целом.  
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Однако, именно на российско-израильские отношения влияние 

Ливийского кризиса было ограниченным. Для создания политического 

диалога двух стран по проблематике Ливии должна существовать 

объективная потребность в этом. Географически Израиль находится на 

достаточном удалении от Ливии, что минимизирует потенциальную угрозу 

от неё для Израиля непосредственно. РФ также не могла осуществлять 

полноценное участие в Ливии по причине наличия в приоритете внешней 

политики кризиса в Сирии и в Украине.  

На межправительственном уровне между РФ и Израилем не было 

специфического формального диалога, уделённого исключительно 

Ливийскому кризису. Однако, допустимо сказать, что РФ и Израиль 

поддерживали общую заинтересованность в стабильности Ливии и 

недопущению распространения исламского радикализма на её территории. 

Следствием этого стал общий курс на поддержку сил ЛНА.  

Второй параграф «Война в Сирии и развитие отношений России и 

Израиля» посвящён рассмотрению российско-израильского взаимодействия в 

Сирии, а также позиций двух стран по сирийской проблематике.  

Израиль непосредственно граничит с Сирией, а для РФ позиции в ней 

крайне важны. Вспыхнувшая гражданская война на сирийской территории 

привела к вмешательству в ход Сирийского кризиса российской и 

израильской сторон. Этот факт уже определил возникновение в российско-

израильских отношениях потребности в диалоге именно по сирийской 

проблематике. Российская и израильские стороны смогли разграничить своё 

взаимодействие в Сирии во избежание столкновений. Общей целью Израиля 

и РФ стало недопущение разрастания террористический ячеек на территории 

Сирии. 

Военная операция ВКС РФ в Сирии оказалась крайне успешной и 

позволила значительно снизить влияние террористических организаций на 
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Ближнем Востоке. Тем не менее, нельзя сказать, что между Израилем и РФ 

не осталось противоречий. Израиль по-прежнему наносит удары по Сирии. 

В третьем параграфе «Обострение палестино-израильского конфликта 

в 2021-м г.: позиция России и динамика двусторонних отношений» 

анализируются предпосылки возникновения палестино-израильского 

столкновения в мае 2021 г., а также рассматривается роль РФ в 

урегулировании палестино-израильского конфликта в целом.  

Несмотря на серьёзную социальную и политическую угрозу, 

исходящую от палестино-израильского конфликта отношения РФ и Израиля 

на этом фоне, не претерпели серьёзных изменений, во многом благодаря 

сравнительно малой реакции на этот кризис международного сообщества и 

РФ в частности. 

Уход с поста премьер-министра Б. Нетаньяху, который всегда шёл по 

пути сотрудничества с РФ и смена правительства в Израиле в июне 2021-го г. 

некритично повлияли на динамику двусторонних отношений РФ и Израиля. 

Пришедший на пост премьер-министра Н. Беннет не занял 

конфронтационную по отношению к РФ позицию, сохранил политическое 

взаимодействие двух стран в Сирии. Наконец, нестабильная политическая 

обстановка в Израиле в 2021-м г. на фоне противостояния с «ХАМАС», а 

также неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в мире не оказали 

негативного влияния даже на торговые взаимоотношения двух стран. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Несмотря на то, что отношения между СССР и Израилем были 

действительно напряжёнными, после развала СССР РФ и Израиль смогли 

преодолеть большую часть противоречий и прийти к взаимовыгодному 

сотрудничеству в политике, экономике и научно-техническом 

сотрудничестве.  

Возникновение кризисов в Сирии и Ливии на фоне событий «Арабской 

весны» в 2011 г. также повлияли на взаимоотношения двух стран. Российское 

и израильское правительства выражали серьёзную обеспокоенность в связи с 

происходящими событиями.  

При анализе событий Ливийского кризиса можно сделать следующий 

вывод. Ливийский кризис не имел непосредственного влияния на 

взаимоотношения между РФ и Израилем. Несмотря на то, что оба 

государства проявляли интерес к данному конфликту, а также поддерживали 

одну и ту же сторону в нём, их взаимоотношения оставались практически 

независимыми от ситуации в Ливии. 

Куда большее влияния на российско-израильские отношения оказал 

Сирийский кризис. Пусть РФ и Израиль имели не полностью схожие 

интересы в конфликте, руководства двух стран всё же смогли найти общие 

позиции по этому вопросу, которые помогли укрепить двусторонние 

отношения.  

Российская и израильские стороны смогли разграничить своё 

взаимодействие в Сирии во избежание столкновений. Общей целью Израиля 

и РФ стало недопущение разрастания террористический ячеек на территории 

Сирии. Военная операция ВКС РФ в Сирии оказалась крайне успешной и 

позволила значительно снизить влияние террористических организаций на 

Ближнем Востоке. Тем не менее, нельзя сказать, что между Израилем и РФ 

не осталось противоречий. Израиль по-прежнему наносит удары по Сирии, 

опасаясь усиления в ней иранского влияния, что при сближении РФ и Ирана 
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может выступить кризисным фактором в российско-израильских 

отношениях. В связи со всем перечисленным фактор Сирии в двусторонних 

отношениях РФ и Израиля по сей день является наиболее актуальным.  

В случае с палестино-израильским конфликтом 2021-го г. его роль в 

российско-израильских отношениях остаётся незначительной. РФ не 

изменяла своей позиции по разделу Палестины со времён СССР и 

последовательно выступает за создание суверенного палестинского 

государства. Однако данный факт не является значимым в двусторонних 

отношениях. В 2021-м г. РФ ограниченно участвовала в урегулировании 

палестино-израильского конфликта. На текущий момент времени палестино-

израильский конфликт не оказывается существенного влияния на российско-

израильские отношения.  

В будущем российско-израильские отношения могут пережить 

несколько сценариев. Если РФ и дальше будет сохранять, а возможно даже и 

увеличивать своё присутствие на Ближнем Востоке, то страны могут 

продолжить диалог по проблематике Ближнего Востока для поддержания 

стабильности в регионе и в отношениях между РФ и Израилем.  

С другой стороны, в условиях современной геополитической 

обстановки в отношениях РФ и Израиля существуют определённые 

трудности, которые могут привести к серьёзному кризису в отношениях двух 

государств. Сближение РФ и Ирана непременно приведёт к усилению 

позиций последнего в Сирии, что явно противоречит интересам Израиля. 

Поэтому израильское руководство пойдёт либо идти на переговоры с 

российской стороной с целью ограничения влияния Ирана, либо предпримет 

шаги, которые могут вызвать эскалацию конфликта в Сирии. Эскалация в 

первую очередь будет подразумевать под собой усиление военного 

присутствия Израиля в Сирии, что в свою очередь будет противоречить 

интересам РФ.  

 


