
о
Редакция выполняет просьбу
теля А. Колесова (Воронеж),
рый просит рассказать о рабочем
классе в западноафриканских стра
нах.

Чита-
кото-

□
городского промышленного пролета
риата составляло от одной пятой до
половины
или 5—9

его общей численности,
процентов армии наемногоЗАПАДНОАФРИКАНСКИЙ

ПРОЛЕТАРИАТ:
СТАНОВЛЕНИЕ И БОРЬБА

''^●РУДЗ Нигерии, 6—12 процентов
Ганы, 3—4 процента — Сьерра-Леоне
и  10—13
Сенегала.

процентов наемной
В  большинстве

французских КОЛО.НИЙ кадровый про
летариат был крайне незначитель-

ым. Для западноафриканского
летариата
преобладание переходных полупро
летарских элементов в составе рабо
чих, а также их малочисленность и
внутренняя неоднородность.

силы
бывших

н
про-

до сих пор характерно

Э. ЛЕБЕДЕВА

Кандидат исторических наук
На современном этапе националь

но-освободительных революций дей
ствует много факторов,
щих быстрый рост
сознания
кий

сдерживаю-
классового само-

пролетарского ядра. Низ-
уровень социально-классовой

дифференциации африканского об
щества. приверженность

НАСТОЯЩЕЕ
странах Западной Афри
ки наблюдается тенден

ция к углублению социальной рево
люции, осуществлению коренных
общественных преобразований. По
этому очень важно сейчас выявить
позиции и революционные потенции
различных слоев и классов, в пер
вую очередь пролетариата.

Социальный
ный, противоречивый и
ный процесс в бывших
ных странах, где преобладают дока
питалистические уклады и подавляю
щее большинство населения подвер
гается докапиталистическим формам
эксплуатации. Он менее всего затро
нул деревню, крестьянство, основ
ная масса которого продолжает
жить в условиях общинного нату
рального хозяйства. Зато заметные
социальные сдвиги произошли в го
роде. Особенно быстрыми темпами
растут рабочий класс и так называе
мые средние слои, объединяющие

время в

прогресс — слож-
мучитель-

колониаль-

Подавляющую часть наемной си-
процентов — составлял

рабочий класс. Но он существенно
отличался от пролетариата империа
листических государств как по струк
туре, так и по степени объективной
социально-экономической зрелости.
Фабрично-заводской пролетариат
даже в наиболее промышленно раз
витых странах региона оставался
незначительным (13 процентов армии
наемного труда Ганы и 11 процентов
Нигерии). Основная масса лиц наем
ного труда сконцентрирована в
строительстве, торговле, сфере
услуг и на транспорте, которые бы
стро развивались по сравнению с
промышленностью. Особенно быстро
увеличивалась занятость в сфере
услуг и торговле.

Многоукладность экономики За
падной Африки обусловила разно
родность социального состава рабо
чего класса. Наряду с пролетариа
том современного типа, складывав
шимся на крупных иностранных и
государственных предприятиях про
изводственной и непроизводствен
ной сфер, существовало большое
количество рабочих, связанных с
мелкотоварным производством и с
низшими формами капиталистиче
ского производства.

В 60-х годах число рабочих со
временного типа бьгстро увеличива
лось. Однако необходимые условия

лы — 60—75

племенным ассоциациям,
в  городе, тесные

трудящих-
функ-

ся

ционирующим
связи
большинстве

рабоч их — в подавляющем
пролетариев

поколения — с деревней
ют сохранению традиционного созна
ния в их среде. Важнейший фактор,
обусловивший

первого
способству-

классовую незрелость
африкэн-

где преобладает
мышление, фатализм,

исключающий всякую научную мысль,
где не решена проблема авангард
ной партии, не сложилась последова
тельная цельная идеология револю
ционной борьбы, которая позволила
бы массам осознать стоящие перед
ними задачи. В этих странах господ
ствует националистическая идеоло-

буржуазного и мелкобуржуазно-
характера. Пролетарские партии,

на которые В. И. Ленин возлагал за-
в  рабочую среду

политического сознания,
Западной Африке либо отсутствуют,

либо крайне малочисленны и дей
ствуют в подполье.

пролетариата,— характер
окого общества,
традиционное

гия
го

дачу внесения
классового
в

гражданскую и военную интеллиген
цию, служащих, студенчество. Вер
хушка средних слоев образовала
ядро правящей элиты, а основная
часть интеллигенции и служащих ста
ла важнейшим отрядом африканских
трудящихся, работающих по найму.

На протяжении 30—60-х годов
армия наемного труда Западной
Африки выросла в три-четыре раза.
Однако в начале 70-х годов на ра
бочих и служащих приходилось не
более трех-пяти
нятых в Нигере, Дагомее, Верхней
Вольте, около

процентов всех за-

шести процентов —

В западноафриканских странах,
придерживающихся капиталистиче
ского пути развития, правящие про-
буржуазные партии консервативного

левоцентристского толка, стре
мясь предотвратить распространение
классового сознания в рабочей сре
де, ведут широкую проповедь тео
рий бесклассовости африканского
общества, одновременно пытаясь
представить пролетариат развиваю
щихся стран в качестве эксплуатато
ра обездоленных крестьянских масс.
Все это тормозит процесс становле
ния пролетариата, то есть превраще-

и

для замены отходника кадровым ра
бочим еще не созданы. Более того,
ряды отходников продолжают рас
ширяться и в настоящее время.
Согласно подсчетам советской ис
следовательницы С. И. Кузнецовой,
в 60-х годах даже в наиболее раз-

Гане, Сьер-
ядро

витых странах региона
ра-Леоне, Нигерии, Сенегале

в Нигерии и 10—15 процентов само-
в Сенегале,

Слоновой
деятельного населения
Сьерра-Леоне, Берет*©
Кости.
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организованных трудящихся к един
ству в национальном масштабе и к
превращению профсоюзов в важный
фактор национального строитель
ства. Они умело использовали в
своих целях негативные стороны
африканского профсоюзного движе
ния, классовую незрелость основной
массы его членов, политические ам
биции профсоюзных боссов, борьбу
и противоречия в его рядах. Одно
временно они очень часто прибега
ли к репрессивным мерам против
организаций, к подкупу лидеров.

Вместе с тем сохраняется значи
тельное влияние международных
реформистских профсоюзных объ
единений— Африканской профсоюз
ной конфедерации, Международной
конфедерации свободных профсою
зов и Всемирной конфедерации тру
да. В силу этих причин происходит
превращение профсоюзного руко
водства, которое фактически опре
деляет политику организаций, в
составную часть бюрократической
верхушки ряда западноафриканских

Однако рядовую массу профсою
зов Западной Африки составляли в

рабочие. Организованный
более поло¬

основном
составлялпролетариат

ния его в передовой класс, способ
ный на сознательную революцион
ную борьбу за переустройство об
щества.

профсоюзов Нигериивины членов
и Сьерра-Леоне и примерно две тре
ти членской массы профсоюзов На

сталны

В буржуазной литературе широ-
распространено мнение о «чуже-

родности» профсоюзов для Африки.
Считается, что
номически отсталых странах с пре
обладанием

ко

йх появление в эко-

социальных слоев и

. В 60-х годах пролетариат
преобладать и в профсоюзах Гвинеи,
Мали и Мавритании. Это изменение
социальной структуры профдвижения

значительной степени ре¬является в
связанных с докапиталисти-классов,

ческими формами производства, с
малочисленным кадровым пролета-

якобы вызвано только поли-риатом

зультатом рабочей политики правя-
кругов данных стран, направ-"  охват

щих
ленной на стопроцентный
профсоюзами лиц

тическими
причинами. Однако это утверждение

В Африке существовали

идеологическимиили

неверно,

наемного труда.
сдвиги,

пе-Серьезные социальные
послевоенныйобъективные социально-экономиче-

предпосылки для возникнове-
развития профсоюзов: эначи-

абсолютный рост армии

происшедшие в
риод в
базу для

Западно
разви

й Африке, создали
профсоюзноготия

ские

а специфика и характер
нашли отра-

ния и
тельный
наемного труда, нещадная эксплуата
ция трудящихся империалистически
ми монополиями, вызь[вавшая недо-

протест рабочих масс.вольство и

} движения,
социальной эволюции

структуре и деятельностижение в
профсоюзов. Значительное количе
ство представителей интеллигенции
и служащих в профсоюзном движе-

которые к тому же
руководство, а

НИИ региона,
осуществляли его

Желая защитить свои права, афри¬
канцы «взяли на вооружение» такую
форму организации наемных работ-

как профсоюзы, возникшуюников, также наличие
ленников, мелкобуржуазных и /1юм-

элементов,

в его рядах ремес-

племенной ха-пенских

стран.
Однако крупнейшие всеобщие

забастовки 60-х годов в Дагомее,
Верхней Вольте, Сенегале, развер
тывание стихийного забастовочного

начале 70-х годов пока-
правящей элиты

движения в
зали, что попытки

и сформировавшуюся в индустриаль
но развитых странах и используемую
пролетариатом Запада для защиты

классовых интересов уже насвоих
мелких профсоюзовмногихрактер

и т. д. свидетельствуют о существен
ной трансформации профсоюзов как
классовой организации пролетариа
та под влиянием политических .и
социально-экономических условии
африканских стран. Это наложило
значительный отпечаток на ход и на
правление борьбы профсоюзов За
падной Африки.

полностью и окончательно подчи-протяжении полутора веков.
Решающее влияние на становле- нить профсоюзы, насадить в среде

рабочих и служащих антимарксист
ский дух, окутать их пеленой нацио
налистического псевдосоциализма

ние профсоюзного движения как в
плане организационном, так и с точ-

зрения формирования его идео
логических, политических и социаль
но-экономических

африканская интеллигенция,
Именно они в

ки

концепций ока-
зала

первуюслужащие,

достигли своей цели.' Выступле-
трудящихся 60—70-х годов яв-

отражением об-

не
ния
ляются не только

объективного противоре-острения
политического

большинства
После завоевания

лидерыочередь восприняли качественно но
вую форму организации лиц наем
ного труда. Во многих колониях За
падной Африки школьные учителя,
мелкие чиновники, медицинские ра
ботники первыми объединились в

рофсоюзы. Служащие стали орга
низаторами и руководителями рабо
чих профсоюзов, основной базой
которых были предприятия государ-

сектора и крупных ино-
монополий. «В Африке

в частном секторе промыш-
государственные служа-

звена и учителя
на себя

п

ственного
странных
клерки
ленности,
ш,ие среднего
сто брали

чия между нуждами национального
строительства и защитой материаль-

ннтересов трудящихся, но иных

суверенитета
западноафриканских стран капитали-^  частности

Вольта, Ни-
создание единых

цент-

встической ориентации,
БСК, Сенегал, Верхняя
гер, взяли курс на
национальных профсоюзных
ров, послушных их воле, на установ
ление контроля над массовым

движением.

со¬

циально-политическим

нарастающего конфликта между ши
рокими народными массами и пра
вящими группировками,

соде{1Ствовала углублению зависи
мости западноафриканских стран от
империалистических государств,
зданию кризисной ситуации в
номике, ухудшению социально-эко-

положения трудящихся.

чья полити-

ка

со-
эко-

номического

60-е годь: показали, что им удалось
достигнуть определенных
В этих странах широкое распростра
нение получили реформистские кон-

Более того, профсоюзное

успехов.

цепции.
очень

Африканский пролетариат
становление его происхо-

сложных специфиче-
и

движение
ряды ока

молод,
дит в весьма

условиях.ских

или его значительные от-
тот или иной

подчинении буржуазно-
зывались в

рабочими
стадиях <их организации... Их образо
вание давало им знание современных
технических и политических концеп-

извне. Они осу-

ча-
руководство

профсоюзами на ранних

ций, привнесенных

Однако классовая

борьба, которая
большинстве стран Тропической Аф
рики, несмотря на все попытки пра-

буржуазно-бюрократических

разверть(вается в

вящих

впериод
бюрократических кругов гражданских
или военных режимов и превраща-

придаток партийно-государ-
В Сенегале эти

лись в
ственного аппарата,
процессы достигли своей кульмина
ции: национальные профцентры бы-

интегрированы
щих партий.

Появление
тийно-профсоюзных
ло связано, в первую очередь,
всесторонним давлением правящей

идеологической обработ-

в состав правя-ли

этой тенденции в пар-
отношениях бы-

со

элиты — от

кругов дезориентировать, «усмирить»
трудящихся и их профессиональные
организации, стимулирует пробуж
дение пролетарского сознания, пони
мание рабочими их исторической
миссии. Развитию этого процесса
оказывает всемерную поддержку
авангард международного рабочего
класса в лице трудящихся социали
стических стран и передовых отря
дов пролетариев империалистиче
ских государств.

ществляли связь между администра
тивно-предпринимательской группой,

стороны, и рабочими — с
они были необходимы

интерпретации событий и

с одной
другой. и
также для
институтов, порожденных другой ци
вилизацией»,— отмечает один аме-

исследователь. В рукахриканскии
представителей интеллигенции, слу
жащих было и остается руководство
национальными профцентрами, выс
шие звенья профсоюзного аппарата.

трудящихся до применения пол
и пряника». Правящие

и-ки
тики «кнута
круги тонко играли на стремленииГ
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