
Новое в общине

МАЛИ
крайне незначительный прибавочный продукт не
стимулировал особой интенсификации форм угне
тения. Основную часть прибылей французские фир
мы, хозяйничавшие в Мали, получали через сферу
обращения. Благодаря этому Мали до сих пор мож
но отнести к числу стран, сохранивших, по выраже
нию К. Маркса, «общину в национальном масштабе»:
большинство из 10 тысяч малийских деревень пред
ставляют собой соседское объединение патриар
хальных семей.

Значительной социальной однородностью ма-
лийского общества объясняется и тот факт, что
правящая партия Суданский союз имеет по суще
ству характер широкого народного фронта,
тывающего почти все взрослое население страны.
Вместе с тем малочисленность рабочего класса
еще меньший вес национальной буржуазии привели
к тому,
встали I

охва-

и

что во главе освободительного движения
представители патриотической национальной

И. АНДРЕЕВ

i  РАНЦУЗСКИЙ Судан (
h  годы колониального господства нынешняя

так именовалась в

■ I независимая Республика Мали) был одной

Объек-
из самых отсталых аграрных стран мира.
Сельские жители составляли более 96 про
центов населения. В деревне господство

вали мотыга «даба», подсечно-переложная система
и почти полностью натуральное хо-

съезд партии Суданский союз (РДА),
в  день

земледелия
зяйство. V
собравшийся ровозглашения Республики

интеллигенции, революционные демократы,
тивная логика борьбы за подлинную независимость
постепенно ведет их от теорий «уникальности» тра
диционного африканского общества, от утопической
идеи «предрасположенности Африки к социализму»
к теории научного социализма, к идее союза с ра
бочим классом. VI съезд Суданского союза {1962 год)
подчеркнул в своих решениях, что научный социа-

этой пар-лизм составляет идеологическую основу

Мали, 22 сентября 1960
п

года, констатировал «пол
ное отсутствие в стране промышленности». Годовой
доход на душу населения составлял 40 долларов
относительно влажных и 24
вых районах.

Столь низкий уровень
обусловил значительную

в
доллара — в засушли-

производительных сил

тии, и призвал всех активистов к его обстоятельному
изучению.

В свою очередь, расстановка
внутри страны и социалистическая ориентация пар
тии оказывают «обратное» влияние на социальную
структуру общества. На государственных предприя-

быстро формируется рабочий класс. Еще

На заводах и фабриках создаются рабочие
куда входят представители профсоюзе

администрации. Советы готовятся со временем
роизводством.
^  своего

тиях

рее возрастает его сплоченность
роль.
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и
советы,
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нять на себя функции руководства
цехах

п
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Jeния

силполитических

появились организованные
рода бригады социалистическогоо  т

,
труда,

-  социальную однородность
малииского обш.ества. В стране не было
ских европей-
^  ̂ национальная
буржуазия: удельный вес буржуазных элементов в
общей структуре населения был примерно в 25
30 раз ниже, чем в современной Индии. Отношения
капиталистической

плантаторов. Не сложилась и

эксплуатации только-только на
чали возникать. Накануне освобождения Даже
время уборки урожая среди четырехмиллионн

-
во

ого
сельского населения лишь 600 человек работали бат
раками в 43 африканских хозяйствах. Из 200 тысяч
ремесленников только 30 использовали труд 70
емных работников. Рабочий класс находился в зача
точном состоянии. Правда, из 39,6 тысячи африкан
цев, работавших по найму (полтора процента взрос
лого населения), более составляли рабочие и
подмастерья, однако 60 процентов из них были
заняты в мелких мастерских с числом рабочих до
10 человек.

на- ем полити'Проводится твердая ка
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более 80
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окрашено жалованье чи-
'^'Р^^.'сьеодальная
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рента, которую
кочевников.

^  сахарские землед ^ общества происхо

дит пеп® Р^эвития ^^^цеских сил. Левое крыло
PyKOBof "^ интересы растущего рабоче-

В

■■о клд ®'*'Р®^^!тся на «перспективу мирном
^°4иалис; ^^^^""‘'^революции». Между
■^^Рь.е гп .пения - мелкие торговцы - «диу-

тем неко-

Лв» насел вожди туарегов, а также
противятся разрушению со^

=::.°вньГперегороДО'‘ " своих привилегии.
1964 году эти слои уже исчерпали тот энтузиазм,

и

внутри
еди¬

на орошаемь:х землях «Оффис дю Нижер» на-
прослойка зажиточных крестьян,

но крупное землевладение и там не сложилось из-
за обшинного характера землепользования,
было в Мали и феодальных сеньоров. Крупные пле-

обще-
князей,

чала выделяться

Не

менные вожди, напоминавшие
ственному положению русских

по своему
удельных

существовали лишь у кочевников-туарегов которые
населяют север страны (Сахару).

Главным эксплуататором
был европейский капитал,
шие лишь 0,2 процента населения,
процентов национального дохода

малийского
Иностранцы, составляв-

присваивали
страны. Однако
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известную консервативность админ истратив-
советов кооперативов, состоявших

глав больших семей — патриархов. Однако с 1963 го-
предусматривается

ливает
ных внач'ле из

специальным «Положением»да

которым были исполнены в 1960 году»,— резюми
ровал президент страны Модибо Кейта. Тенденцию

буржуазному перерождению части партийных
кадоов с тревогой отмечал на VI съезде Суданского

Идрисса

к

политический секретарь партиисоюза избрание в состав советов в первую очередь спе-
^  знакомых сциалистов-производственников, людей,

финансовым делом, профессиональным обучением.
На новой социальной основе воскрешаются древ-

традиции общественных работ, культивируются
формы

ние
исторически сложившиеся коллективного

Диарра.
Некапиталистическая ориентация страны

ляет на новой основе возродить древний принцип
решения общественных дел коллективом тех,
они касаются, и былую роль народных собрании.
Именно благодаря этому фундаментом политиче
ской надстройки государства национальной демо
кратии могут стать некоторые традиционные обще
ственные структуры. В Мали деревенские и кочевые
советы созданы (согласно статье 41 конституции)

базе общин, деревень, кочевых групп и племен,
выборные де

местах партию

позво-

кого

на
политические комитеты иПервичные

труда. Благодаря движению «трудовых вкладов» —
бесплатной работе сознательных граждан на свое
образных «воскресниках» — почти все школьные и
партийные здания, медпункты и стадионы строятся
3 Мали на общественных началах. Семейные и лич
ные поля членов кооператива обрабатываются с
помощью соседей по принципу взаимопомощи
Традиционные молодежные коллективы ровесни
ков— «возрастные братства» широко применяются
3 кооперативах для выполнения наиболее трудоем
ких работ.

Основным стержнем развития кооперативов

ревенские советы представляют
и правительственную администрацию. Под их РУ
водством функционируют местные ассамблеи в д -

и округах. Оценивая роль_ «Деревенског
^  государственного и партийного аппарата,эвена» источником силы партии

на

М
является постепенное увеличение обрабатываемого
сообща всеми жителями деревниодибо Кейта назвал его «

администрации».
Совет деревни

и
изменил поля, доход от которого идет на удовлетворение

общих нужд. По мнению малийских лидеров,
лективное поле должно со временем стать основой
сельскохозяйственного производства
задний план находящиеся в индивидуальном владе
нии поля. Поэтому на коллективном
очередь применяются удобрения
эые агротехнические методы. Резолюция по эконо
мическим и социальным вопросам VI съезда Судан
ского союза призывает «прилагать большие усилия
на коллективных полях.

коллективного

кол-

и оттеснить на

поле в первую
машины, передо-

которые являются зароды
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граждан, переизбираемым всеми жи-
шесть лет.
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е и
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в значитель-землевладения
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мельных сделок проведение социальных
ских советов, и перераспределение земли
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- густонасел землю ее не понадобилосьв

со&ственми^^^ ^ вопрос об аграрной реформеной

шами коллективизации производства».
В развитии малийской сельскохозяйственной ко

операции прослеживается тенденция
сбытовых кооперативов к полупроизводственным в
которых на первый план постепенно
функция организации общественного
Возникли первые кооперативы,
ствлена вся земля и основные орудия
Наметилась тенденция к увеличению
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О собенно общая собственность на землю

ную основу коллективного про-
®’^^®'^^мгвоения. Здесь уместно добавить,

их^однократно оценивал эти остатки
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нию

бщинного средство для того, чтобы
ные обычаи ^ть процесс развития к социа-
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значительио ^°^^„ству. Конкретной формой созда-
листическому общест
НИЯ экономическ странах Маркс, Энгельс и

тия в отсталых ^рирование. Эти указания
Ленин считали анализе

клас-
ко-

сикоа марксизма суаера„„ь,х гпсу
атмйНОЙ политики ^стическии путь,

лаоств избравших к°оперирования в
из основных принц первичной ячей-

ользование ® ^ деННЫХ коллективов _
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прошлого обуслов-
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«Положение» 1963
принципы

труда по количеству и качеству. Единицами
степени участия крестьян в общественном

являются трудодень и «трудочас»
общем собрании

пределением
года вводит оплаты

оценки
хозяй-

стве
ваемые на

устанавли-
кооператива .

Мали по некапиталистическому пути
протекает в сложны:^ весьма своеобразных^ усло
виях и весьма специфичных формах. Вместе с^ тем
социально-экономические преобразования осуще'-т-
вляемые в молодой африканской республ

новым доказательством
специфика форм перехода

Развитие

ике, явля-
что националь

на некапиталисти-
тогоются

ческий путь ни в коей мере не заслоняет главного
направления этого процесса--уаеличения числен
ности и политической роли рабочего класса прове
дения национализации в ключевых отраслях эконо
мики, планирования народного хозяйства создания
государственной промышленности, кооперирования
крестьянства, осуществления культурной революции,
перехода руководящей партии страны на позиции

чного социализма.наУ

^ испМали
.раяициониы

деревей , рвать «связи

которые од инерция
Хейта). »
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