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Аннотация 
Информационно-аналитический материал, представленный ниже, прослеживает основные 
тенденции, результатом которых явился всемирный энергетический кризис 1973 г., в 
попытке  осознать логику безусловной поддержки государства Израиль – буквально с 
момента его основания и десятилетиями далее – Соединенными Штатами Америки в 
условиях характерной для 20-го века тотальной зависимости всех без исключения стран 
Запада от нефтяных ресурсов враждебного по отношению к Израилю  Ближнего Востока.   
Ключевые слова: энергетический кризис 1973 г., поддержка Израиля со стороны США, 
парадоксальная логика. 
 
Abstract  
Tracing the main trends that resulted in the 1973 global oil crisis, the article presented below is an 
attempt to understand the logic of unconditional support provided for the State of Israel, literally 
from the moment of its foundation and decades later, by the USA in the context of total dependence 
of all Western countries on oil resources of the Middle East Islamic world back then, in the 20th 
century.  
Keywords: the 1973 oil crisis, USA support for Israel, paradoxical logic. 
 

«Всякий, кто сидит на ближневосточном нефтяном клапане,  
может контролировать судьбу Европы»  

Джеймс Форрестол, министр обороны США 
 

 
Информационно-аналитический материал, представленный ниже, есть попытка 

проследить основные тенденции, результатом которых явился всемирный энергетический 
кризис 1973 г. в попытке осознать логику безусловной поддержки государства Израиль – 
буквально с момента его основания и десятилетиями далее – Соединенными Штатами 
Америки. В 20 веке, в условиях тотальной зависимости всех без исключения стран Запада 
во главе с теми же США от нефтяных ресурсов враждебного по отношению к Израилю 
Ближнего Востока,  она представляется несколько менее парадоксальной.  

Итак, по мнению автора, на формирование предпосылок международного 
энергетического кризиса 1973 г. оказали влияние два следующих решающих фактора – на 
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сегодняшний день они представляются очевидными: с одной стороны, фактор 
внешнеэкономический, состоящий в привязке экономики США и стран Запада в целом к 
дешевой импортной нефти Ближнего Востока в ущерб национальному производству – по 
дальновидному замечанию популярного в США геофизика и мультимиллионера   Эверета 
Ли Де Гольера еще в 1943 г., который заработал свое колоссальное состояние 
исключительно на чёрном золоте Ближнего Востока, «мировой центр притяжения 
производства нефти перемещается из Карибского бассейна на Ближний Восток, в район 
Персидского залива. Так и будет впредь». Действительно: после окончания Второй 
мировой войны, по мере развития  промышленности, зависимость развитых государств от 
импорта  нефти из стран «третьего мира», доля которых в разведанных запасах нефти всего 
капиталистического мира вместе взятого достигла 90%, шла исключительно по 
нарастающей. Жидкое топливо превращалось в главный источник энергии не только в связи 
с рядом технологических преимуществ перед каменным углем, но и вследствие  политики 
Международного нефтяного картеля: последний  не только  поспособствовал  вытеснению 
угля из баланса энергопотребления стран Запада путем введения низких цен на нефть, но и 
отказал в финансировании  разведки угольных месторождений в развитых странах; в 
результате в 50-60-е гг. импорт дешевых энергоресурсов, и прежде всего конечно же нефти, 
в западный мир резко увеличился [18]. Стоит отметить, что к этому времени американские 
нефтяные монополии прочно обосновались на арабском Ближнем Востоке: разрабатывали 
месторождения на условиях концессии, диктовали цены. В Саудовской Аравии и Бахрейне  
были построены нефтеперерабатывающие заводы. К началу 70-х годов раздел и передел 
арабской нефти западными нефтедобывающими компаниями был завершен, и по его 
результату 2/3 всей разведанной на тот момент нефти арабского  мира – 30 млн тонн – 
находились в полном распоряжении нефтяных монополий США [1].  

С другой стороны – и этот фактор, как показали дальнейшие события, является 
решающим – созданию  кризисной ситуации в мировой энергетике в 70-е гг. способствовала 
зародившаяся в 40-е годы тесная связь США и  Израиля на уровне «высокой политики». 
Речь об упомянутой выше принципиальной стратегической поддержке молодого 
израильского государства со стороны США. Любопытно, что поддержка эта  
предоставлялась   Соединенными Штатами в ситуации  бескомпромиссного 
противостояния Израиля с тем самым нефтедобывающим арабо-мусульманским миром, на 
ресурсы которого к 70-м годам США окончательно «подсели». Начало тесным отношениям 
двух стран положил лично президент Гарри Трумэн – за это израильтяне ставят его в один 
ряд со своими  национальными героями. Трумэн выразил официальную поддержку 
Израилю немедленно после того, как был проинформирован о факте подписания 
Генеральной Ассамблеей ООН в ночь с 29 на 30 ноября 1947 г. документов о разделе 
Палестины, подмандатной на тот момент британской территории, на два государства, 
арабское и еврейское; любопытно, что президент США сделал это буквально через полчаса 
после подписания документа, т.е. даже прежде чем узнал как, собственно, это новенькое 
еврейское государство будет именоваться. А по окончании Войны за Независимость 1949 
г., убедившись в способности Израиля эффективно  противостоять натиску окружающих 
его враждебно настроенных арабских стран, Трумэн дополнил идеологическую поддержку 
материальной составляющей: наряду с оказанием финансовой поддержки Голде Мейир, 
развернул в Израиле  американские военные заводы. В самих США для Израиля строились 
военные самолеты; так, в 1951 г. в Израиль с  калифорнийского завода «Локхид» была 
отправлена первая партия лёгких бомбардировщиков. В 1954 опять же на американском 
оборудовании, началось строительство авиационного завода уже на израильской 
территории, в районе аэропорта Лод [8][13] – в настоящее время Международный аэропорт 
имени Бен-Гуриона. Известно, что тогда представители израильской стороны скупали по 
низким ценам оборудование американских военных заводов и ввозили его на территорию 
оккупированной Палестины.  
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Стоит отметить, что Трумэна предупреждали насчет высокой вероятности 
возрастания просоветских и обострения антиамериканских настроений в ближневосточном 
регионе в результате политики в поддержку Израиля. Однако он поступил вопреки 
предупреждениям своих советников, полагая, что интересы СССР и арабских стран 
слишком  различны, и потому союзы между ними не могут быть долговечными. Далее, у 
Трумэна  не вызывал сомнений факт приоритета американских технологий, которые США 
могли бы предложить арабам. Поддержка еврейского народа в трудную минуту также, с его 
точки зрения, соответствовала бы принципам западной демократии; действительно, как мы 
помним, только что закончилась Вторая мировая война, и было огромное количество 
беженцев еврейской национальности от нацизма – они скитались, их не принимали ни в 
Европе, ни в Австралии, ни в тех же США...  Наконец – скорее всего, именно это и оказалось 
самым главным – Трумэн, как президент США, счел своим долгом позаботиться об 
интересах той части своего электората, которая составляла большинство. Как он заметил в 
ходе одной из встреч с представителями Госдепартамента, «я должен дать ответ сотням 
тысяч граждан, переживающих за успех сионизма. У меня нет сотен тысяч арабов в числе 
моих избирателей» [4].  

В то время как Трумэн и последующие американские лидеры делали ставку на 
поддержку Израиля, арабо-израильская конфронтация, вспыхнувшая в регионе в момент 
провозглашения  еврейского государства,   продолжала нарастать. Вооруженные 
конфликты следовали один за другим: 1948й год, 1956й, 1967й, 1969й…  

Первый из них – «Война за Независимость»: в ночь с 14 на 15 мая 1948 г., сразу же 
как закончился британский мандат на Палестину и Бэн-Гурион объявил о создании 
государства Израиль,   пять из семи членов ЛАГ – Египет, Ирак, Иордания,  Ливан и Сирия 
– начали военные действия против Израиля. Главную роль в подготовке спецоперации 
сыграли Трансиордания, Египет и Сирия при фактической поддержке со стороны 
Великобритании. Израиль, США и СССР осудили вторжение арабских стран в Палестину 
как незаконную агрессию. Китай поддержал требования ЛАГ. В официальном заявлении 
государств ЛАГ говорилось, что их целью является создание объединенного палестинского 
государства на всей территории [8]. Этот конфликт стал самым продолжительным – длился 
более года; он положил начало череде арабо-израильских вооруженных столкновений 
различной степени интенсивности.   

Следующий – арабо-израильская война, или Суэцкий кризис – продолжался с 
октября 1956 по март 1957 г. Борьба шла за контроль над Суэцким каналом. Когда 
Соединённые Штаты в силу ряда обстоятельств отказали Египту в субсидиях на 
сооружение Асуанской плотины, которые запрашивал президент Гамаль Абдель Насер, тот  
сделал весьма неожиданный ход: объявил о национализации Суэцкого канала. Это явилось 
полной  неожиданностью для Англии и Франции. По оперативной взаимной 
договоренности, израильские войска атаковали позиции египетской армии на Синайском 
полуострове, а Англия и Франция, следуя секретному соглашению с Израилем, в свою 
очередь начали бомбардировку Египта; парализовав  действия ВВС, в районе Порт-Саида 
высадили совместный десант, предварительно наложив вето на предложенную США 
резолюцию СБ ООН, в которой содержался призыв к Израилю прекратить военную 
агрессию. Порт-Саид и значительная часть Суэцкого канала были ими взяты под контроль. 
С критикой действий Великобритании, Франции и Израиля выступили многие страны. 
Особенно активной была позиция СССР: Хрущёв грозился самыми решительными мерами 
вплоть до применения ракетных ударов. США также потребовали от своих союзников 
прекратить агрессию на Ближнем Востоке. Угроза международной изоляции и глобальной 
войны вынудили Великобританию и Францию вывести войска из Египта. Израилю, в свою 
очередь, пришлось вернуть захваченные территории.  

Известная как «Шестидневная» третья по счету арабо-израильская война  началась 
в июне 1967 г. после того, как Египет, Сирия и Иордания заблокировали вход израильским 
кораблям в Красное море и Суэцкий канал. Предприняв упреждающее наступление, 
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Израиль вывел из строя большую часть авиации арабских государств. Война закончилась 
12-го июня соглашением, достигнутым между воюющими сторонами 
при посредничестве СССР и США.  

«Войной на истощение» называют  столкновения между Израилем и Египтом в зоне 
Суэцкого канала в период 1969-1970 гг.; она была начата Египтом с  целью возвращения 
Синайского полуострова, захваченного Израилем в ходе предыдущей Шестидневной 
войны. Армия Египта к этому моменту получила большое количество вооружений 
советского производства – Египет приступил к их закупкам в 50-х гг. после того, как 
Америка с Великобританией и  Францией отказали в поставках. Каир обратился за 
помощью к Москве и ее союзникам, Египту пошли навстречу и при посредничестве 
Чехословакии – де-юре продавцом была она – в Северную Африку оперативно направили 
значительное количество вооружений, в том числе сотни единиц боевой авиации. Каир 
принял решение о ведении военных действий малой интенсивности в форме 
артиллерийских перестрелок, рейдов через Суэцкий канал, схваток в воздушном 
пространстве. Однако Израилю при опоре на более высокую боеспособность армии, 
а также на полученные от США новые истребители-бомбардировщики Р-4, удалось 
перенести «Войну на истощение» вглубь Египта [7]. Тогда президент Насер обратился к 
советскому руководству с просьбой оказать прямую военную помощь. В Египет были 
направлены советские войска – в соответствии со специальным соглашением, в их задачу 
входила защита исключительно воздушного пространства. Всего в 1969-1970 гг. русскими 
летчиками, а также ЗРК, было сбито 94 израильских самолёта, что составило почти 
половину боевого парка ВВС. В результате, главным образом благодаря действиям 
советской 18й дивизии ПВО, в августе 1970 г. война была закончена [19] [22].  

От раунда к раунду градус арабо-израильского противостояния возрастал; иначе и 
быть не могло, поскольку половина значимых военных столкновений с Израилем 
закончилась отъемом арабских территорий. По итогам первой же по счету арабо-
израильской Войны за Независимость 1948-1949 гг. Израиль захватил западную часть 
Иерусалима и большую часть земель, предназначавшихся для арабского палестинского  
государства, в результате чего территория Израиля  увеличилась на 48% по сравнению с 
той, которая была отведена ему по решению ООН. Оккупированные земли покинуло 
около миллиона арабов, что создало проблему палестинских беженцев.  По итогам 
Шестидневной, самой разгромной для арабского мира третьей по счету войны 1967 г., 
Израиль захватил Синайский полуостров (удерживал де-факто до весны 1982 г.), 
принадлежащие Сирии стратегически значимые Голанские высоты, палестинские 
территории – Западный берег реки Иордан и сектор Газа (удерживал до 2005 г.), а также 
оставшуюся неохваченной с войны 1948 г. часть Иерусалима, который в итоге становится 
столицей Израиля [14].  

Без территориальных присоединений завершились Суэцкий кризис и Война на 
истощение, однако последствия для арабской стороны, тем не менее имели место быть: 
череда мелких конфликтов между Египтом и Израилем по итогам Суэца привела к 
последующим арабо-израильским войнам, а Война на  Истощение – к серьезным потерям 
в личном составе и боевой технике арабских стран.  

Казалось бы, в ходе Суэцкого кризиса США выступили против тройственной 
агрессии, начало которой было положено как раз   Израилем; т.е. против действий Израиля 
в том числе. Однако госсекретарь Дж. Ф. Даллес всегда был известен как мастер 
дипломатической «двойной игры». Так, по воспоминаниям министра иностранных дел 
Великобритании Ллойда, Даллес впоследствии его спросил: «Сельвин, почему вы 
остановились? Почему вы, несмотря ни на какие трудности, не свалили Насера?» Ллойд 
был потрясен – ведь это говорил человек, который на словах был категорически против 
военного вторжения Англии и Франции в Египет... [10]. 

Спусковым крючком энергетического кризиса 1973 г. послужил, как этого и 
следовало ожидать, очередной военный конфликт между коалицией арабских государств с 
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одной стороны и Израилем – с другой: это была «Война Судного дня». Она началась 6-го 
октября 1973 г. с внезапной атаки египетских и сирийских войск во время иудейского 
праздника Йом Кипур. Вначале успех был на стороне египтян и сирийцев, далее чаша весов 
начала склоняться в пользу Армии обороны Израиля. Вскоре последовала резолюция о 
прекращении огня. Война Судного Дня продолжалась всего-то 18 дней. Однако этого, 
казалось бы, незначительного срока оказалось достаточно, чтобы наступили необратимые 
последствия как для ближневосточного региона, так и для западного мира в целом. Когда в 
ходе конфликта Вашингтон в очередной раз продемонстрировал свою приверженность 
Тель-Авиву – 19го ноября президент Никсон обратился к Конгрессу с предложением 
предоставить Израилю военную помощь в размере 2,2 миллиарда долларов, король 
Саудовской Аравии Фейсал, вчерашний крупнейший региональный партнер Соединенных 
Штатов, наложил категорический запрет на любые поставки нефти в США и в 
произраильски настроенные Нидерланды,  снизив при этом нефтедобычу на 26%. Вслед за 
Фейсалом эмбарго на продажу нефти странам Запада ввели все страны-члены ОПЕК [1].  

Важно отметить, что к 70-м годам удельный вес ближневосточной 
(преимущественно арабской) нефти в США как раз достиг весомой величины: 15 -17% от 
внутреннего нефтяного рынка [4].  

На той же самой нефти, добытой  из недр ближневосточного региона, 
функционировала и экономика Западной Европы: европейцы уже несколько десятилетий 
подряд приобретали ее по спекулятивным ценам у тех же США. Считая внутренние рынки 
США, Западной Европы и Японии в совокупности, удельный вес арабской нефти в мировом 
масштабе составил 34% в 1957 г. и 54% – в 1973 [1].  

Зимой 1973 г. мир начал замерзать: холод в домах, парализация части 
промышленности и автотранспорта, рост цен, введение карточек на нефтепродукты... В 
США на момент введения эмбарго порядка 85% американских граждан привыкли 
добираться на работу на собственном автомобиле; между тем, бензин подорожал в четыре 
раза. В разгар кризиса президенты, премьер-министры, министры экономики стран Запада 
посвящали свои заявления и интервью главным образом энергетическим проблемам. 
Создавались «штабы по преодолению кризиса», собирались совещания экспертов на 
национальном и международном уровнях. «Мрачные перспективы», «Нас ожидает век 
тьмы», «Энергетическая война» — под такими заголовками газеты в Западной Европе и 
Японии едва ли не ежедневно сообщали о новых мерах по экономии топлива.  

Несмотря на введенные президентом Никсоном ограничительные меры по 
использованию энергоресурсов – закрытие АЗС на выходные, ограничения на продажу 
бензина – ситуацию в стране спасти не удалось. Результатом экономического нажима 
ОПЕК стала декларация стран общего рынка, поддержавшая позицию арабов. Кроме того, 
почти все государства Африки разорвали дипломатические отношения с Израилем [17].  

Создавшееся политическое положение усилило зависимость Израиля от США и 
вскрыло истинные масштабы зависимости развитых стран от нефти Ближнего Востока. По 
материалам  ''Washington Post'' за август 1974 г. [4],  в ходе эмбарго концерн «Aramco» 
манипулировал «нефтяным оружием» по указанию и в интересах Саудовской Аравии. 
Сотрудники Администрации США, в том числе сенатор Генри Джексон, потребовали от 
представителей 7ми ведущих американских нефтяных корпораций объяснений по поводу 
их действий во время эмбарго. Компания «Exxon» («Aramco») была обвинена в 
предательстве американского правительства, поскольку по приказу короля Саудовской 
Аравии Фейсала приостановила поставки нефти Вооружённым Силам США. Сенатор 
Фрэнк Чёрч отметил незамедлительность исполнения воли Фейсала компанией «Exxon» в 
ущерб американским интересам: нефть, предназначавшаяся США, была использована 
арабами в Октябрьской войне… «Aramco» защищалась, её представители пытались 
объяснить, что им оставалось только подчиниться, и категорически отрицали выдвинутое 
Джексоном обвинение в «корпоративной нелояльности» по отношению к государству. По 
их словам, Саудовская Аравия пригрозила, что любые отклонения не останутся без 
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последствий; консорциуму оставалось лишь «следовать инструкциям», чтобы не оказаться 
отрезанным от саудовской нефти раз и навсегда, так что действия компании «Exxon» 
носили вынужденный характер «безотносительно к вопросу патриотизма» [2].  

Факт состоит в том, что «за один только 1974 год прибыль монополий в регионе 
достигла 520%» [10].  

В последующие годы, начиная с 1973, Саудовская Аравия постепенно по частям 
выкупит  весь пакет акций «Aramco» и станет полновластной хозяйкой нефтяных запасов у 
себя в стране, а «Aramco» – «Arabic American Oil Company» –  в 1988 г. получит своё 
нынешнее название «Saudi Aramco» и станет национальной нефтедобывающей компанией 
Саудовской Аравии [21].  

Сотрясший мир энергетический кризис 1973 г. произошел главным образом  в 
результате самонадеянности американских политиков: в погоне за сверхприбылью 
Соединённые Штаты намертво привязали себя к импортной дешевой нефти ОПЕК, 
одновременно вполне демонстративно поддерживая непримиримого врага арабов в лице 
Израиля – какой бы невероятной не представлялась ставка  на проведение подобного 
внешнеполитического курса в условиях жизненно важной энергетической зависимости от 
арабо-мусульманского мира. Несмотря на очевидные риски, американские лидеры со всей 
вероятностью полагали что такой державе, как США, ничто и никогда не сможет 
представить сколько-нибудь серьёзной угрозы.  

Но однажды наступил момент, когда лидеры нефтедобывающих стран сумели 
развернуть ситуацию на 180 градусов и использовать её в своих интересах. По всей логике 
событий, рано или поздно это не могло не произойти.   

Западный мир понял, что привычный тотальный контроль над ближневосточной 
нефтью отныне утрачен. А страны-производительницы наконец-то получили доступ к 
коммерческой прибыли от сбыта своего собственного «черного золота», стоимость 
которого на мировом рынке многократно возросла. Одновременно был нанесен весьма 
болезненный удар по экономике стран Запада, изменивший её навсегда.  

Состоялся бы мировой энергетический кризис 1973 г. при отсутствии системной 
поддержки государства Израиль Соединенными Штатами Америки? Скорее всего нет. Но 
история не имеет сослагательного наклонения.  
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