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Аннотация

В статье был сделан историографический анализ событий гражданской 

войны в Ливане в период 1975 – 1990 годов. Автор исследовал степень 

изученности проблемы в трудах советских и российских востоковедов. В 

статье были определены наиболее дискуссионные вопросы в работах 

исследователей, посвященных изучению истории гражданской войны в Ливане.

       Ключевые слова:  историография, Ливан, гражданская война, религиозная 

конфессия, исследователи,  ближневосточная проблема, конфликт

Summary

              This article is devoted to the investigation of  historiography analysis of civil 

war  in Lebanon  in 1975 - 1990.  Author investigated the articles of  Soviet and 
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debatable questions were investigated in papers of researchers, which are devoted  to 

the study of history of civil war in Lebanon. 
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В апреле 1975 года в Ливане начался межконфессиональный конфликт, 

который перерос в гражданскую войну, продолжавшуюся почти пятнадцать 

лет.  Эта война стала логическим продолжением палестинской проблемы и 

имела катастрофические последствия для Ливана. Противостояние 



враждующих сторон усугублялось  военным присутствием иностранных 

государств. В различные периоды конфликта на территории этой арабской 

страны находились военные подразделения США, Франции, Израиля и Сирии. 

Гражданская война в Ливане стала печальным прологом в будущих конфликтах 

конца ХХ столетия, которые также сопровождались ожесточенными уличными 

боями в городских кварталах, этническими и религиозными чистками,  взятием 

заложников, террористическими актами с применением смертников и 

значительными жертвами среди мирного населения.   

После трагедий в Бейруте,  Дамуре  и Триполи в научный оборот вошел 

термин «ливанизация конфликта», который стал часто использоваться среди 

современных политологов и историков. Сейчас, спустя сорок лет после начала 

гражданской войны в Ливане, различные аспекты этих событий нашли свое 

отражение в работах зарубежных и отечественных исследователей.  Поэтому, 

на наш взгляд, актуальной будет являться попытка рассмотреть историографию 

данного  конфликта и определить степень изученности этой темы в работах 

советских и российских специалистов-востоковедов.

Цель данной статьи состоит в изучении советской и российской  

историографии гражданской войны в Ливане 1975-1990 годов.  Данная цель 

подразумевает решение следующих задач:

1. Выработать критерии классификации историографического анализа по 

данной проблеме;

2. Найти характерные черты и особенности различных групп исследований 

в историографическом анализе;

3. Определить наиболее дискуссионные вопросы в статьях историков, 

посвященных проблеме гражданской войны в Ливане.

Несмотря на актуальность проблемы, изучаемой в данной статье, тема 

историографии гражданской войны в Ливане в 1975 – 1990 годах не нашла 

должного отражения в работах исследователей. Лишь отдельные аспекты 

проблемы были затронуты в монографиях, научных статьях и различных 

публикациях.   



Исходя из изученного нами объема исследовательских работ, посвященных 

проблеме гражданской войны в Ливане 1975 – 1990 годов, можно 

предположить, что наиболее целесообразным будет выделить две группы 

публикаций специалистов по следующему принципу:

- работы советских востоковедов, которые были написаны и опубликованы 

в научных изданиях в период 1975 – 1991 годов;

- работы и публикации российских исследователей, опубликованные после 

1991 года. 

На наш взгляд, такая классификация работ различных специалистов 

позволит создать объективную картину изучения проблемы гражданской войны 

в Ливане. Приступая к историографическому обзору по данной проблеме, 

следует четко определить, что автор данной работы не ставит целью указать и 

проанализировать все работы, связанные с проблемой гражданской войны в 

Ливане 1975 – 1990 годов. На наш взгляд, более важно указать основные 

работы и выделить главные направления в исследованиях, посвященных этой 

теме.

Приступая к изучению работ первой группы,  необходимо отметить тот 

факт, что на первом этапе конфликта проблема гражданской войны в Ливане 

рассматривалась как продолжение арабо-израильского противостояния, без 

учета религиозного фактора. Одним из первых советских востоковедов, 

изучавших причины конфликта в Ливане, был академик Е. М. Примаков. В 

1978 году была опубликована его работа,  в которой указывалось, что 

ливанская проблема является непосредственным продолжением 

ближневосточного конфликта, вызванного агрессивной политикой государства 

Израиль [1]. Аналогичной точки зрения придерживался И. А. Александров, 

который  полагал, что основная ответственность за развязывание гражданской 

войны в Ливане лежит именно на Израиле [2]. 

Рост числа публикаций советских исследователей  по этой теме был 

вызван трагическими событиями сентября 1982 года в лагерях палестинских 

беженцев Сабра и Шатила, расположенных в Ливане. Спустя год, была 



опубликована работа Ю. К. Тысовского, в которой были изучены причины этих 

событий и их последствия  для безопасности и стабильности стран Ближнего 

Востока [3]. Следует подчеркнуть тот факт, что в этот период в работах 

советских исследователей все чаще стало уделяться внимание 

конфессиональной составляющей  ливанского конфликта. Этот момент нашел 

отражение в статье А. Б. Зубова [4]. Следует  отметить тот факт, что в работах 

этого периода преобладали политические дефиниции, которые, на наш взгляд, 

недостаточно полно отражали объективную картину происходивших в Ливане 

событий. 

 По мере эскалации конфликта в этой арабской стране,  в советской 

историографии появлялось все больше исследований, в которых была сделана 

попытка изучить причины и возможные последствия гражданской войны. Здесь 

следует назвать работу Л. Л. Вольнова, в которой был сделан анализ влияния 

событий в Ливане на всю внешнеполитическую ситуацию в странах Ближнего 

Востока [5]. 

 Эта проблема нашла продолжение в работе известного московского 

востоковеда Л.И. Медведко. В этом исследовании был сделан глубокий анализ 

политических событий на Ближнем Востоке и показана характерная 

зависимость деятельности экстремистских группировок  в регионе от эскалации 

ситуации в Ливане [6]. В 1986 году была опубликована  работа киевского 

исследователя В. К. Савцова, в которой была показана негативная роль Израиля 

в развязывании гражданской войны в Ливане  [7]. Эта  проблема стала темой 

диссертационного исследования Р. П. Ризка, где, на основании изученных 

источников, доказывалась ответственность Израиля за обострение гражданской 

войны в период первых десяти лет ливанского конфликта [8]. 

 В конце 1980-х стали появляться   исследования советских востоковедов, 

в которых была проведена серьезная аналитическая  работа по изучению 

причин  конфликта в этой арабской стране [9]. В 1988 году была опубликована 

монография московского востоковеда А. А. Игнатенко. В ней были изучены 

различные аспекты идеологии исламских радикальных группировок как 



шиитского, так и суннитского толка, которые принимали участие в 

гражданской войне в Ливане [10]. 

Изучая первую группу историографических работ, следует отметить тот 

факт, что в 1990 году было опубликовано наибольшее число исследований 

советских востоковедов по  проблеме гражданской войны в Ливане. На наш 

взгляд, этот факт можно объяснить повышенным интересом к данной теме в 

связи с подписанием соглашений в Таифе, которое состоялось в 1990 году. 

Особое место здесь занимает работа известного московского востоковеда 

И. Д. Звягельской, в которой был сделан акцент на изучении роли США в  

нескольких конфликтах в Ближневосточном регионе в период 1970-80 годов 

[11]. В этой работе неоднократно подчеркивался негативный характер 

американского влияния на политическую ситуацию в регионе. Как справедливо 

отмечала И. Д. Звягельская, вмешательство США в гражданскую войну в 

Ливане привело к еще большей  эскалации конфликта. Военная интервенция 

армии США в Ливан и бомбовые удары по позициям сирийских войск 

увеличили число жертв конфликта и способствовали консолидации шиитских 

группировок в этой арабской стране. Здесь также следует заметить, что в 

октябре 1983 году в Бейруте американские морские пехотинцы потеряли 

убитыми и ранеными значительное число своих военнослужащих. Это были 

первые серьезные потери армии США после окончания войны во Вьетнаме. 

В том же году была опубликована монография С. Л. Стоклицкого, в 

которой подводились неутешительные итоги гражданской войны в Ливане, 

продолжавшейся пятнадцать лет [12].

Еще одной работой, опубликованной в 1990 году, была монография 

востоковеда А. В. Коровикова.  В ней изучалась деятельность мусульманских 

экстремистских организаций суннитского толка в различных арабских странах 

Ближнего Востока. В монографии был проделан детальный анализ влияния 

идей духовных лидеров исламского экстремизма.  Большое внимание было 

уделено рассмотрению терминологии проблемы. Было  приведено несколько 

вариантов толкования таких терминов как «экстремизм», «терроризм». В своей 



работе А. В. Коровиков многократно отмечал, что особенности исламского 

экстремизма суннитского толка обусловлены, прежде всего, религиозным 

обоснованием, а готовность к самопожертвованию – основная черта религиозно 

мотивированных террористов [13].   

Характеризуя работы советских востоковедов конца 1980-х годов, 

следует выделить тот факт, что в отдельных работах еще сохранялась 

тенденция одностороннего подхода к толкованию политических процессов в 

арабских странах Ближнего Востока в целом, и в Ливане в частности. Это было 

характерно для диссертационного исследования  А. И. Бирюкова [14].

В 1990 году была опубликована работа А. М. Павлова с красноречивым 

названием ««Ястребы» над Ливаном», в которой была дана характеристика 

роли  США и Израиля в ливанском межконфессиональном конфликте 1975 – 

1990 годов [15].  

В 1991 году в журнале «Азия и Африка сегодня» была опубликована 

статья киевского востоковеда Ю. С. Скорохода, в которой была дана оценка 

соглашений в Таифе, способствовавших окончанию кровопролития в Ливане 

[16]. 

Вторую часть историографического анализа проблемы гражданской 

войны в Ливане составляют работы российских исследователей, 

опубликованные в период 1992 – 2014 годов. 

В период 1990-х годов интерес к данной теме в советской 

востоковедческой науке заметно снизился. Для работ этого периода стала 

характерной тенденция пересмотра оценок и суждений относительно 

гражданской войны в Ливане. 

Среди работ  периода начала 1990-х годов следует выделить работу уже 

упомянутого нами московского востоковеда Л. И. Медведко «Седьмая 

ближневосточная война», где были проведены параллели с конфликтом на 

Ближнем Востоке в 1991 году, и была изучена его роль в стабилизации 

ситуации в Ливане. Как указывает исследователь, в начале 1990-х годов все 



внимание мировой общественности уделялось уже не ливанской проблеме, а 

ситуации вокруг Ирака [17].   

 В 1994 году в московском аналитическом журнале «Восток» была 

опубликована работа российского востоковеда С. В. Вострякова, в которой 

акцент делался на изучении международного аспекта урегулирования 

конфликта в Ливане [18]. 

Религиозные аспекты внутриливанского конфликта были рассмотрены в 

статье П. С. Демченко, опубликованной в журнале «Наука и религия» [19].  

Опыт урегулирования локальных конфликтов на примере Ливана стал объектом 

изучения И. Д. Звягельской. В 1997 году была опубликована ее новая 

монография  «Опыт политического урегулирования затяжных конфликтов» 

[20].

 Итоги гражданской войны в Ливане и анализ событий за десятилетний 

период после подписания соглашений в Таифе были отображены в статье 

исследователя Л. Бакун, опубликованной в 2000 году в журнале «Азия и 

Африка сегодня» [21].

Этноконфессиональные и социальные аспекты гражданской войны в 

Ливане были рассмотрены в диссертационной работе Ю. Б. Агавелян [22]. 

В 2003 году была издана работа И. В. Тимофеева, посвященная 

биографии   известного ливанского политика и общественного деятеля  Камаля 

Джамбулата. Эта работа впервые была издана в Ливане и сразу же стала 

популярной среди читателей. Автор этого биографического исследования в 

1976 – 1979 годах работал журналистом на Ближнем Востоке и сумел в своей 

книге отразить глубину противоречий межконфессионального конфликта в 

Ливане [23]. 

В 2006 году была опубликована еще одна работа московского 

востоковеда Е. М. Примакова, который на протяжении многих лет являлся 

главным российским экспертом по проблемам Ближнего Востока. В ней 

достаточное внимание было уделено изучению  гражданской войны в Ливане  и 

ее значению для политической ситуации в различных регионах Ближнего 



Востока и Северной Африке [24]. Академик Е. М. Примаков дал свою оценку 

роли палестинского лидера Ясира Арафата в ливанском конфликте и  

определил степень влияния внешних факторов на события в Ливане.  

В 2009 году была издана работа московского историка, преподавателя 

Российского Университета дружбы народов, известного специалиста по 

Ближнему Востоку Е. М. Савичевой. Ее исследование было посвящено роли 

Ливана в политической жизни ближневосточного региона. Кроме того, в работе 

Е. М. Савичевой был сделан анализ политической и конфессиональной 

ситуации в этой арабской стране в период ввода в действие Таифских 

соглашений [25].

В 2011 году было опубликовано диссертационное исследование историка  

П. А. Рассадина, в котором изучался вопрос о роли и участии 

конфессиональных меньшинств Ливана в гражданской войне 1975 - 1990 годов. 

Исследователь подчеркивает факт негативного влияния итогов гражданской 

войны для христианских религиозных общин Ливана. Более того,  в этой 

арабской стране, наряду с традиционными внутриполитическими трениями 

между христианами и мусульманами, имеет место серьезный 

внутрихристианский конфликт. По  мнению П. А. Рассадина, не оправившись 

от раскола периода гражданской войны 1975 - 1990 годов, ливанские христиане 

марониты оказались втянутым в противоборство между двумя 

мусульманскими общинами – суннитами и шиитами. [26].  Представители этой 

христианской конфессии Ливана оказались в замкнутом круге: из-за 

внутренних трений они не могут однозначно встать на сторону конкретного 

мусульманского партнера, а, блокируясь с противоборствующими 

мусульманскими силами, марониты перекрывают дорогу к 

внутрихристианскому единству. Можно согласиться с точкой зрения историка 

П. А. Рассадина о том, что гражданская война в Ливане в 1975 - 1990 гг. уже 

стала наглядным примером того, как внутренние противоречия социально-

политического характера в сочетании с конфессиональными трениями в 



условиях нестабильной внешней среды могут перерасти в крупномасштабный 

вооруженный конфликт регионального масштаба.

Роль Сирии в урегулировании конфликта в Ливане стала объектом 

научного интереса востоковеда В. П. Шевченко. В 2013 году он защитил 

кандидатскую диссертацию на тему  «Гражданская война в Ливане (1975-1990 

гг.) и роль Сирии в урегулировании конфликта». Новизна данной работы 

состояла в том, что роль Сирии в урегулировании ливанского кризиса  как 

отдельная самостоятельная тема практически не была освещена в работах 

российских исследователей. Имеющиеся публикации, посвященные 

гражданской войне 1975 - 1990 годов, лишь в той или иной степени затрагивали 

участие  Дамаска в прекращении конфликта и послевоенном устройстве 

Ливана.  Автор диссертационного исследования рассматривает ввод в июне 

1976 года сирийских войск на территорию Ливана как вынужденный шаг со 

стороны Дамаска. Эти действия должны были снизить накал военного 

противостояния в Ливане и, кроме того, установить контроль над отрядами 

палестинского движения сопротивления,  и получить таким образом в свои 

руки серьезный козырь в решении ближневосточного конфликта. Более того, 

пребывание сирийских войск в Ливане имело, с точки зрения сирийского 

политического и военного руководства, серьезное военно-стратегическое 

значение: ливанская территория в случае войны с Израилем могла стать 

важным плацдармом  для ведения боевых действий [27]. 

 Можно согласиться с утверждением В. П. Шевченко о том, что ливанские 

политические партии, будучи не в состоянии добиться успеха в борьбе за свои 

цели, регулярно прибегали к помощи и поддержке извне. Эта практика, 

получившая название «клиентализм», широко распространилась  в период  

гражданской войны. Так, усилилась зависимость христианской общины от 

Израиля, который оказывал ей военную и экономическую помощь. На военную 

и политическую помощь Сирии опирались шиитские организации «Амаль» и 

«Хизбалла», также ряд палестинских организаций. Но, вместе с тем,  отдельные 

утверждения В. П. Шевченко вызывают сомнения. В частности, автор 



диссертации, оценивая роль Сирии в урегулировании ливанского кризиса, 

подчеркивает, что сирийцам удалось выполнить свою основную миссию: 

прекратить военный конфликт и сохранить ливанскую государственность.   

Однако  анализ событий середины 1980-х годов в Ливане позволяет говорить об 

обратном.

Таким образом, можно сделать вывод, что тема гражданской войны в 

Ливане 1975 – 1990 годов нашла широкое отражение в работах советских и 

российских востоковедов. Для первой группы историографического обзора, 

охватывающей работы советских исследователей, характерной чертой было 

рассмотрение событий в Ливане как продолжения арабо-израильского 

конфликта. Отсюда большое число идеологических штампов и подчеркивание 

негативной роли государства Израиль в ливанских событиях. Важно отметить 

тот факт, что в работах советских востоковедов периода 1970-х годов 

недостаточное внимание уделялось  изучению конфессионального фактора в 

гражданской войне в Ливане. Эта ситуация изменилась в начале 1980-х, после 

победы исламской революции в Иране.   

Для второй группы работ по истории гражданской войны в Ливане 

характерной чертой являлось более всестороннее изучение различных аспектов 

этой проблемы с учетом влияния ливанских событий на общую ситуацию на 

Ближнем Востоке. Наиболее дискуссионным вопросом являлась проблема 

значения религиозных факторов в гражданской войне в Ливане. Вместе с тем, 

необходимо отметить общую тенденцию уменьшения интереса к изучению 

событий в Ливане, что отразилось в снижении количества публикаций по этой 

теме в российской востоковедческой литературе. Еще одной характерной 

чертой российской историографии данной проблемы является незначительное 

число работ, посвященных биографии политических деятелей, участвовавших в 

гражданской войне в Ливане.  
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