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Племенной фактор в Ливии стал одной из самых важных причин начавшейся 

в 2011 г. гражданской войны, которая на долгое время разделила страну. В данной 

статье рассмотрено влияние племенного фактора на обстановку, сложившуюся нака-

нуне 2011 г., племена, их цели и политику правительств разных государств, действо-

вавших на территории Ливии в разное время.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Гражданская война в Ливии – один из самых волнующих конфлик-

тов современности. Причины ее лежат в основании существующей там 

и поныне племенной системе. Трайбализм в Ливии играл определяющую 

роль как в политической, так и в социальной жизни ливийцев. Также не-

маловажную роль среди множества причин конфликта сыграла регио-

нальная дифференциация страны на три историко-географических части, 

которые оказывали влияние на племенную структуру в каждом конкрет-

ном регионе, формируя особенности развития и существования разных 

племен на своей территории. 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование влияния племенного фактора проходило путем изуче-

ния темы из других источников, в том числе работ иностранных авторов. 

Для этого применялись методы анализа, сравнения и синтеза. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Племя – это группа людей, связанных между собой известными об-

щими признаками, а иногда предполагаемой общностью происхождения. 

Учитывая особое историческое развитие Ливии, там до сих пор остается 

весьма сильным институт племени, который зачастую влияет на жизнь 

человека больше, чем институт государства. Поэтому термин «Ливия» 

корректнее рассматривать как термин географический, нежели государ-

ственный, так как между ее жителями никогда не существовало единства 

взглядов об их национальной принадлежности. На сегодняшний день на 
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ее территории насчитывается более 140 племен, 30 из которых являются 

наиболее крупными и влиятельными [1, с. 26]. 

Племена во время своего существования устанавливали тесные кон-

такты друг с другом через брак, совместное проживание на общей терри-

тории или в процессе торговой деятельности. Такие связи расширялись 

и укреплялись, в процессе чего часто уходили за рамки ливийской терри-

тории. Именно таким образом были установлены многочисленные связи 

с Египтом и Тунисом. 

Такие связи племен с разными соседями обосновали региональную 

дифференциацию страны на три территории, население которых имеет 

свои традиции, цели и задачи. Триполитания издревле тяготела к Тунису, 

и в ней сильнее всего развито городское население. Эта территория счи-

талась во все времена культурным центром Ливии, поэтому с пренебре-

жением относилась к жителям соседних регионов. Здесь проживали бер-

беры, коренные жители Северной Африки, которые внесли свой вклад 

в бедуинскую культуру Ливии. Киренаика имела тесные связи с Егип-

том, откуда было недалеко до Аравийского полуострова. Так что араб-

ские традиции в этом регионе наименее были подвержены искажению 

и берберскому влиянию. Именно тут обосновалось движение сенуситов, 

пришедшее с Аравии. Феццан был домом не только для племен арабско-

го или берберского происхождения, но также для племен Туарег и Тубу. 

Бескрайние просторы пустыни разделяли между собой племена, поэтому 

они редко контактировали между собой и, тем более, с представителями 

из других регионов. Поэтому Феццан едва ли можно назвать истинным 

регионом Ливии, потому что у местных жителей редко возникало созна-

ние единства с другими регионами [2, с. 7]. 

На протяжении истории Ливии племена играли важную роль в жиз-

ни людей. На разных этапах отсутствия и существования государства на 

ее территории племенной фактор или в открытую играл главенствую-

щую роль, или его пытались свести к минимуму, или вовсе полностью 

уничтожить. В средневековье, в условиях отсутствия государства на тер-

ритории Ливии, она была поделена между различными племенами. С их 

влиянием на человека некому было бороться. Османы в 1555 г. первыми 

бросили вызов существующей племенной системе. Они действовали по 

принципу «разделяй и властвуй», когда привилегии на сбор налогов 

и осуществление насилия отдавались на откуп местным вождям племен 

и последующей их интеграцией в государственную систему, чтобы отде-

лить ключевых игроков от своих племен. Итальянцы пошли по другому 

сценарию. Путем физического уничтожения племенной верхушки и пе-

ревоспитания племенной молодежи они хотели уничтожить на корню 

всю систему целиком. Но она оказалась очень устойчивой и стала симво-
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лом борьбы населения Ливии за национальное освобождение. Вместе 

с племенами за национальное освобождение боролся и орден сенуситов. 

В отличие от племен, он имел цементирующую идею в виде ислама, ко-

торая позволила ему параллельно с борьбой против колонизаторов объе-

динять вокруг себя племена и территории Ливии, что и позволило ему 

стать у истоков независимой Ливии. 

Национальное государство в Ливии, созданное в 1951 г. также 

столкнулось с племенной проблемой. Бороться с влиянием племени, ко-

торое укоренялось веками, было крайне трудно, поэтому режим короля 

Идриса I пошел на сделку с племенами, внедряя их в свой аппарат, по-

зволяя собирать налоги и формировать гвардию короля из лояльных 

племен Киренаики. Племена Триполитании и Феццана оставались не 

у дел и довольствовались формированием корпуса низших офицеров, ко-

торые в будущем станут костяком революции. Король относительно 

поздно понял свою ошибку и попытался начать выстраивать соб-

ственную систему государственного аппарата, не зависящую от племен 

[3, с. 24]. Но они не готовы были терять свое влияние, поэтому подняли 

мятеж против монархии. Король был оставлен даже собственными сто-

ронниками и теми, с кем он поделился властью.  

После прихода к власти в 1969 г. Муаммар Каддафи имел реальные 

шансы уничтожить существующую систему. Старая сильная племенная 

элита была отодвинута на второй план, а молодая западная была еще 

слаба. И в принципе, он начал реализовывать этот план, заменяя пле-

менную власть на власть революционных комитетов. «Прямая демокра-

тия» должна была ликвидировать существующие племенные отношения 

и объединить людей в участии в управлении страной. Был проведен ряд 

мер по перемещению племен и разрушению существующих союзов для 

изменения баланса сил (Каддфа из Феццана были перемещены в Трипо-

литании), но окончательный слом племенной структуры так и не был 

произведен. Каддафи начал вводить представителей племен в государст-

венную систему и систему национальной безопасности, выстраивая 

хрупкий баланс, на котором удерживалась его собственная власть. Из-за 

того, что эта система не предполагала существования без ее автора, она 

рассыпалась как карточный домик во время арабской весны, откатывая 

все достижения раннего периода правления Муаммара Каддафи назад. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Племенной фактор – важный элемент в политике и социальной жиз-

ни Ливии. Долгое время именно этот фактор позволял населению Ливии 

оказывать сопротивление колониальным властям и отказываться идти 

с ними на сотрудничество. Но он же впоследствии стал главным препят-
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ствием на пути построения национального государства. Племенное соз-

нание и привязанность людей к территории племени мешала населению 

формировать национальное самосознание, чтобы ливийцы начали ощу-

щать себя ливийцами. Поэтому главной задачей, которая стояла перед 

национальными правительствами, было преодоление племенного факто-

ра для того, чтобы не допустить дезинтеграцию страны. Распад Ливии 

в 2011 г. после падения режима Каддафи показал, что эта проблема не 

была решена и ее еще предстоит решать в будущем. 
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