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Ближневосточный регион — самый напряженный в мире, поскольку яв-
ляется местом столкновения интересов многих государств.

Актуальность исследования обусловлена нарастающей напряженностью на 
Ближнем Востоке, о чем свидетельствуют происходящие в настоящее время 
события в этом регионе. Анализ влияния конфессионально-политической си-
стемы на развитие событий в Ливане в 1975—1990 гг. позволяет прогнозиро-
вать возможные события на Ближнем Востоке.

Объектом исследования являются стороны в гражданской войне в Ливане 
1975—1990 гг.

Конфессионально-политическая система Ливана 1975—1990 гг. и ее влия-
ние на развитие событий гражданской войны. Гражданская война в Ливане — 
яркий пример влияния конфессионализма на политическую, экономическую 
и общественную жизнь страны. Конфессионализм (применительно к консти-
туционному праву) означает организацию государственной власти в соот-
ветствии с делением общества на религиозные общины. Ф. А. Брокгауз и 
И. А. Ефрон дают такое определение конфессионализма — «это образ мыс-
лей, строго соответствующий установленному учению той или другой церкви 
или вероисповедания, сопровождающийся строгим повиновением их уставам 
и обрядам, в противоположность вероисповедному индифферентизму, либе-
рализму и критицизму» [1].
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Актуальность исследования событий гражданской войны в Ливане 1975—
1990 гг. обусловлена возникновением на рубеже XX—XXI вв. качественно 
новых угроз национальной безопасности, связанных с изменением роли и 
влияния религиозного фактора как во внешней, так и во внутренней политике 
государства.

Нами были выделены внешние и внутренние факторы, спровоцировавшие 
гражданскую войну в Ливанской Республике в 1975—1990 гг. Внешние фак-
торы:

дислокация войск Организации освобождения Палестины (ООП) на тер-
ритории Ливана;

вмешательство Сирии в войну;
арабо-израильский конфликт.
Среди внутренних факторов выделены следующие:
религиозные противоречия;
привилегированность христиан;
слабость центральной власти. 
Политическая система в Ливане представлена различными религиозными 

общинами. Официально признаны семнадцать таких общин, крупнейшими из 
них являются христиане-марониты, православные, сунниты, шииты, друзы и 
греко-католики [2].

Еще до начала гражданской войны была напряженная ситуация, которая, 
собственно, и привела к военным действиям.

Сторонами на предвоенном этапе являлись.
Ливанские правительственные войска или, как их называют официаль-

но, Вооруженные силы Ливана, — войска Республики Ливан, предназначен-
ные для защиты свободы, независимости и территориальной целостности го-
сударства. По состоянию на начало 1975 г. общая численность вооруженных 
сил Ливана составляла 15 тыс. чел. [3, 634].

Организация освобождения Палестины — политическая организация, 
претендующая на представление интересов арабов, живших на территории 
подмандатной Палестине до арабо-израильской войны 1948 г., и их потом-
ков. Была основана в 1964 г. по решению Лиги арабских государств с целью 
«освобождения Палестины» и предоставления «законных прав арабскому на-
селению Палестины» (формулировка БСЭ).

Программным документом ООП является Палестинская хартия, принятая 
Палестинским национальным советом в Каире в 1968 г. и предполагавшая 
ликвидацию Израиля, устранение сионистского присутствия в Палестине и 
рассматривавшая Палестину как «неделимое региональное образование в гра-
ницах, существовавших во времена Британского мандата» [4].

Ливанская фалангистская партия «Катаиб» — ливанская правая поли-
тическая партия, в основном представляющая интересы христиан-маронитов. 
Основана в 1936 г. Пьером Жмайелем. Играла важную роль во время граж-
данской войны 1975—1990 гг. Ближайшими сподвижниками лидера партии 
являлись четверо ливанцев: Шарль Элу (в 1964 г. ставший президентом Ли-
вана), Шафик Насиф, Эмиль Яред и Жорж Наккаш.

В начале 1950-х гг. фаланги вошли в парламент. Членами партии были не 
только христиане, хотя фаланги, по существу, были партией маронитов.

Радикальная часть партии считала создание Великого Ливана в 1920 г. 
ошибкой, так как это снизило процент христиан. В целях сохранения своего 
народа и культуры в условиях быстро растущего мусульманского населения 
они были готовы на отделение христианского Ливана. Вторая часть партии 
(Пьер Жмайель) полагала, что христиане смогут выжить с помощью компро-
миссов с мусульманами и Сирией. Третья часть партии (Башир Жмайель) от-
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носилась скептически к возможности компромисса с мусульманами и видела 
выход в союзе с Израилем, в мобилизации ливанской диаспоры и в поддерж-
ке стран Запада. Башир Жмаейль и его сторонники пользовались наибольшей 
популярностью у христиан. 

В 1968 г. «Катаиб» вошла в христианскую коалицию с Национально-ли-
беральной партией Камиля Шамуна и Национальным блоком Раймона Эдде, 
выиграв 9 мест из 99 возможных на парламентских выборах того года и став 
самой большой группой в Национальной Ассамблее.

Национально-патриотические силы Ливана (НПС) — союз ряда Ливан-
ских партий и движений (Ливанская коммунистическая партия (ЛКП), Дви-
жение арабских националистов (ДАН), БААС, ССНП, Мурабитун, Органи-
зация коммунистического действия и др.).

В мае 1975 г. президент Сулейман Франжие сформировал правительство 
из военных, делая ставку на ливанскую армию для того, чтобы принудить 
палестинцев принять Каирское соглашение и Мелькартский протокол, если 
не удастся разоружить их и изгнать из Ливана, как это сделал Хусейн в Иор-
дании в 1970—1971 гг.

Мусульманская община Ливана, со своей стороны, выступила в поддерж-
ку ООП. Ближайшим ее союзником стали Национально-патриотические силы 
Ливана во главе с Камалем Джумблатом.

В период гражданской войны сторонами конфликта продолжают оставать-
ся все перечисленные выше силы, а именно Ливанские правительственные 
вой ска, ООП, «Катаиб». Что касается НПС, которую возглавлял политиче-
ский глава общины друзов Ливана Камаль Джумблат, питавший традицион-
ную для друзов ненависть к христианам, особенно к маронитам, то на первом 
этапе войны к ним присоеденились Прогрессивно-социалистическая партия 
Ливана, состоявшая из друзов, Сирийская социальная националистическая 
партия (ССНП), опиравшаяся на православную общину, суннитская партия 
«Мурабитун», Ливанская коммунистическая партия. Итак, сторонами кон-
фликта помимо уже перечисленных становятся:

 − Ливанский фронт, также известный как «Куфур фронт», был создан в 
1976 г. как политическая коалиция христианских партий во время ливанской 
гражданской войны. Основными задачами движения стали противодействие 
ливанскому национальному движению (LNM), Камалю Джумблату и другим 
оппозиционным силам, боровшимся за власть в Ливане, защита легитимного 
правительства;

 − «Орден маронитских монахов». Маронитская церковь играла большую 
роль в ливанской политике. Она стремилась сохранить права христиан. Глава 
Ордена, отец Шарбэль Кассис, проводил провоеную линию. Орден, владея 
значительными пахотными землями, обеспечивал финансовую и политиче-
скую поддержку маронитской милиции. В монастырях хранились оружие, 
боеприпасы и провиант для солдат. Священники считали своим долгом защи-
тить христиан от палестинцев и мусульман;

Прогрессивно-социалистическая партия Ливана (ПСПЛ) — одна из ве-
дущих политических партий Республики Ливан. Основана в 1949 г. В рядах 
ПСПЛ насчитывается 20 тыс. членов (1985 г.). Большинство из них входят 
в вооруженные формирования партии, принимающие участие в гражданской 
войне в Ливане. На последних парламентских выборах (1972 г.) ПСПЛ полу-
чила 6 депутатских мандатов. Представляет главным образом интересы друз-
ской общины Ливана. 

Под руководством Камаля Джумблата ПСПЛ стала одной из важнейших со-
ставляющих Ливанского национального движения (ЛНД), которое выступало за 
доминирование ливанских арабов и сочувствовало иммигрантам-«палестинцам». 
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В вопросах социально-экономической политики ПСПЛ выступает за усиление 
роли государства в экономике, за национализацию отдельных отраслей промыш-
ленности и сотрудничество частного и государственного секторов;

Сирийская социальная националистическая партия (ССНП) — левона-
ционалистическая политическая партия в Сирии и Ливане. Выступает за соз-
дание национального государства, которое охватывает современную Сирию, 
Ливан, турецкую провинцию Хатай, Израиль, Палестину, Синайский полу-
остров, Кипр, Иорданию, Ирак и Кувейт. С началом в 1975 г. гражданской 
войны в Ливане ССНП встала на сторону блока левых сил, палестинцев и 
мусульманских партий и милиции — так называемых Национально-патриоти-
ческих сил, имевших целью свержение правительства и президента;

Суннитская партия «Мурабитун», или Движение Независимых Насе-
ристов. Возникло среди мусульманских суннитов Бейрута — сторонников 
идей Гамаль Абдель Насера в Ливане;

Ливанская коммунистическая партия (ЛКП) — коммунистическая пар-
тия в Ливане, одна из старейших политических партий в стране. Партия бы-
ла создана 24 октября 1924 г. в городе Хаддад южнее Бейрута как единая 
компартия Ливана и Сирии (входивших в то время в состав французского 
мандата). С началом гражданской войны в 1975 г. потребовалось вновь изме-
нить организационную структуру партии. В ходе гражданской войны партия 
вошла в состав блока «Национально-патриотических сил», а созданные ей в 
1975 г. вооруженные отряды («Народная гвардия») приняли активное уча-
стие в боевых действиях против правительства Ливана и сил христианского 
блока «Ливанский фронт». Половину личного состава партии составляли му-
сульмане-шииты, 30 % — христиане различных конфессий, 20 % — сунниты 
и друзы.

По окончании первого периода гражданской войны распались НПС, а 
«Ливанский фронт», напротив, усилил свои позиции.

Второй период гражданской войны — с февраля 1978 по 1982 г. В это 
время сторонами конфликта продолжают оставаться Ливанская армия и Ли-
ванский фронт, который претерпевает изменения, из него выходит Сулейман 
Франжье с парией «Марада» и Армией Освобождения Згорты.

На политическую арену выходит политическая партия Ливанские Силы — 
ливанская политическая партия. Основана Баширом Жмайелем как ополчение 
в ходе ливанской гражданской войны в середине 70-х гг. XX в. и сражалась 
как военное крыло (позже — самостоятельная военно-политическая органи-
зация) христианского «Ливанского фронта» против боевиков Организации 
освобождения Палестины, ливанских мусульманской милиции и сирийских 
войск, оккупировавших Ливан.

Третий период гражданской войны начался в 1982 г. и длился по февраль 
1984 г. — до фактического вторжение Израиля в Ливан. Основными участни-
ками являлись Сирия, Израиль. 

Стратегия Сирии в период Ливанского кризиса была рассчитана на то, 
чтобы сохранить свои интересы и влияние в Ливане и не допустить такого 
изменения в соотношении сил в стране, при котором правохристианские силы 
или НПС и ПДС получили бы решающий перевес. Дело в том, что к июню 
1976 г. чаша весов в боях отрядов НПС Ливана и поддерживающих их пале-
стинских организаций с вооруженными формированиями правохристианских 
сил стала склоняться в сторону первых, что явно не устраивало Дамаск. По 
мнению сирийского руководства, победа Национально-патриотических сил 
Ливана в союзе с палестинцами могла спровоцировать военное вмешательство 
Израиля, что ставило под угрозу безопасность самой Сирии.
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Кроме того, в тот период большинство палестинских организаций, вклю-
чая «Фатх» и его лидера Я. Арафата, проводили во многом независимый от 
Дамаска курс; такой же позиции придерживался и лидер —НПС.

По мнению К. Джумблата, в случае успеха блока НПС и ПДС в Ливане 
мог сформироваться режим, не подчинявшийся воле сирийцев.

Усиление же ливанских правохристианских сил привело бы к укреплению 
позиций США и Израиля в регионе и, как результат, — к умалению роли 
Дамаска в ближневосточных делах. Поэтому в долгосрочном плане стратегия 
Сирии в период ливанского кризиса была рассчитана на то, чтобы сохранить 
свои интересы и влияние в Ливане и не допустить такого изменения в соот-
ношении сил в стране, при котором правохристианские силы или НПС и ПДС 
получили бы решающий перевес. 

Помимо политических и экономических целей нахождение сирийских 
войск в Ливане имело с точки зрения сирийского руководства серьезное воен-
но-стратегическое значение: ливанская территория в случае войны с Израи-
лем могла стать важным плацдармом для нанесения удара по северным райо-
нам Израиля. Военное присутствие в Ливане обходилось Дамаску в 250 тыс. 
дол. в сутки, однако сирийцы считали, что сохранение Бейрута в зоне своего 
влия ния оправдывает эти расходы [5, 13].

Израиль — унитарное государство, демократическая парламентская рес-
публика. Расположен на Ближнем Востоке, у восточного побережья Среди-
земного моря. На севере граничит с Ливаном, на северо-востоке — с Сирией, 
на востоке — с Иорданией и территорией Западного берега реки Иордан, на 
юго-западе — с Египтом и сектором Газа. Ливанские исследователи характе-
ризуют цели Израиля как ослабление ПДС, разрушение связи между араб-
скими странами, усиление своего влияния на завоеванных арабских землях, 
предупреждение радикальных марксистских политических движений, под-
держка других немусульманских государств в мусульманском регионе. 

В целом, столкновения происходили между Ливанскими силами и объе-
диненными отрядами друзов, палестинцев, шиитов, коммунистов и боевиков 
ССНП при поддержке сирийской пехоты.

17 мая 1983 г. был заключен мирный договор между Ливаном и Израилем. 
Этот договор вызвал резкую реакцию у просирийских политиков, организо-
вавших по приказу Сирии так называемый Фронт национального спасения 
во главе с Сулейманом Франжье, Валидом Джумблатом и Жоржем Хауи 
(председателем Ливанской коммунистической партии), объединивший партии 
и организации, которые были подконтрольны сирийскому режиму.

Четвертый период гражданской войны — с февраля 1984 по октябрь 1990 г. 
В этот период продолжается противостояние Ливанских сил с отрядами 

палестинцев, шиитов и друзов.
«Стражи кедров» под командованием Жозефа Карама совершили марш-

бросок на юг страны и возле селения Кфар-Фаллус нанесли поражение друз-
ско-мусульманской милиции.

Ливанские силы подписывают так назывпаемое Тройственное соглашение 
с лидерами антиправительственного лагеря — Набихом Берри, представляю-
щим движение «Амаль», и Валидом Джумблатом от Прогрессивно-социали-
стической партии. Соглашение имело целью установление мира в Ливане и 
предоставление Сирии широкого влияния на политику Ливана.

Движение «Амаль» — шиитская партия в Ливане. Создана в начале 1975 г. 
в качестве вооруженной фракции «Движение угнетенных». Основателем дви-
жения и его лидером до 1978 г. являлся шейх Муса Садр [6, 84].

Движение наиболее активно в южной части Ливана (в частности, в долине 
Бекаа) и южных кварталах Бейрута, где шииты составляют большинство на-
селения.
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Движение активно участвовало в гражданской войне в Ливане. Во вре-
мя израильского вторжения 1982 г. милиция «Амаль» совместно с отрядами 
Палестинского движения сопротивления активно участвовала в боях против 
Армии обороны Израиля и Армии южного Ливана.

После принятия правительством Ливана 16 сентября 1983 г. закона № 153 
«Относительно ассоциаций» (в котором политическим движениям запрещалось 
создавать военизированные формирования) и последовавших затем попыток 
разоружения своих сторонников имели место несколько вооруженных столк-
новений «Амаль» с подразделениями ливанской армии. 25 сентября 1983 г. 
при посредничестве представителя Саудовской Аравии между правительством 
Ливана, «Амаль», «Фронта национального спасения» и «Ливанского фронта» 
было подписано соглашение о прекращении огня и формировании Совета на-
ционального примирения.

Однако в январе-феврале 1984 г. последовали новые столкновения «Амаль» 
с частями правительственных войск, принявшие вид затяжных боевых дей-
ствий. В конце 1985 г. при содействии Сирии в Дамаске было подготовлено 
соглашение между тремя лидерами ведущих военно-политических сил страны 
(«Амаль», Прогрессивно-социалистической партией Ливана и «Ливанскими 
силами»), однако переворот и смена руководства у христиан из «Ливанских 
сил» помешали заключению договоренности.

В начале 1987 г. отряды «Амаль» вступили в вооруженные столкновения 
с палестинскими отрядами (так называемая Война лагерей), позднее к борьбе 
за влияние в шиитской общине присоединились «Амаль» с боевиками «Хез-
болла» [7, 48].

Хезболла (Хезболлах, Хизбалла, Хизбаллах) — военизированная ливан-
ская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание 
в Ливане исламского государства по образцу Ирана. Была создана в 1982 г. 
при содействии иранского Корпуса Стражей Исламской революции на волне 
антиамериканских и антиизраильских настроений для борьбы с израильским 
военным присутствием в Южном Ливане.

В основе идеологии лежит идеология Рухоллы Хомейни, созданная ли-
дером исламской революции в Иране. Признана террористической организа-
цией в Канаде, Нидерландах, Бахрейне, Израиле, США и Египте, а также 
частично в Австралии и Великобритании. Пользуется финансовой и военной 
поддержкой Ирана и Сирии.

В своем манифесте 1985 г. организация объявила в качестве трех основ-
ных целей следующие: «выдворение любых колониальных учреждений из Ли-
вана», «приведение фалангистов к ответу за их преступления» и установление 
в стране исламского режима.

На завершающем этапе расстановка сил не изменилась. Гражданская вой-
на окончилась без значительных изменений ливанского государственного 
устройства (Таифские соглашения 1989 г.), хотя мусульмане добились рав-
ного с христианами представительства в парламенте. «Амаль» и «Хезболлах» 
договорились о прекращении огня. Президентом стал просирийский христиа-
нин Элиас Храуи, а затем Эмиль Лахуд. Враждующие милиции (кроме «Хез-
боллы») сдали имеющееся оружие и военную технику ливанской и сирийской 
армиям и были преобразованы в политические организации.

В 1930-е гг. конфессиональные группы имели четкие ареалы расселения. 
Соответственно политические силы также характеризовались в известной ме-
ре территориальной оседлостью. Однако к середине 1970-х гг. политические 
силы перестали отражать этнические различия и больше соответствовали ин-
тересам основных семей, кланов и группировок. Ключевым моментом, опре-
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делявшим отношения политических групп между собой, был палестинский во-
прос. Этнические и конфессиональные противоречия отошли на второй план.

Привилегированное положение христиан привело к недовольству со сторо-
ны других религиозных общин, которые в большинстве своем занимали более 
низкое социально-экономическое положение. Политические силы к середине 
1970-х гг. стали в меньшей мере отражать этнические различия и больше вы-
ражали интересы основных кланов и группировок. Таким образом, централь-
ная власть перестала эффективно справляться со своими задачами.

Учитывая тот факт, что к концу 1960-х гг. мусульманское население Ли-
вана превысило христианское, можно сделать вывод, что Национальный пакт 
1943 г. больше не соответствовал реалиям социально-политической жизни в 
стране, ведь в соответствии с этим соглашением пост президента республики 
всегда занимает маронит, а соотношение христиан и мусульман в парламенте 
должно быть 6:5. Внутри религиозных общин так же существовали полити-
ческие противоречия. Одна часть христиан придерживалась просирийских 
настроений, другая была отрицательно настроена к Сирии. 

К дестабилизации социально-политической обстановки в стране привели 
также внешние угрозы. Нахождение на юге вооруженных формирований Ор-
ганизации освобождения Палестины привело к тому, что Южный Ливан конт-
ролировался вооруженными отрядами ООП, а лагеря беженцев превратились 
в тренировочные базы боевиков. В течение ряда лет ООП совершались об-
стрелы и военные нападения на Израиль, который в свою очередь отвечал 
авианалетами и ограниченными наземными операциями.

Ливан стал плацдармом для военно-политического противостояния Из-
раиля, ООП и Сирии, которая хотела распространить свое влияние на терри-
торию Ливана.

Уроки многолетней гражданской войны в Ливане красноречиво свиде-
тельствуют о том, что конфессионализм как способ организации политиче-
ской власти имеет ряд системных недостатков: во-первых, подобный способ 
организации власти приводит к политическому и социально-экономическо-
му обособлению религиозных общин. Он позволяет господствующей общине 
перераспределять национальный доход в свою пользу; во-вторых, конфес-
сионализм отрицательно влияет на процесс национальной интеграции. В слу-
чае с Ливаном он приводил к диспропорциям в развитии различных районов 
страны и обеспечивал прогрессирующее ослабление в Ливанском государ-
стве, сформировавшемся как своеобразная федерация религиозных общин; 
в-третьих, повышается риск вмешательства в управление государства других 
стран, симпатизирующих той или иной конфессии.

Сегодня этнонациональный и религиозный факторы дестабилизируют со-
циально-политические отношения как внутри отдельных стран, так и в ми-
ровом сообществе в целом. Они способствуют развитию этнополитических 
конфликтов в различных регионах Ближнего и Среднего Востока.

Решением этих проблем, на наш взгляд, должны стать реформы полити-
ческой системы, предполагающие отказ от конфессионального принципа в 
организации государственной власти, стремление к интеграции ливанского 
общества. Необходим диалог между конфессионально-политическими силами 
страны.
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