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Ближневосточный конфликт является самым 

затяжным региональным конфликтом после II ми-
ровой войны. От его решения зависит судьба ара-
бов и евреев на территории Израиля и Палестины. 
В этой связи, возникает необходимость исследо-
вать политические позиции современных лидеров 
этих народов – Ариэля Шарона и Ясира Арафата.  

Некоторые вопросы политической карьеры 
рассматриваются в работах И.Д. Звягельской [2] и 
израильского исследователя З. Гейзеля [1].  

На наш взгляд, необходимо более подробно 
исследовать политическую карьеру премьер-
министра Государства Израиль Ариэля Шарона, 
учитывая то, что решение арабо-еврейского про-
тивостояния возможно лишь посредствам перего-
ворного процесса между противоборствующими 
сторонами.  

Ариэль Шарон (Шейнерман) родился в сель-
скохозяйственном поселении Кфар-Малуль к севе-
ру от Иерусалима в 1928 году, в семье евреев, за 
семь лет до того переехавших в Палестину из Бе-
лоруссии. Уже в 14 лет он вступил в еврейскую 
военную организацию Хагана, и в ее рядах прини-
мал участие в войне за независимость 1948 года. 
Изучал историю и ориенталистику в Иерусалим-
ском университете, современную военную страте-
гию – в военной академии в Саундхерсте (Велико-
британия) и юриспруденцию – в Тель-Авивском 
университете [1, с. 351].  

В 1953 году Шарон получил звание капитана, 
сформировал и возглавил ударную парашютно-
десантную часть для борьбы с террором и прове-
дения спецопераций в тылу врага. В ночь с 14 на 
15 октября 1953 года эта воинская часть, полу-
чившая название «подразделение 101» окружила 
иорданскую деревню Кибия. Приказ об этом рейде 
был отдан министром обороны в ответ на убийст-
во израильской женщины и двух ее детей террори-
стами, проникшими с иорданской территории. Под 
40 деревенских домов было заложено и взорвано 
700 килограммов тола. Из-под обломков было из-
влечено 80 тел. Шарон утверждал, что считал дома 
деревни уже опустевшими [2, с. 467; 3.-2002, 17 
апреля; 10, с. 224].  

В 1956 году 28-летний полковник А. Шарон 
возглавил единственную тогда парашютную бри-
гаду Израиля, отличившуюся под его командова-
нием во время Синайской компании. Во время 
шестидневной войны 1967 года А. Шарон в чине 
генерала командовал бронетанковой дивизией и 
воевал на Синае. Через два года, в 1969 году Ша-
рон провел первое «умировотворение» палестин-
цев в секторе Газа, когда было разрушено 2 тысячи 
домов и изгнано из сектора Газа 12 тысяч человек. 
После этой акции у Шарона появилась кличка: 
«Ари-бульдозер», на которую, он, впрочем, нико-
гда не обижается [3. – 2002, 17 апреля; 2, с. 351].  

Во время октябрьской войны 1973 года, тан-
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ковая бригада под командованием генерала Шаро-
на смяла египетскую оборону на Суэцком канале, 
окружила 3-ю египетскую армию, 15-16 октября 
форсировала Суэцкий канал и повела наступление 
на Каир. Ее продвижение смог остановить на 101-
м километре лишь госсекретарь США Генри Кис-
синджер, под наблюдением которого впервые в 
полевой практике прошли переговоры между во-
енными Египта и Израиля. Через четыре года на-
чались и переговоры между лидерами этих двух 
стран – Анваром Садатом и Менахемом Бегиным, 
завершившиеся подписанием в декабре 1978 года 
в загородной резиденции президента США Кэмп-
Дэвиде двух соглашений – «Рамки для заключения 
мирного договора между Египтом и Израилем» и 
«Рамки мира на Ближнем Востоке». После этого, 
26 марта 1979 года в Вашингтоне был подписан 
мирный договор между АРЕ и Израилем [4, с. 91].  

Еще в 1969 году Шарон решил было войти в 
политику и присоединиться к партии Херут, но за-
тем все-таки остался в армии. В 1973 году вышел в 
отставку из армии, вступил в Либеральную пар-
тию и сумел создать под руководством М. Бегина 
блок из пяти партий – Ликуд. Был избран в Кнес-
сет по списку Ликуда от Либеральной партии, но в 
конце 1974 года вернулся в армию. В 1977 году 
создал свою партию Шлом Цион, получившую два 
мандата на выборах в Кнессет и немедленно 
влившуюся в Херут [1, с. 351]. Будучи министром 
сельского хозяйства (1977 - 1980), А. Шарон раз-
работал 20-летний план создания еврейских посе-
лений на Западном берегу, в секторе Газа и на Го-
ланских высотах. План исходил из того, что дейст-
вие резолюции Совета Безопасности ООН № 242 
не распространяется на Западный берег и таким 
образом, «зеленая линия», т.е. линия перемирия 
1949 года официально упраздняется. А. Шарон на-
стаивал на более широкой экспроприации араб-
ских земель и поддерживал деятельность Гуш 
эмуним по созданию «нелегальных поселений» [5, 
с. 134]. Хотя Шарон не выдвигал возражений про-
тив эвакуации израильских поселений с Синая в 
соответствии с мирным договором с Египтом, он 
максимально драматизировал этот процесс. В со-
ответствии с его приказом, был полностью снесен 
город Ямит, построенный израильтянами в период 
присутствия израильских войск на Синае (по мир-
ному договору он должен был быть передан Егип-
ту), а израильские поселенцы были насильственно 
вывезены из города [2, с. 468].  

Шарон неоднократно высказывал своеобраз-
ные политические идеи, которые неоднозначно 
встречались даже в Израиле, не говоря уже об ара-
бах. Так, в 1970 году Шарон выступил с т.н. Си-
найским планом – предложил Египту создать гра-
жданское управление на Синае, сохранив израиль-
ский военный контроль над полуостровом на 
15лет, в течение которых между двумя государст-
вами будут развиты достаточно прочные связи [1, 
с. 352]. Шарон последовательно проводил мысль о 
том, что «Иордания – это Палестина». Израиль 
должен добиваться переселения туда арабского 
населения Западного берега. Для этого необходи-
мо свергнуть короля Хусейна и постепенно выда-
вить туда палестинское население Западного бере-
га. «Достаточно будет одной моей речи, - заявлял 

Шарон, - чтобы король понял, что пора паковать 
чемоданы» [6, с. 250; 2, с. 468].  

Будучи министром обороны (1980-1983) в 
правительстве М. Бегина, Шарон фактически был 
инициатором Ливанской войны. Во время этой 
войны, после убийства президента Ливана, лидера 
христианской партии «Ливанских сил» Башира 
Жмайеля, 18 сентября 1982 года израильская ар-
мия по приказу Шарона пропустила фалангистов в 
лагеря палестинских беженцев Сабра и Шатила в 
пригородах Бейрута для «зачистки». Фалангисты, 
жаждавшие мести, зверски убили более двух ты-
сяч человек. 7 февраля 1983 года в отчете комис-
сии Кахане, созданной в Израиле для расследова-
ния причин трагедии в палестинских лагерях, бы-
ло, в частности, рекомендовано снять Шарона с 
поста министра обороны. 14 февраля кабинет ми-
нистров единодушно принял рекомендации ко-
миссии – единственный голос «против» подал сам 
Шарон. После этого он остался в кабинете в каче-
стве министра без портфеля. В ходе Ливанской 
войны было убито 19 тысяч арабов, 31 тысяча ра-
нена , потери Израиля составили более 400 чело-
век [7, с. 121].  

В 1984 году Шарон пытался бороться за пост 
лидера Ликуда, но проиграл И. Шамиру. В даль-
нейшем занимал посты министра промышленно-
сти и торговли (1984 - 1990), министра строитель-
ства (1990 - 1992 ), министра национальных ин-
фраструктур (1996 -1998), министра иностранных 
дел (1998 - 1999). Любопытно, что занимая этот 
пост, Шарон вел в 1998 году переговоры о посто-
янном статусе Палестинской автономии. Перего-
воры проходили достаточно успешно, в тупик они 
зашли двумя годами позже – при правительстве 
Эхуда Барака. После ухода Б. Нетаньяху, с боль-
шим перевесом выиграл борьбу за пост председа-
теля Ликуда, разгромил (с перевесом в 27 %) Э. 
Барака на досрочных выборах 2001 года и стал 
премьер-министром Израиля, сформировал прави-
тельство национального единства [1, с. 350; 2, с. 
467].  

Ариэль Шарон пришел к власти на волне рас-
тущего недовольства в обществе действиями то-
гдашнего премьера Эхуда Барака. Несмотря на то, 
что Барак пытался продолжить мирный диалог с 
палестинцами, не отходя от договоренностей Ос-
ло, и пошел на беспрецедентные уступки на пере-
говорах с Ясиром Арафатом по проблеме Иеруса-
лима, ему так и не удалось остановить палестин-
скую интифаду. И словно не было десятилетия 
ближневосточного мирного процесса, начатого в 
1991 году в Мадриде и мирных соглашений в Ос-
ло, достигнутых с Я. Арафатом в 1993 году.  

Визит Шарона на Храмовую гору, на которой 
расположены мечети Омара и Аль-Акса в Иеруса-
лиме 28 сентября 2000 года, фактически привел к 
началу второй палестинской интифады. По утвер-
ждению А. Шарона, он взошел на Храмовую гору, 
чтобы продемонстрировать доступность историче-
ских святынь представителям всех религий. Я. 
Арафат утверждает – чтобы спровоцировать вол-
нения палестинцев.  

Тем не менее, в израильском обществе полу-
чили распространения настроения в пользу прихо-
да сильного лидера, который, используя все сред-
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ства, сможет покончить с террористическими ак-
тами и вернуть им безопасность. Сразу же после 
победы А. Шарона на выборах, Я. Арафату пере-
дали «список Шарона», содержащий фамилии 100 
террористов, и дали недельный срок на их арест. 
Это был ультиматум. Однако, в ответ Арафат зая-
вил, что об аресте членов ХАМАС и Исламского 
джихада не может быть и речи. Более того, он пе-
редал ЦРУ свой список из 50 еврейских «террори-
стов». С сентября 2000 года началось нанесение 
«точечных» ударов по палестинцам, только за пер-
вый год было убито более 60-ти, самой заметной 
фигурой стал Генеральный секретарь Народного 
фронта освобождения Палестины Абу Али Мус-
тафа [9, с. 47]. Взаимное истребление продолжает-
ся, к сожалению, до наших дней.  

После парламентских выборов в Израиле, со-
стоявшихся 28 января 2003 года, премьер-министр 
и лидер победившей на выборах партии Ликуд 
Ариэль Шарон заявил, что новое правительство 
положит конец «палестинскому терроризму» и 
пресечет деятельность «его лидера» Ясира Арафа-
та. Со  времени прихода к власти в 2001 году, Ша-
рон категорически отказывается встречаться с Я. 
Арафатом, обвиняя его в поддержке терактов на 
территории Израиля.  

Несмотря на то, что Шарона называют в араб-
ской прессе не иначе, как «кровопийца», после его 
успеха на выборах в феврале 2003 года, умеренные 
палестинцы поняли, что дальше не могут укло-
няться от контактов с ним. В феврале 2003 года 
состоялись тайные переговоры между А. Шароном 
и палестинской делегацией, в которую входили 
председатель Законодательного совета Палестин-
ской автономии Абу Аля, глава департамента Са-
лям Файяд. На этих переговорах Шарон обещал 
разблокировать населенные пункты Палестинской 
автономии, по мере восстановления там порядка, 
вывести оттуда израильские войска, заменив их 
отрядами палестинской полиции, сформирован-
ными из новобранцев. Кроме того, А. Шарон 
предлагал план создания палестинского государ-
ства без армии и ведения самостоятельной внеш-
ней политики [3. – 2003, 26 февраля].  

Таким образом, Шарон ни на йоту не отошел 
от своей предвыборной программы 2001 года, в 
которой обещал немедленно начать переговоры с 
палестинцами, «если те прекратят насилие и напа-
дения на израильтян». При этом, Иерусалим не 
будет разделен, еврейские поселения не будут вы-
ведены с палестинских территорий, а статус пале-

стинских территорий и палестинских беженцев не 
будет пересмотре [3. – 2002, 17 апреля].  

Всплеск терроризма на палестинских террито-
риях и в самом Израиле, начавшийся в сентябре 
2000 года и продолжающийся до настоящего вре-
мени, ставит под сомнение провозглашение неза-
висимости палестинского государства, по крайней 
мере в ближайшие годы. По опросам обществен-
ного мнения, в марте 2001 года 53 % палестинцев 
поддерживали вооруженное сопротивление и во-
енные операции против «сионистского режима», 
тогда как 4 % высказывались против «операций 
шахидов» - мучеников ислама [8, с. 191]. С другой 
стороны, учитывая жесткую позицию в израиль-
ско-палестинских отношениях Ариэля Шарона, 
следует ожидать свертывание переговорного про-
цесса между противоборствующими сторонами, по 
крайней мере до тех пор, пока лидером Палестин-
ской автономии остается Я. Арафат.  
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Юрченко С.В. 
ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ПОКОЛІНЬ І ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ НОВОЇ 
СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 
 

Одним з найбільш значимих питань у вивченні 
і викладанні історії виступає в даний час 
дослідження ролі людської особистості в багато-
гранному історичному процесі. Імператив більш 
повної відповіді на це питання стимулював розви-
ток у другій половині минулого століття «нової і-
сторичної науки» – історичної антропології, що 
розглядається в якості «одного з найбільш пер-
спективних напрямків сучасного гуманітарного 
знання» [1]. Розвиток цього напрямку обумовив 

підвищення уваги до таких проблем, як реконст-
рукція світосприймання людей конкретної епохи; 
систем цінностей, що мають значення для всіх 
членів суспільства чи окремих складових його 
груп; організація повсякденного життя людей; 
зміст колективних представлень. 

У цьому руслі одержала розвиток і концепція 
покоління як цільного об'єкта історичного аналізу. 
Значення зміни поколінь підкреслювали у своїх 
працях французький філософ, один з основопо-


