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А
фриканский континент
стоит на пороге заметных
политических трансформа�

ций. «Арабская весна», наращи�
вание американского военного
присутствия в рамках программы
«Африком» в целом ряде стран,
экономическая экспансия Китая,
вмешательство во внутренние де�
ла африканских государств со
стороны Франции, рост влияния
исламских фундаменталистов,
внутренние и внешние конфлик�
ты во многих странах Черного
континента, морское пиратство…
И на этом фоне предстоящие пре�
зидентские выборы в двух десят�
ках стран. Весной 2012 г. состоят�
ся очередные выборы президента
Республики Мали. Это событие
заслуживает особого интереса
как с точки зрения политической
прагматики, так и с точки зрения
сугубо познавательной.

«ФЕНОМЕН МАЛИ»

Мали � своего рода феномен
Черного континента. По мнению
некоторых западных экспертов,
эта «преимущественно мусуль�
манская страна является образ�
цом демократии для всей Запад�
ной Африки»1. Весьма распрост�
ранено мнение, согласно которо�
му «от прочих государств Запад�
ной Африки Мали выгодно отли�
чается демократичностью своей
политической системы и по сте�
пени развития гражданского об�
щества»2. По мнению же автори�
тетных отечественных исследова�
телей, хорошо знающих Мали
(А.Васильев, Е.Корендясов и др.),
эти оценки излишне оптимистич�
ны. Как и в других странах Чер�
ного континента, здесь процвета�
ют клановость, коррупция, непо�
тизм. Традиционные родопле�

менные структуры, причудливым
образом интегрированные во
власть, придают своеобразный
колорит малийской государст�
венности. 

Как и большинство африкан�
ских государств, Республика Ма�
ли пережила несколько путчей:
установление диктатуры М.Кей�
ты в 1966 г., военный переворот
М.Траоре в 1968 г., попытки во�
енных переворотов во второй
половине 60�х � начале 70�х гг., в
том числе путч, инициированный
председателем правительства
Й.Диаките. Несмотря на то, что
правители в погонах остались в
прошлом малийской истории, во�
енные и поныне играют заметную
роль в социально�политических
процессах в этой стране.

* * *
Демократия в Мали имеет

сравнительно недолгую исто�
рию. После отстранения от влас�
ти М.Траоре 29 марта 1991 г. в
Мали создан Переходный коми�
тет спасения народа, наделенный
правом законодательного орга�
на, председателем его был из�
бран А.Т.Туре3. Весна и лето
1991 г. � время бурного партий�
ного строительства: за это время
возникли 46 партий. В августе
того же года была проведена
конференция, в которой участ�
вовали все политические струк�
туры, сформировавшиеся к это�
му времени. Итогом ее работы
стало решение об изменении по�
литической системы Мали.

В январе 1992 г. были обнаро�
дованы данные национального
референдума, на котором гражда�
не Мали выразили свое отноше�
ние к конституции третьей рес�
публики и многопартийности.
Эти политические инициативы

были поддержаны 99,7% граждан
Мали. С тех пор исполнительная
власть в стране принадлежит из�
бираемому на пятилетний срок
президенту и назначаемому им
премьер�министру. Законотвор�
чество осуществляется однопа�
латной Национальной ассамбле�
ей, также избираемой на пять
лет4.

В марте�апреле 1992 г. про�
шли парламентские и президент�
ские выборы. Правящей партией
стала ADEMA"PASJ, а президен�
том страны � ее лидер А.У.Кона�
ре. Во втором туре голосования
он получил поддержку 69% граж�
дан Мали, начался реальный про�
цесс демократизации политичес�
кой системы страны.

Несмотря на сложность поли�
тического процесса, А.У.Конаре
смог завоевать симпатии боль�
шинства избирателей и в 1997 г.
вновь стал президентом страны,
получив на выборах 85% голосов.
ADEMA�PASJ вновь стал правя�
щей партией, завоевав 128 из 147
мест в Национальном собрании.
Эта политическая структура в
глазах малийцев олицетворяла
собой очевидные успехи в про�
цессе демократизации и была
прочно связана с именем попу�
лярного президента5.

Благодаря искусству находить
компромиссы с оппозицией
А.У.Конаре без особых потрясе�
ний привел страну к очередным
выборам в 2002 г. В соответствии
с конституцией, согласно кото�
рой президент республики не мо�
жет избираться на этот пост более
двух раз, А.У.Конаре ушел в от�
ставку.

Эти выборы были ознамено�
ваны возвращением в президент�
ское кресло генерала А.Т.Туре,
который возглавил неправитель�
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ственные организации и сделал
много для мирного перехода
страны к демократическому прав�
лению в начале 90�х гг. Уволив�
шись с военной службы, он вы�
ступил как внепартийный канди�
дат и в своей предвыборной про�
грамме провозгласил утвержде�
ние принципов правового госу�
дарства, вовлечение в управление
страной самых широких слоев об�
щества, борьбу с коррупцией и
казнокрадством. Он объявил, что
хочет быть президентом всех ма�
лийцев и ставит перед собой зада�
чу «примирить малийцев с поли�
тиками и политиков между со�
бой»6.

Желание А.Т.Туре стать пре�
зидентом «всех малийцев» на�
шло отклик в сердцах избирате�
лей. Отдавая должное его про�
шлым заслугам и с энтузиазмом
восприняв провозглашенные им
лозунги, 64% избирателей под�
держали его на выборах7. Стоит
отметить, что переход власти от
демократа А.У.Конаре к демокра�
ту А.Т.Туре проходил в рамках
конституционной процедуры без
конфликтов и потрясений, что
для африканской страны совсем
необычно8.

Последующие пять лет прези�
дентского правления А.Т.Туре не
отмечены какими�либо серьезны�
ми катаклизмами в стране и были
годами развития ее политической
системы в демократической пара�
дигме. Это способствовало росту

популярности
этого неорди�
нарного полити�
ка в стране и
обусловило его
победу на выбо�
рах в апреле
2007 г. Малий�
ские СМИ нака�
нуне выборов
писали о дейст�
вующем прези�
денте: «Он при�
внес в управле�
ние государст�
вом демократи�

ческие принципы и добился
единства политического класса»9.
Результаты выборов 2007 г. стали
ярким свидетельством того, что
за годы своего правления А.Т. Ту�
ре лишь укрепил свои позиции на
политическом Олимпе и завоевал
симпатии еще большего, нежели
на предыдущих выборах, числа
своих сограждан: за него проголо�
совали 71,2% избирателей.

Его соперник � И.Б.Кейта по�
лучил 19,2% голосов. В 1993 г. он
был назначен министром иност�
ранных дел, с 1994 по 2000 гг. за�
нимал пост премьер�министра, в
2002 г. был избран президентом
Национальной ассамблеи. Этот
политик, на наш взгляд, заслужи�
вает особого внимания в контекс�
те предстоящих весной 2012 г.
выборов, � он зарегистрирован в
качестве претендента на пост пре�
зидента страны.

М.Б.Сангаре � президент
CDS10 � получил значительно
меньше голосов: его поддержали
всего 3% малийцев, принимавших
участие в выборах. Наконец, кри�
тиковавший президента за отсут�
ствие внимания к мнению оппо�
зиции Т.Драме (лидер PARENA)
получил поддержку лишь 2,7%
избирателей. На пост президента
Мали претендовали также
С.Б.Меига � экс�министр оборо�
ны, У.Марико � генеральный сек�
ретарь ADEMA�PASJ, С.А.Диал�
ло � профессор Университета Ба�
мако (первая женщина в истории
Мали, претендовавшая на столь
высокий пост), М.Магуирага � ос�
нователь APP.

На выборах 2007 г. столкну�

лись два противоборствующих
лагеря. С одной стороны, оппо�
зиция, объединившаяся в рам�
ках FDR, в состав которого во�
шли 16 политических партий и
ассоциаций. Под его знаменами
в выборах участвовали 4 канди�
дата (из 8): И.Б.Кейта, Т.Драме,
С.Б.Майга и М.Б.Сангаре. Сто�
ронники оппозиционного Фрон�
та выступали под лозунгом «кто
угодно, кроме А.Т.Туре».

С другой стороны, кандидату�
ру действовавшего президента
поддерживал блок ADP в составе
33 партий, в т.ч. ADEMA�PASJ,
URD, CNID, MPR. Три кандида�
та не входили ни в один из альян�
сов. У.Марико, бывший лидер
студенческого движения, со сво�
ей партией SADI пытался высту�
пить «третьей силой» между дву�
мя коалициями. Вне партийных
списков на выборы шли М.Магу�
ирага и С.А.Диалло.

В заявлении Европейского
Союза отмечалось, что итоги вы�
боров «продемонстрировали, как
в Мали укоренилась демокра�
тия… и зрелость, которую показа�
ли общественные институты и
политические силы страны»11. 

КТО ОНИ � КАНДИДАТЫ 
В ПРЕЗИДЕНТЫ?

Следующие выборы, если не
случится никаких политических
катаклизмов, должны пройти в
апреле 2012 г. Ныне действую�
щий президент, дважды избирав�
шийся на этот пост, должен по�
кинуть его в соответствии с кон�
ституцией. Как истинный демо�
крат, А.Т.Туре не раз повторял,
что не намерен изменять Основ�
ной закон. Заявив, что в 2012 г.
он «отправится возделывать свое
поле в Мопти», А.Т.Туре открыл
путь для участия в выборах кан�
дидатам как из его собственного,
так и из оппозиционного лагеря.
Аналитики ожидают появления
множества кандидатов на пост
президента, учитывая, что граж�
дане Мали приобретают все
больший вкус к участию в поли�
тике.

Уже сейчас определились наи�
более вероятные претенденты на
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пост главы государства.
Среди них маститые поли�
тики, принимавшие участие
в борьбе за президентское
кресло, и общественные де�
ятели, впервые участвую�
щие в подобных выборах.

Ибрагим Бубакар Кейта
(о нем было сказано выше)
вновь будет бороться за
президентское кресло и, бе�
зусловно, имеет серьезные
шансы на успех.

Диокунда Траоре, прези�
дент Национальной ассамб�
леи Мали, лидер в прошлом
правящей партии ADEMA�
PASJ. Интеллектуал, док�
тор математики и бывший дирек�
тор Национальной инженерной
школы, Д.Траоре несколько раз
был министром в составе различ�
ных кабинетов. По мнению ана�
литиков, имеет высокие шансы на
победу.

Модибо Сидибе, экс�премьер.
Имеет большой опыт в деле госу�
дарственного управления, бли�
зок к ADEMA�PASJ. Многие ви�
дят в нем преемника А.Т.Туре. За
год до предстоящих президент�
ских выборов, 31 марта 2011 г.,
М.Сидибе, занимавший пост гла�
вы правительства Мали с 2007 г.,
подал в отставку. Причины этого
не называются. Принимая от�
ставку, президент А.Т.Туре за�
явил: «На оставшийся мне срок
выпадает начало новой главы в
истории деятельности прави�
тельства, и я убежден, что дости�
жения вашей команды будут по�
лезны»12.

Зумана Сако также в прошлом
занимал пост премьер�министра.
В силу толерантности его натуры
и умеренности политических
взглядов он может стать компро�
миссной фигурой на предстоя�
щих выборах. Если он получит
поддержку крупных партий, мо�
жет стать лидером электорально�
го марофона.

Сумайла Сиссе, президент Ва�
лютного и экономического союза
Западной Африки (UEMOA).
Был кандидатом от ADEMA�
PASJ на выборах 2002 г. Основа�
тель и духовный отец URD. Ин�
женер�программист, несколько

раз входил в состав кабинета ми�
нистров.

Шейх Модибо Диара " канди�
датура, о которой все чаще гово�
рят в кулуарах власти. Муж до�
чери экс�президента генерала
М.Траоре, инициатор создания и
формальный лидер RDM. По
оценкам экспертов, может быть
поддержан старой гвардией
UDPM, которая сегодня играет
ведущую роль в MPR. М.Диара
делает ставку на молодежь и от�
казывается от тесного сотрудни�
чества с известными политичес�
кими структурами. Кроме того,
он пытается заручиться под�
держкой 3 млн малийцев, кото�
рые в настоящее время прожива�
ют в Кот�д’Ивуаре. Его предста�
вители совершают поездки по
стране и ведут с ними агитацион�
ную работу13.

Мусса Мара, молодой мэр Ба�
мако. Специалист в области фи�
нансов, очень пунктуален в рабо�
те с бюджетом. Популярен, поль�
зуется уважением в Бамако. Мо�
жет рассчитывать на поддержку
молодежи, если выступит под ло�
зунгами борьбы с коррупцией и
казнокрадством.

Умар Марико, депутат парла�
мента, в прошлом � лидер студен�
ческого движения, председатель
молодежной ассоциации AEEM,
в настоящее время � генеральный
секретарь SADI. Имеет опыт из�
бирательных кампаний. Среди

нынешних политиков он
известен борьбой против
бедности и защитой обездо�
ленных.

Мунтага Талль происхо�
дит из известной семьи му�
сульманских духовных ли�
деров. Адвокат, депутат На�
циональной ассамблеи. Из�
вестен своей борьбой с рас�
пространением наркотиков
среди молодежи.

Тьебиле Драме � лидер и
главный идеолог PARENA.
В оппозиции действующе�
му президенту, зять преды�
дущего главы государства
А.У.Конаре. В прошлом �

член кабинета министров и депу�
тат парламента, профессор. В на�
стоящее время � представитель
ООН на Мадагаскаре.

Хуссейни Амион Гвиндо, член
парламента, молодой историк и
географ, получивший европей�
ское образование. Выступает под
знаменами CODEM и пользуется
поддержкой своих соратников,
если верить словам Алассана Аб�
бы, генерального секретаря этой
партии14.

Предсказывать развитие элек�
торальной ситуации в Мали � за�
нятие неблагодарное, а уж делать
прогнозы и играть в тотализатор
и вовсе бессмысленно. Однако
можно отметить некоторые тен�
денции и акцентировать внима�
ние на известных факторах, кото�
рые неизбежно окажут влияние
на выбор малийцев весной 2012 г.

КТО ЖЕ БУДЕТ ВПЕРЕДИ?

Учитывая популярность в
своей стране и авторитет за пре�
делами Мали ныне действующего
президента А.Т.Туре, можно
предполагать, что тот кандидат,
который получит его политичес�
кое благословение и будет офи�
циально объявлен его преемни�
ком, получит фору в избиратель�
ном марафоне. Ведь это будет оз�
начать не просто выражение сим�
патии к персоне, а нечто куда
большее � будет свидетельство�
вать об известных гарантиях ста�
бильности в политическом про�
цессе.

№ 3 � 2012 АЗИЯ И АФРИКА сегодня 37

Модибо Сидибе



Объявление «дофина» будет
одновременно призывом сохра�
нить верность той демократичес�
кой парадигме, которую народ
Мали уже дважды активно под�
держал. Вероятно, понимая, что
его протекция может сильно по�
влиять на ход избирательной
кампании, и не желая препятст�
вовать нормальному демократи�
ческому развитию электорально�
го процесса, А.Т.Туре пока хра�
нит молчание и, как отмечают ма�
лийские масс�медиа, «не выбрал
себе преемника»15.

В свою очередь, и на выбор
президента, и на выбор малийцев
может серьезно повлиять разви�
тие политической ситуации и
международных отношений в Се�
верной и Тропической Африке. И
в этом контексте имеет смысл об�
ратить внимание на двух претен�
дентов на президентское кресло.

Есть основания думать, что
США употребят все свое полити�
ческое влияние и экономическую
мощь, для того, чтобы обеспечить
победу на выборах 2012 г. шейху
М.Диаре. В пользу этого предпо�
ложения свидетельствуют мно�
гие обстоятельства. Прежде все�
го, нужно вспомнить, что М.Диа�
ра занимал высокие посты в аме�
риканском NASA, что свидетель�
ствует не только о его высоком

профессиональном статусе, но и
принадлежности к технократиче�
ской элите Соединенных Штатов.
А это � одна из наиболее влия�
тельных элит в постиндустриаль�
ном мире. Важно и то, что пять
лет он представлял корпорацию
«Майкрософт» в Африке. А эта
социальная позиция дает ему не�
оспоримые преимущества в пред�
выборной гонке: могущественные
финансовые круги США заинте�
ресованы видеть на посту прези�
дента Мали такого кандидата.
Уже сейчас в СМИ появилась ин�
формация о том, что Билл Гейтс
предложил влиятельным амери�
канским бизнесменам и полити�
кам инвестировать в экономику
Мали. Но чтобы это произошло,
они должны быть уверены в том,
что страну в 2012 г. возглавит
М.Диара16.

Вместе с тем, нужно помнить,
что речь идет о стране, в которой
практически все население явля�
ется прозелитами ислама. И не�
давние бомбардировки Ливии
авиацией НАТО и роль США в
этой не вполне корректной с точ�
ки зрения международного пра�
ва военной операции вызывают
много вопросов у мусульман во�
обще и у граждан Мали, в част�
ности. В этом контексте заслу�
живает особого внимания У.Ма�
рико, позиция которого выступа�
ет очевидной антитезой «про�
американской» позиции М.Диа�
ра. У.Марико занимает вполне
очевидную антизападную пози�

цию � 27 августа 2011 г. он был в
числе организаторов митинга в
Бамако в поддержку народа Ли�
вии и Муаммара Каддафи. Ми�
тинг проходил под лозунгами:
«Саркози, Обама, Кэмерон, пре�
кратите убивать женщин и де�
тей!», «НАТО, вон из Ливии!»17.
Если напомнить позицию США
по отношению к конфликту в
Сирии и готовность Пентагона
бомбить и эту мусульманскую
страну, то в сложившейся ситуа�
ции предвыборные лозунги
У.Марико могут найти отклик в
сердцах малийцев � правоверных
мусульман. (Отметим также Па�
лестину, Ирак, Иран, Афганис�
тан, Пакистан…)

Вполне вероятно, что в выбор�
ной кампании 2012 г. «раскол»
электората может произойти в со�
ответствии с антитезой: модерни�
зация демократического толка
под эгидой США привержен�
ность традиционным ценностям с
сильным исламским привкусом и
сохранение суверенитета страны.

Если вспомнить об американ�
ском военном присутствии в Ма�
ли и о всесторонней помощи аме�
риканцев малийскому правитель�
ству в борьбе с исламским экстре�
мизмом, с одной стороны, и о все
более явной активности в стране
«Аль�Каиды» и иных экстремист�
ских организаций, о сепаратизме
северных территорий, о затянув�
шемся конфликте с туарегами, с
другой стороны, то такая полити�
ческая поляризация избирателей
Мали на предстоящих выборах
представляется более чем вероят�
ной. (Формат данной статьи не
позволяет остановиться на этих
сюжетах сколько�нибудь подроб�
но. Влияние на электоральные
процессы в Мали таких детерми�
нант, как внешнеполитическая
ситуация, американское военное
присутствие, военно�политичес�
кий проект «Африком», сепара�
тизм туарегов и трайбалистские
конфликты на севере страны � все
это требует отдельной статьи.)

Нынешний президент Мали
А.Т.Туре до сей поры умело ла�
вировал между опасными рифа�
ми этих острых проблем. Оче�
видно, он понимает опасность
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крайней политической поляриза�
ции граждан своей страны и по�
старается не допустить открыто�
го противостояния в ходе пред�
стоящих выборов. И, вполне ве�
роятно, он поддержит кандидата,
более склонного к компромиссам
и не столь однозначно вербализу�
ющего свою позицию как по от�
ношению к военно�политическо�
му союзу с НАТО, так и по отно�
шению к исламским фундамента�
листам. Возможно, это будет кто�
нибудь из малийских политичес�
ких тяжеловесов, уже заявивших
о себе как о государственных де�
ятелях, чуждых крайностям. Ра�
зумеется, выбор малийцев будет
во многом зависеть и от той или
иной конфигурации союзов и аль�
янсов наиболее влиятельных по�
литических структур страны. А та�
ковые предвыборные союзы, в
свою очередь, во многом будут за�
висеть от мнения действующего
президента.

Примечательно, что совсем
недавно, в июле 2010 г., большой
группой министров действующе�
го кабинета была образована но�
вая партия � PDES, выступающая
от имени А.Т.Туре, хотя сам пре�
зидент отказывается в нее всту�
пать. Но и опровержений со сто�
роны последнего не было, а это
дает повод думать, что он имеет
какое�то отношение к ее созда�
нию. Известно, в частности, что
его супруга � Т.Л.Траоре � счита�
ется крестной матерью новой
партии18. В настоящее время эта
политическая структура стремит�
ся к усилению, переманивая де�
путатов из других оппозицион�
ных партий19.

С другой стороны, почти в то
же время, 29 января 2011 г. наци�
ональный советник А.Савадого и
ряд его сторонников, а также ак�
тивисты патриотического движе�
ния � муниципальный советник
Б.Ндиайе со своими сподвижни�
ками перешли под знамена URD.
Церемония принятия новых чле�
нов прошла в присутствии членов
национального бюро партии и ее
президента Ю.Туре, который за�
явил, что его партия не делает
различий между старыми и новы�
ми сторонниками20.

Демократичес�
кий процесс в Ма�
ли начался реально
лишь в 1991 г. Че�
рез пять лет, в
1996�м, в стране
было уже 60 поли�
тических «пар�
тий», а к 2004 г. их
число достигло 94.
И новые политиче�
ские структуры
продолжают появ�
ляться на полити�
ческой сцене, уси�
ливая раздроблен�
ность политического класса. При
этом, как отмечают малийские
эксперты, «в отличие от некото�
рых других африканских стран,
эти партии уже не создаются по
этническому или региональному
признаку. Но они нередко созда�
ются в погоне за деньгами и
должностями. В то же время сре�
ди почти сотни партий только
пять (ADEMA, URD, RPM,
CNID, MPR) могут рассматри�
ваться как по�настоящему влия�
тельные: остальные представля�
ют собой политические микрост�
руктуры, которые каждый раз на�
кануне выборов ищут союза с
крупными партиями для созда�
ния предвыборных коалиций»21.

Практически все крупные по�
литические структуры Мали пе�
режили за свою недолгую исто�
рию (менее 15 лет) один или не�
сколько расколов по различным
причинам. Более 15 партий, сре�
ди которых крупнейшие и влия�
тельнейшие в Мали политичес�
кие структуры, являются порож�
дением кризисов в «материн�
ских» организациях. Все эти рас�
колы � болезненные, если не са�
моубийственные, � очень редко
вызывались идеологическими
мотивами. Гораздо чаще речь
идет о неудовлетворенных амби�
циях, борьбе за контроль над ап�
паратом, а то и чисто материаль�
ных устремлениях. Эти расколы
усугубляют раздробленность по�
литического класса.

Чем сегодня одна партия от�
личается от другой? Правящая
верхушка URD состоит из быв�
ших лидеров ADEMA. Полити�

ческая программа URD не отли�
чается от программы ADEMA.
Обе партии близки идеологичес�
ки и развивают партнерские от�
ношения с одними и теми же си�
лами как внутри страны, так и на
международной арене. Наконец,
во время выборов обе партии
прибегают к одной и той же так�
тике22.

Сравнительно молодая поли�
тическая система Мали пережива�
ет, как мне кажется, «детскую бо�
лезнь» избыточной многопартий�
ности. Партии возникают, дробят�
ся, сходят с политической сцены,
партийные лидеры «кочуют» из
одной партии в другую, при этом
их политические взгляды остают�
ся неизменными, а программы
рождающихся накануне выборов
политических структур мало от�
личаются от «материнских». Что
касается их лидеров, в большинст�
ве случаев «диссиденты» озабоче�
ны только собственными избира�
тельными перспективами. По
мнению малийских экспертов, по�
добное «кочевничество» полити�
ческих активистов как индивиду�
альное, так и коллективное, «под�
рывает доверие к политическому
классу в целом»23.

* * *
Гражданское общество в Ма�

ли находится еще в стадии ста�
новления, а «демократия по�ма�
лийски» окрашена в очень свое�
образные тона азартной полити�
ческой игры. Возникающие и ис�
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чезающие карликовые партии со�
здают иллюзию бурной полити�
ческой жизни и конструируются
зачастую не для представитель�
ства интересов тех или иных со�
циально�профессиональных
групп, а для успешного продви�
жения их лидеров к вершинам
политического Олимпа. И в этом
контексте политический процесс
можно трактовать как «политику
физических лиц»… Но, при всем
том, эта африканская страна
смогла уйти от военной диктату�
ры и избежала масштабных трай�
балистских конфликтов. Во мно�
гом это обусловлено тем, что пре�
словутая «этничность» была из�
гнана из политической системы, а
политические структуры, как
правило, уже не строятся на опас�
ном фундаменте трайбалистской
клиентелы.

Демократически избранные и
социально ответственные прези�
денты смогли обеспечить своим
согражданам относительно ста�
бильное существование. Есть ос�
нования надеяться, что демокра�
тическая парадигма возобладает
в политической жизни страны и
после выборов 2012 г. Нарастаю�
щая активность «Аль�Каиды» в
Сахеле, экстремизм исламист�
ских группировок, сепаратизм ту�
арегов на севере Мали, присутст�
вие американских военных на ее
территории и столь явный праг�
матичный интерес американских

политиков к грядущим выборам,
� все это может взорвать полити�
ческую ситуацию в Мали и при�
вести к катастрофическим по�
следствиям. Наконец, существен�
ное, если не определяющее влия�
ние на итоги грядущих выборов
окажет позиция армии, которая

традиционно играет важную роль
в социально�политических про�
цессах в Мали.

Автор выражает признатель"
ность к.и.н. Е.Н.Корендясову, цен"
ные советы которого помогли при
написании этой статьи. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ДВИЖЕНИЯ МАЛИ, КОТОРЫЕ УПОМИНАЮТСЯ В СТАТЬЕ

APP (Alliance Populaire Progressiste) � Народная партия прогрессистов.
ADP (Alliance pour la démocratie et le progrès) � Альянс за демократию и про�

гресс. 
ADEMA�PASJ (Alliance pour la démocratie au Mali-Parti africain pour la solidarité et

la justice) � Африканская партия за солидарность и справедливость.
AEEM (Association des Elèves et Etudiants du Mali) � Ассоциации учащихся и сту�

дентов Мали. 
CNID (Congrès nationale d’initiative démocratique) � Национальный конгресс де�

мократической инициативы.
CODEM (Convergence pour le développement du Mali) � Сближение для развития

Мали.
CARE (Convergence africaine pour le renouveau) � Африканское единение для

обновления.
CDS (Convention sociale démocrate) � Социал�демократическая конвенция.
FDR (Front pour la démocratie et la république) � Фронт за демократию и респуб�

лику.
MPR (Mouvement patriotique pour le renouveau) � Патриотическое движение за

обновление.
PARENA (Parti pour la renaissance nationale) � Партия за национальное возрож�

дение.
PDES (Parti pour le dévelop-pement économique et social) � Партия экономичес�

кого и социального развития.
RPM (Rassemblement pour le Mali) � Объединение за Мали.
URD (Union pour la République et la démocratie) � Союз за республику и демо�

кратию.
UDD (Union pour la démocratie et le développement) � Союз за демократию и раз�

витие.
UDPM (Union democratique du peuple malien) � Демократический союз малий�

ского народа.
US�RDA (Union soudanaise - Rassemblement démocratique africain) � Суданский

союз � Африканское демократическое объединение.


