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З А Р У Б Е Ж Н Ы Х  СТРАН

М. И. БРАГИНСКИЙ

С О Ц И А Л Ь Н Ы Е  С Д В И Г И  В Т Р О П И Ч Е С К О Й  А Ф Р И К Е  
П О С Л Е  В Т О Р О Й  М И Р О В О Й  ВО Й Н Ы

Распад колониальной системы и крушение империалистического 
господства в странах Азии и Африки — знаменательные явления сере
дины XX в. К началу второй мировой войны коренное население афри
канского континента почти полностью жило в условиях жесточайшего 
Ьдониального режима. Независимыми государствами считались 
Южно-Африканский Союз, Египет и Либерия. Положение африканско
го населения в Ю жно-Африканском Союзе было крайне тяжелым. Еги
пет, хотя и считался формально независимым государством, фактиче
ски находился полностью под английским контролем. Либерия же, 
формально независимая страна в Западной Африке, в действительно
сти была американской колонией. Остальные страны Африки являлись, 
фрлониями шести европейских государств: Великобритании, Франции. 
Италии, Бельгии, Португалии и Испании.

После окончания второй мировой войны во многих странах Афри
ки развернулась массовая борьба против колониального режима, за 
ициональное освобождение. Эта борьба уж е принесла многим наро
дам политическую независимость. К концу 1960 г. в Африке стало 
27 независимых государств, которые охватываю т свыше трех*четвертей 
населения континента. Позорная система колониализма доживает свои 
последние дни.

В чем причина столь быстрого распада колониальной системы? 
|Важное значение для успешной борьбы африканских народов против 
колониализма имело изменение всей международной обстановки после 
горой мировой войны. Ослабление мировой системы капитализма, 
образование и укрепление мировой социалистической системы, сверже
ние народами Азии колониального режима, наконец, завоевание поли
тической независимости рядом стран Африки —  все это явилось в а ж 
нейшими факторами, способствовавшими подъему национально-освобо
дительного движения. Однако, как ни велика роль внешнеполитических 
[факторов, освобождение Африки от империалистического гнета было 
бы невозможно без серьезных социально-экономических сдвигов, про- 
нашедших на этом континенте за  последние годы.

Борьба африканцев против иностранных захватчиков велась с пер
вых же дней колонизации, но локальные восстания отдельных африкан
ских племен, стихийные по своему характеру, жестоко подавлялись. 
Великая Октябрьская социалистическая революция, явивш аяся пово
ротным пунктом всемирной истории, оказала революционизирующее 
дедействие и на Африку. Однако до второй мировой войны в коло
ниальных странах Африки еще не созрели социально-экономические 
Предпосылки для развертывания массовой борьбы против империали
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стического господства, а империализм был еще достаточно силен, что
бы подавить всякую попытку африканцев освободиться от колониаль
ного гнета.

После окончания второй мировой войны в Африке произошли суще
ственные социальные изменения: вырос рабочий класс, усилилась на
циональная буржуазия, появилась национальная интеллигенция, укре
пилась идея национальной общности.

Настоящая статья является попыткой показать в общих чертах нан- 
более характерные процессы в экономическом и социальном развитии 
стран Африки, обусловившие, наряду с другими причинами, подъ 1̂ 
национально-освободительного движения.

Важные изменения в социально-экономической структуре колони 
альных стран Африки наметились уж е в годы второй мировой войны 
Нарушение обычных экономических связей, вызванное военными лей

ствиями, привело к резком) 
сокращению импорта промыт 
ленных изделий и иродоволь 
ственных товаров. Это способ-

Т а б л и ц а  1 
Производство экспортной сельскохозяйственной  

продукции в отдельных стран ах Африки 
(ты с. Г )1

ствовало росту некоторых $■ 
раслей обрабатывающей про
мышленности. Появились новые 
маслобойни, мясоконсервные и 
сахарные заводы , лесопилки, 
фабрики и мастерские по из
готовлению одежды, обуви, 
мыла, папирос и других потре-, 
бительских товаров. Острая по
требность в стратегическом 
сырье способствовала рост) 
горнодобывающей 'промышлен
ности. Значительно возросла 
добыча алм азов, хрома, мар
ганца, бокситов, олова, урана 
и некоторых других минерале*. 
Однако рост промышленности 
не привел к существенным из
менениям структуры экономи
ки колониальных стран Афри
ки. Как и прежде, они остава
лись аграрно-сырьевыми при
датками метрополий.

В послевоенные годы роль Африки в мировой экономике значитель
но возросла. Африка продолжает оставаться важным поставщиком сель
скохозяйственного сырья. Рост сельскохозяйственного производства с 
1938 г. по 1957 г. по отдельным странам характеризуется данными таб
лицы 1.

Из таблицы видно, что производство арахиса во Французской Запад-! 
ной Африке в 1957 г. по сравнению с  довоенным временем возросло в 1,5 
раза, производство кофе в семи перечисленных странах в среднем i
4,5 раза, производство хлопка в Судане, Нигерии, Уганде и Танганьи 
ке — в два раза.

Доля Африки в мировом сельскохозяйственном производстве1! 
1954 г. составляла: по пальмовым ядрам —  8 9 % , пальмовому маслу-

1934—1938 гг. 
(среднегодо

вое)
1948 г. 1957 г.

А р а х и с
Франц. Зап. Аф 920 836 1356

рика
К а к а о

Гана 2 6 6 ,1 2 1 7 ,7 2 6 4 ,4
Нигерия 9 0 ,8 9 2 ,9 1 3 7 ,5

К о ф е
Ангола 1 6 ,6 5 3 ,4 7 5 ,0
б. Бельгийское

Конго 17 , 3 1 9 ,2 4 4 , 8
4 9 ДЭфиопия — , —

Уганда 1 0 ,6 4 0 ,5 6 0 ,0
Кения 1 8 ,4 6 ,7 2 1 , 2
Танганьика 1 4 ,9 1 4 , 0 2 3 , 6
Франц. Зап. Аф 1 7 ,9 4 1 , 8 1 1 2 ,0

рика
Х л о п о к

Судан 56 65 128  
(1956 г .)

Нигерия 8 9 43
Танганьика 10 10 31
Уганда 59 79 69

1 «Statistical Yearbook 1958», Prep, by the S tatistical Office of the United Natioas, 
view York, 1958, стр. 63, 68, 69, 72.
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64%, какао-бобам —  6 6 % , сизалю —  54% , арахису —  21% , коф е— 16% 2.
Еще более существенные сдвиги происходят в послевоенные годы в 

горнодобывающей промышленности. Выпадение из мировой капитали
стической системы Восточной Европы и ликвидация колониального 
режима в странах Азии заставили капиталистические державы искать 
новые источники минерального сырья в колониальных странах Африки. 
Так, удельный вес Африки в мировой добыче меди возрос с 1937 по 
1954 г. с 17,7 до 27 ,3% , марганцевой руды —  с 21,1 до 36% , хромовой 

,руды — с  34,8 до 40%  3. Рост горнодобывающей промышленности в от
дельных странах виден из таблицы 2.

Эти данные показывают, что добыча минералов в 1957 г. по срав
нению с довоенным временем в указанных странах увеличилась:

Т а б л и ц а  2

Добыча минералов в некоторых странах 
Африки 4

меди — в 1,7 раза, хрома —  в
3.6 раза, кобальта —  в 2,6 раза,
[алмазов —  в 2,2 раза. Важ ное 
место в горнодобывающей про
мышленности ряда стран Аф- 
[|ики занимает добыча урано- 
!К>й руды. Согласно оценке 
[Эмиссии по атомной энергии 
|фИА, производство урановых 
концентратов в капиталистиче
ском мире в 1957 г. составляло 
й тыс. т, из которых на долю 
ЮАС приходилось 5,7 тыс. г 5.
Крупным поставщиком урано
вой руды является Республика 
IjoHro. Д оля Африки в произ
водстве некоторых других ми- 
вералов в 1954 г. составляла:
)о производству алмазов —
Ш)%, тантала —  9 5 % , кобаль
та — 88,8 %, золота — 58,8 % ,
гурьмы — 41 ,7% , хрома — 40% , 
варганца —  38 % , фосф атов —■
34%, меди —  27,3%  6.

В послевоенные годы разви
валась обрабатываю щ ая промышленность, связанная главным образом 
^переработкой местного сельскохозяйственного сырья. Так, в Конго индекс 
троизводства обрабатывающей промышленности (1953 г. =  100) состав
ил: в 1938 г.—  11, в  1948 —  40, в 1957 г.— 151 7.

Буржуазные ученые, отмечая рост промышленного и сельскохозяй
ственного производства в странах Африки, обычно представляют это 
так свидетельство прогрессивной роли колониализма. Так, профессор 
Гарвардского университета Рюперт Эмерсон, пытаясь в какой-то мере 
оправдать колониализм, пишет: «Колониализм был одним из важных 
каналов, через который знания и опыт Запада становились достоянием 
[фриканских народов; ценой, которую должны были заплатить за  это 
|фриканцы|, было подчинение иностранному господству» 8.

2 «Handbuch der Erdkunde», В . IV, Afrika, стр. 146.
3 И. И. П о т е х  и н. Африка, «Международный политико-экономический ежегод- 

". 1959», М ., стр. 34.
3 «Statistical Yearbook 1958», стр. 128, 136, 140, 146. Знаком +  отмечены данные 

1948 г.
I5 А. С. П о к р о в с  к и й, Добы ча урана в Южно-Африканском Союзе, «Краткие 

Сообщения Ин-та востоковедения АН С С С Р, Африканский сборник», М., 1959, стр. 23. 
j ; 6 «Handbuch der Erdkunde», В . IV , Afrika, стр. 417.

I7 «Statistical Yearbook 1958», стр. 102.
!* «The U nited S tates and A frica, The A m erican Assem bly», Columbia U niversity, 

f-иь, 1958, стр. 13.

3 Советская эт н о гр а ф и я , № 6

^  Республика 1938 г. 1946 г. 1957 г.

Д о б ы ч а  м е д н о й  ру-
д ы (по содержанию меди),
тыс. т

Бельгийское Конго 1 2 3 ,9 1 4 3 ,9 2 4 2 ,2
Северная Родезия 2 5 4 ,9 1 8 5 ,2 4 2 2 ,9

Д о б ы ч а  х р о м а "  (по
содержанию Сг20 3) , ты с. т

ЮАС 7 9 , 4 9 6 ,9 2 9 5 ,5
Южная Родезия 9 1 , 1 7 4 , 2 3 1 4 ,0
Сьерра-Леоне 0 ,6 1 4 ,9 4 6 ,7 1

П р о и з в о д с т в о  к о 
б а л ь т а ,  т

Бельгийское Конго 1166 2156 8115
Северная Родезия 1461 480 1320

П р о и з в о д с т в о  а л 
м а з о в ,  тыс. карат

Бельгийское Конго 7206 5825+ 15 64
Гана (б. Золотой Берег) 1297 878+ 2937
Сьерра-Леоне 6 8 9 ,6 465 ,7 + 861
Ю .-З . Африка 1 5 4 ,9 200 ,7+ 9 9 6 , 3
Танганьика 3 ,6 149 ,9+ 3 9 1 , 6
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Попытки представить империалистические страны в роли благодь 
телей по отношению к народам колоний грубо извращ ают действи
тельность. Никто не станет отрицать, что строительство предприятии 
горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, железных до
рог и портов, введение новых сельскохозяйственных культур само :;о 
себе явление положительное, способствующее прогрессу страны. Н-. 
нельзя при этом уклоняться от ответа на вопросы, в чьих интересе', 
осуществляется этот экономический прогресс и в какой мере он ул\ ■ 
шил положение основной массы населения страны.

Экономическое развитие колониальных стран Африки было подчи
нено не интересам коренного населения, а интересам метрополии : 
капиталистических монополий. Империалистические страны-метрош- 
лии нуждались в минеральном сырье, и именно поэтому в Африке воз
никла горнорудная промышленность. Метрополии нуждались в сель
скохозяйственном и продовольственном сырье, и это определяло развг 
тие капиталистического плантационного хозяйства. Вы воз минерально!' 
и сельскохозяйственного сырья был невозможен при отсутствии желе 
нодорожного и водного транспорта; поэтому в странах Африки строи
лись порты, а к ним из внутренних районов протягивались железда- 
дорожные линии. Империалистов влекло в Африку не благородна 
желание привить африканцам современные знания, а присущее г. 
стремление к наживе. Эксплуатация природных богатств Африки осу
щ ествлялась не в интересах ее коренного населения, а в интерес  ̂
иностранных монополий. Богатейшие минеральные ресурсы не исполь
зовались для развития местной промышленности, а вывозились в Евр4 
пу и в США. Африканцы поэтому не получали никаких выгод от раз
работки недр своих стран. Так, в течение 1914— 1939 гг. оловяннь 
рудники Нигерии принесли их владельцам — иностранным монополи
ям — 37 млн. ф. ст. прибыли. Вся эта сумма целиком была вывезф. 
из страны9.

Приход колонизаторов ознаменовался во многих странах Афрф 
массовым земельным ограблением коренного населения: у африкай 
цев отнимались лучшие земли, которые передавались европейски 
компаниям и отдельным колонистам. В Кении « а  одного африканщ 
приходится 5,8 акра Земли, а на одного европейца —  195 акров; в КФ: 
ной Родезии на одного африканца приходится 17 акров земли, а и; 
одного европейца —  278 акров 10. Во многих странах Африки корешф 
население испытывает настоящий земельный голод, в  то вреу 
как лучшие плодородные земли, принадлежащие европейца}1 
остаются невозделанными. Н апример,'в Кении в 1955 г. из 7085 тц 
акров земли, находящейся в собственности европейских фе; 
меров, обрабатывалось (включая земли под паром) только 1 098 
акров, или 14% п . В Северной Родезии в 1956— 1957 гг. из 3,97 мл. 
акров земли, принадлежавшей европейским фермерам, обрабатыа 
лось лишь 203,5 тыс. акров, или 5%  12.

Стремясь превратить колонии в источник сельскохозяйственной 
сырья для метрополии, империалисты всемерно развивали плантацион
ное хозяйство европейцев и, наряду с этим, внедряли в африкански 
хозяйство экспортные сельскохозяйственные культуры. К настоящем; 
времени значительная часть сельскохозяйственной продукции, идуще; 
на экспорт, производится африканцами; но африканский мелкий npjj 
изводитель получает лишь незначительную часть стоимости произве 
димой им продукции; львиная доля ее достается иностранным комп|

9 Д . К а р т э н ,  Африка, Африка! Перев. с англ., М ., 1955, стр. 26.
10 У. Э. X  а н т о н, Судьбы Африки, М ., 1959, стр. 30.
11 «E ast African S tatistical D epartm ent, Kenya A gricultural Census 1955», Nairo| 

1957, стр. 7.
12 «Report on Rhodesian agricu ltural and pastoral production 1956— 1957», стр. 51
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ниям, монополизировавшим внешнюю торговлю. Так, в 1952 г. 826 тыс. 
африканских производителей хлопка в Конго вырастили 158,3 тыс. г 
шшка-сырца, стоимость которого составляла 2464,2 млн. франков 
(15 франков за 1 кг);  получили ж е они за свой хлопок 675,1 млн. фран
ков, т. е. по 4 франка за 1 к г 13.

Эксплуатация природных богатств Африки приносит империали
стам огромные прибыли. Норма прибыли здесь намного выше, чем в 
европейских или других капиталистических странах. Например, в 
1955 г. прибыли частнокапиталистических компаний в Бельгии состав
ляли в среднем 8 ,9% , а в быв. Бельгийском К онго— 19% и. Англо-амери
канская компания «Де-Бирс», монополизировавшая добычу алмазов в 
Африке, держит в своих руках свыш е 90%  производства алмазов ка
питалистического мира. В  1955 г. чистая прибыль группы «Де-Бирс» 
в ЮАС составила 58,8 млн. долларов. Подсчитано, что фонд заработ
ной платы 12 тыс. рабочих, занятых на рудниках «Де-Бирс консоли- 
неитед майнс» в Южной Африке, за 11 послевоенных лет (до 1956 т.) 
доставил только 8%  стоимости алмазов, добытых за этот ж е период15. 
В Северной Родезии чистый доход горнорудных компаний Коппербель- 
(а за 7 лет (с 1949 по 1956 гг.) составил 492,7 млн. долларов, или 
11,7% стоимости продукции, а фонд заработной платы шахтеров, 
[ключая квалифицированных рабочих, составлял в 1950— 1953 гг. в 
среднем 17— 18% стоимости добытой руды 16. Примеры, свидетель
ствующие об огромных прибылях, получаемых европейскими и амери
канскими монополиями в Африке, можно умножить.

А что получают африканцы, нещадная эксплуатация которых при- 
осит иностранным монополиям фантастические прибыли? Лучше все- 
з на этот вопрос отвечают цифры. В Федерации Родезии и Ньясаленда 

I 1957 г. национальный доход по официальным данным составлял 
j25,6 млн. ф. ст., из которых на долю заработной платы африканцев при
би лось только 79 млн. ф. ст., или 24 ,2% , в то время как доходы компа
ний, частных и государственных предприятий составили 135,5 млн. ф. ст., 
'ли 41,6% всего национального д о хо д а17. В Танганьике средний доход 
й душу населения в 1957 г. составлял 16,5 ф. ст. Но средние цифры, 
(ак известно, не всегда отражаю т подлинное положение. Выездная 
(иссия ООН, посетившая Танганьику в 1957 г., в своем отчете писала, 
[го если средний годовой доход европейца в Танганьике составлял 
|Ю ф. ст., то средний годовой доход африканца составлял веего лишь 
i ф. с т .18. Д ля сопоставления небезынтересно отметить, что в Англии 
ициональный доходнадуш у населения в 1956г. составлял 321,5 ф .с т ,19.
1 быв. Бельгийском Конго национальный доход в 1957 г. составлял 
(9530 млн. франков. Из этой суммы 26 540 млн. франков приходилось 

 ̂ долю африканского населения, а 2 2990  млн. франков распределя
юсь среди неафриканского населения. Иначе говоря, 46%  националь
но дохода поглощалось 1 % населения Конго — европейцами20.

Насколько лживыми являются утверждения о цивилизирующей роли 
колонизаторов в Африке, видно из приведенных ниже данных 
об охвате африканцев школьным обучением. Данные эти говорят 
о(том, что даж е начальное образование удается получить,лишь немно-

1 13 В. А . М а  р т ы н о в ,  Условия жизни африканцев в Бельгийском Конго, «Сов. 
л)ография», 1959, № 3, стр. 75.
: 14 В . А . М а р т ы н о в ,  Конго иод гнетом империализма, М., 1959, стр. 28.
] 15 У. Э. X  а н т о и, Указ. соч., стр. 152.
; 10 Там же, стр. 172. .
■ 17 «Federation of Rhodesia and N yasaland, M onthly digest of S tatistics», Salisbarv, 

1Й8, т. V ,  №  9, c t d .  3.
| i 18 «Mission de visite des N ations Unies dans les territoires sous tutelle de I’Afrique 
jorientale (1 9 5 7 ), Rapport sur le Tanganyika», New York, 1958, стр. 20.

19 «Monthly digest of S tatistics» , т. X II , No. 4, 1958, стр. 5, 160.
20 «Democratie nouvelle», 1958, № 6, стр. 26.
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гим африканцам. В 1948 г. 94%  коренного населения Алжира, а 
Португальской Гвинее почти все население (99 ,7% ) было неграмо! 
ным 21. В 1957 г. охват детей начальным обучением в школах состав] 
лял: в Северной провинции Нигерии — 5 % , в С ьерра-Л еоне— 12%,1 
Танганьике — 2 1 %,  в Уганде —  30 % , в Кении —  32%  22. В  Суда] 
в 1953 г. только 1% детей школьного возраста посещал ш колу23. Очен! 
незначителен процент детей, обучающихся в средних школах. В 1950] 
число африканских школьников, окончивших среднюю школу, по 
ношению к общему числу детей соответствующей возрастной групп] 
составляло в Танганьике 0 ,04% , в Кении —  0 ,08% , в Уганде — 0,141 
Такое ж е примерно положение и в других колониальных страну 
Африки. Что касается высшего образования, то здесь положение ещ 
хуже. В большинстве колониальных стран нет высших учебных зав] 
дений, а там, где они имеются, число африканских студентов оче 
незначительно. В быв. Бельгийском Конго в 1957/58 учебном году' 
двух высших учебных заведениях обучалось всего 204 африканца 

Если обратиться к делу медицинского обслуживания африканец 
го населения, то и здесь положение отнюдь не говорит в пользу коле 
низаторов. В Европе один врач приходится на 935 жителей, а в Африя 
один врач обслуживает в среднем свыше 9000 ж ителей26. При эт! 
врачебная, помощь оказывается обычно в крупных населенных пункт! 
и промышленных центрах. Основная масса населения, живущая! 
сельских районах, совершенно лишена медицинской помощи. В 1954ч 
на одного врача приходилось: в Бельгийском Конго —  20 тыс. жит| 
лей, во Французской Экваториальной Африке —  23 тыс., во Франщ| 
ской Западной Африке — 29 тыс., в Гамбии —  30 тыс., в Ньясалендеч 
32 тыс., в Нигерии —  56 тыс. ж ителей27. Неудивительно, что при там] 
плохом медицинском обслуживании коренное население страдает С 
многочисленных эпидемических заболеваний. I

Если в экономической, социальной и культурной областях колош 
заторы пренебрегали интересами коренного населения, то в политик 
ской области они стремились законсервировать отсталые формы упраа 
ления с тем, чтобы легче было осущ ествлять свое господств' 
До второй мировой цойны африканцы были лишены всяких полип 
ческих прав и полностью отстранены от управления делами сво) 
стран. \

Приведенные факты достаточно красноречиво разоблачают лж! 
вую версию о цивилизаторской роли европейских колонизаторов1 
Африке. Не цивилизацию, а гнет и унижение человеческого достога 
ства принесли они с собой. Именно поэтому африканцы всеми сила! 
стремятся избавиться от господства империалистов и обеспечить по, 
линный прогресс и свободное развитие своих стран. I

После окончания второй мировой войны в странах Тропичесй 
Африки заметно ускорился процесс разложения родо-племенных отн 
шений и образования новых социальных сил в лице рабочего клас| 
национальной буржуазии и интеллигенции. Этот процесс, в частное! 
нашел свое проявление в росте городов и городского населения. Ti

21 «Statistical Yearbook 1957», New York, 1957, стр. 483.
22 «A frica D igest», 1958, май —  июнь, стр. 242.
23 В. И. К и с е л  е в , Путь Судана к независимости, М ., 1958, стр. 73.
24 «Developpement d’une classe  moyenne dans les pays tropicaux et sub-lropicaui 

Bruxelles, 1956, стр. 216.
25 В. A .M  a p т ы н о  в. Конго под гнетом империализма, стр. 192.
26 «Special Study on Social Conditions in N on-Self-G overning Territories», N|

York, 1958, стр. 166.
27 Там же, стр. 183.
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население гор. Л агоса (Нигерия) за последние 25 лет увеличилось в 
три раза; в 1958 г. в городе проживало 267 тыс. жителей. Население 
гор. Д акара (Сенегал) с  1936 по 1950 г. увеличилось с 93 тыс. до 
рОО тыс. человек. Город Абиджан (Берег Слоновой Кости) в 1936 г. 
ласчитывал 83 тыс. жителей, а в 1953 г.— 158 тыс. Город Конакри 
[(Гвинея) в 1938 г. имел 11 тыс. жителей, а в 1951 г.—  60 тыс. Афри
канское население гор. Найроби (Кения) в 1948 г. составляло 64,4 тыс. 
веловек, а в 1956 г.— 119 ты ся ч 28; в 1940 г. в Леопольдвиле (Конго) 
бкило 40 тыс. человек, а в 1958 г.— 300 т ы с .29. В  целом городское 
населения быв. Бельгийского Конго по отношению ко всему насе
лению страны составляло в 1938 г. 8 ,3% , в 1946 г.— 15% а в 1954 г.— 
21,5% 30.

Рост городов и городского населения имеет важное не только эко
номическое, но и общественно-политическое значение. С момента воз
никновения товарного производства в Африке происходит процесс раз
ложения родо-племенных отношений. Однако до последнего времени, 
вследствие политики колонизаторов, стремившихся законсервировать 
(отсталые формы общественного строя, родо-племенные отношения со
храняются и продолжают играть важную роль в общественной жизни 
тотран Тропической Африки. В послевоенные годы, в связи с ростом 
промышленности и городов, процесс разложения родо-племенных от
ношений заметно ускорился. С каждым годом возрастает число афри
канцев, окончательно переселившихся в города или промышленные 
митры. Выборочное обследование в  Луаншья'* (Северная Родезия) 
доказало, что 44%  горняков Медного пояса живут в городе в течение 
десяти лет и больше, а свыше пяти л е т — 62,2%  31. В африканской 
(асти гор. Элизабетвиля (Конго) 40%  населения не возвращалось к 
(воему племени в течение 10— 20 лет, а 20%  взрослого населения по
гнуло свои племена более 20 лет тому н а за д 32.

Под воздействием новых условий жизни африканцы —■ городские 
жители освобождаю тся от узкоплеменной ограниченности, у них начи
нает вырабатываться национальное самосознание, им становится ясной 
|бщность интересов всех племен и народов Африки.

Важную роль в национально-освободительном движении играет 
Африканский рабочий класс. Особенность развития экономики коло- 
таальных стран Африки состоит в том, что капиталистические отноше
ния были занесены сюда извне, как результат империалистического 
йхвата. Это обстоятельство обусловило своеобразное положение, ко
гда при отсутствии или очень слабом развитии национальной буржуа
зии в странах Африки имеется довольно многочисленный рабочий
(асе, занятый на иностранных государственных и частных промыш- 

кенных предприятиях, плантациях, портах и железных дорогах. При 
;)ом процесс формирования постоянных кадров рабочего класса далеко 
ц̂е не заверш ился. Большинство рабочих —  это отходники, не порвав- 

лие связи с сельским хозяйством. Обычно отходник работает на про- 
Чышленном предприятии или плантации от шести месяцев до двух лет. 
Но имеется категория отходников, работающих до пяти лет и более. 
Заработная плата отходника крайне низка. Тем не менее, за счет недое
дания и отказа себе в самом необходимом, временный рабочий накопляет 
Щкоторую сумму, чтобы иметь возможность уплатить налоги и приобре-

28 «Special Study on Social Conditions in N on-Self-G overning Territories»,
:ij. 33, 77.

i 23 А. Д  e К о н и н к, Конго в борьбу за независимость, «Мировая экономика и меж- 
:ународные отношения», 1960, №  1, стр. 75.

■j30 W. М. Н a i 1 е у , An A frican Survey, Revised 1956, London, 1957, стр. 345.
[31 «Aspects sociaux de In d u stria lisa tio n  et de l’urbanisaticn  en Afrique au sud du 

Sahara», U N ESC O , 1956, стр . 239.
I32 Там же.



Л8 М. И. Б рагинский

сти товары, необходимые е  хозяйстве и для личного потребления семь* 
Ежегодно десятки, сотни тысяч отходников движутся внутри и за пред̂  
лами своей страны в поисках работы. В  1951 г. ЮАС жили 650 тыс. афр» 
канцев из других стран; 2/3 их было отходниками 33. В Южной Родезии и; 
610 тыс. работающих по найму африканцев 309,8 тыс. человек, или свып* 
50% , были выходцами из других колоний, в том числе только из Ньяса 
ленда — 132 тыс. человек. В  Северной Родезии из 263,1 тыс. африканцев 
работающих по найму, 45,3 тыс. человек были выходцами, из друпи 
колоний34. Примерно 60 тыс. африканцев из Руанда-Урунди ежегодш 
находят себе работу в Уганде, Танганьике и областях быв. Бельгии 
ского Конго35. В 1953 г. из М озамбика в ЮАС отправились 87693 ра 
бочих, а в Южную Родезию — 23 387 рабочих36. В  Сенегал во врею 
уборки урожая земляного ореха ежегодно прибывают житед 
Судана; в Гану и на Берег Слоновой Кости прибывают афри 
канцы из Верхней Вольты, Нигера и Судана. Рабочий-отходник не i 
состоянии окончательно порвать с сельским хозяйством, так как зара 
ботная плата на промышленных предприятиях и плантациях столь низ 
ка, что ее не может хватить на прокормление семьи. Кроме того, от 
сутствие всякого социального законодательства делает положен» 
рабочего и его семьи безвыходным в случае потери работоспособносл 
по старости или болезни. Земля поэтому рассматривается африканца 
ми как более надежный источник сущ ествования, хотя и она обеспе 
чивает им лишь голодный минимум. Миграция рабочих тормозит шх> 
цесс формирования кадрового рабочего класса, задерживает poci 
классового самосознания пролетариата и создание массовых профсоюз 
ных и иных рабочих организаций. Но отходничество имеет и свои 
позитивную роль: оно способствует укреплению связи между насеЛе 
нием промышленных и сельскохозяйственных районов. Постоянном 
кругооборот рабочих содействует росту политической активности кре 
стьянства и вовлечению его в национально-освободительное дв* 
жение.

В послевоенные годы заметно усилился процесс образования по 
стоянных кадров рабочего класса. Так, в Северной Родезии в 1947Й 
на медных рудниках оставили работу и вернулись в свои селения 714 
всех работавших, а в 1956 г.— только 26%  работавших покинули рул 
ники 37. На медных рудниках Катанги (Конго) в 1950 г. свыше десян 
лет работали 46%  всех рабочих и только 24%  работали менее трез 
л е т 38. В тех странах, где промышленность развита слабее, процео 
формирования постоянных кадров рабочего класса происходит медлен 
нее, но и здесь возрастает число лиц, окончательно порвавших с сель 
ским хозяйством.

Увеличение численности рабочего класса сопровождается ростом еп 
организованности. Главной формой организации на данном этапе явля 
ются профсоюзы. До второй мировой войны в Тропической Африке н 
существовало профсоюзного движения. Во время войны и особен» 
после ее окончания во  всех африканских странах стали возникать проф 
союзные организации. В английских колониях, они, как правило, быр 
связаны либо с Международной конфедерацией свободных профсоюзе! 
либо не входили ни в какие международные профсоюзные центры. Пр<4 
союзы французских колоний до 1956 г. входили в тот или иной npofl 
союзный центр Франции: «Всеобщую конфедерацию труда», «Форс yi 
риер» или «Французскую конфедерацию христианских трудящихся)

33 «African Labour Survey», G eneva, 1958, стр. 136.
34 «Structure and grow th of selected A frican econom ies», New York, 1958, стр. 71
35 «African Labour Survey», стр. 130.
36 Там же, стр. 135 .
37 «Structure and grow th of selected A frican econom ies», стр . 79.
33 W . М. H a i 1 e у, Указ. соч., стр. 1392.



С оциальны е сдоиги  в Тропической А ф рике после второй мировой войны  39

В соответствии с этим, профсоюзы французских колоний примыкали 
к тому или иному международному профсоюзному центру (МК.СП, 
ВФП или Международной конфедерации христианских профсоюзов).
В 1957 г. во французских колониях был образован автономный проф
союзный центр — «Всеобщ ее объединение трудящихся Черной Африки» 
(ВОТЧА). К новому профсоюзному центру вскоре примкнули почти все 
арофсоюзные организации Французской Западной Африки. Во главе 
ВОТЧА стал нынешний президент Гвинейской республики Секу Туре. 
Руководство нового профсоюзного объединения заявило о выходе из 
Профсоюзных организаций метрополии и международных профсоюзных 
Объединений. Образование ВО ТЧ А  имело важное значение для укрепле
ния профсоюзного единства во французских колониях. Разобщенность 
t деятельности профсоюзов в известной мере была ликвидирована и со
зданы более благоприятные условия для их активного участия в нацио
нально-освободительном движении. Профсоюзное движение в порту- 
(альских и бывших бельгийских'колониях развито очень слабо. В быв
аем Бельгийском Конго первый профсоюз, руководимый африканцами, 
узник лишь в 1959 г. Д о этого монополией в организации и руковод
стве профсоюзами пользовались бельгийские католики и социал-демо
краты. В  португальских колониях создание профсоюзных организаций 
$еди африканцев до сих пор запрещено. Профсоюзы — одна из в а ж 
нейших форм организации трудящихся Африки. Они ведут мужествен
ную и упорную борьбу не только за улучшение экономического поло
жения рабочего класса, но и за  ликвидацию колониального режима, как 
главной причины всех бедствий африканцев.

В борьбе против империалистического господства африканские ра- 
ючие успешно используют испытанный метод борьбы — стачку.
1 1945 г. впервые в истории Тропической Африки проходили две круп- 
ие всеобщие забастовки. Одна из них развернулась в Уганде (Восточ- 
ия Африка), а другая —  в Нигерии (Западная Африка). В обоих слу- 
иях английские колониальные власти вынуждены были сделать первые 
ртупки в области расширения политических прав африканцев. Широкий

Езмах стачечная борьба приобретает в 1950-х годах. Отметим лишь наи- 
лее крупные забастовки. В  январе 1950 г. в острый период националь- 

ю-освободительной борьбы в Гане Конгресс профсоюзов Золотого Б е
рега объявил всеобщую забастовку. В  марте 1950 г. в Судане под ру- 
19водством профсоюзов развернулась всеобщ ая забастовка; в течение 
■̂ х дней, с 5 по 7 марта, в городах Судана прекратил работу город- 

юй транспорт, не двигались поезда, были закрыты магазины и ремес- 
:нные мастерские, перестали выходить газеты и журналы. Забастовка 
кончилась лишь после обещания властей повысить заработную плату 
|осуществить ряд мер по борьбе с дороговизной39. В  1955 г. горняки 
рдных рудников Северной Родезии бастовали в течение 58 дней. Для 
(давления этой забастовки колониальные власти прибегли к помощи 
круженной силы, вызванной из Танганьики и Ньясаленда. В 1955— 
166 гг. в Нигерии проходили две крупные забастовки, в каждой из 
рорых участвовало по 40 тыс. человек. В  1956 г. в Южной Родезии 
роходила забастовка 22 тыс. железнодорожников. В  связи с этой за- 
ктовкой колониальные власти ввели чрезвычайное положение. Во 
ремя референдума по вопросу о принятии новой французской консти- 
уции 1958 г. профсоюзы Гвинеи развернули широкую кампанию за 
( отклонение, что привело к провозглашению Гвинеи независимой 
кспубликой. И з года в год растет число участников забастовок. Так, 
о Французской Экваториальной Африке в 1954 г. в забастовках участ
вовали 293 человека, а в 1957 г.—  6 613 человек. В  Нигерии в 1954 г. 
■стовали около 10 тыс. человек, а в 1956 г.—  89,5 тыс. человек. В Тан

(ss В. И. К и с е л е в ,  Путь Судана к независимости, стр. 133.
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ганьике в 1954 г. бастовали 4,6 тыс. человек, а в 1957 г.—  39,8 тыс. 
ловек. На Золотом Береге (ныне Гана) в 1956 г. в забастовках участво
вали 33,3 тыс. рабочих; в Северной Родезии в 1955 г. бастовал!
119,7 тыс. человек40.

Коммунистические партии — высш ая форма организации рабочей 
класса — существуют лишь в немногих странах Африки. Еще до второ! 
мировой войны возникли коммунистические партии в арабских страна! 
Северной Африки. В ходе национально-освободительной борьбы oal 
проявили себя как наиболее последовательные защитники интереса 
трудящихся. Коммунистическая партия сущ ествовала и в Южно-Афр» 
канском Союзе, но в 1950 г., после принятия «Закона о подавлении ко* 
мунизма», ее легальная деятельность прекратилась. В  1957 г. в Сенегал! 
была создана «Африканская партия независимости», которая распрост
ранила свое влияние на ряд территорий Французской Западной и Эква
ториальной Африки. В своих программных документах эта партия(зь 
явила, что является партией рабочего класса и в своей практически! 
деятельности руководствуется марксистско-ленинским учением. Е 
остальных странах Африки коммунистических или иных рабочих ie> 
тий пока не существует, однако во многих из них созданы марксист
ские группы. Идеи марксизма-ленинизма все шире распространяют» 
в Африке-. Туман лжи, образованный империалистической пропаганде! 
о СССР, Китае и других социалистических странах, рассеивает» 
Африканцам все яснее становится, кто их враг, а кто —  подлинны! 
друг.

В настоящее время рабочий класс, наиболее остро испытывают! 
на себе гнет колонизаторов, является самой организованной силой в Аф
рике. Это предопределяет его особую роль в национально-освобтр- 
тельном движении. Отмечая рост классового самосознания африкански! 
рабочих, иезуитский священник Ван Винг в статье, помещенной в б&> 
летене Бельгийского королевского колониального института, писи 
«В мировоззрении пролетариата произошли изменения. Раньше, кф! 
я беседовал с рабочими различных категорий, они ж аловались лишыя 
низкий заработок, на дороговизну жизни и особенно на отвратительна 
квартирные условия. «Сейчас ж е они рассуж даю т о причинах свве! 
нищеты, и это уж е является чем-то большим, нежели простое против» 
поставление белых черным. О н и  н а ч и н а ю т  п о н и м а т ь  нерв 
в е н с т в о  с о ц и а л ь н ы х  с и л  и р о к о в ы е  п о с л е д с т в и я  гИс 
п о д с т в а  к а п и т а л а » 41.

Важную роль в национально-освободительном движении стран Т/о 
пической Африки призвано играть крестьянство. Во многих страй 
Африки приход колонизаторов ознаменовался отчуждением у коренвд 
населения лучших земель. Особенно остро это испытало крестьянам 
французских колоний Северной Африки и английских колоний Цен 
ральной и Восточной Африки. Земельное ограбление резко ухудшю 
положение коренного населения, и естественно, что возвращение отнякы 
земель является одним из основных требований крестьянства. Антиимк 
риалистическое движение в Кении в 1952— 1956 гг., известное под та 
нем «May М ау», проходило под лозунгом возвращения африканш 
земель, отнятых европейцами. В  некоторых колониях, где «рестьянга 
находится не только под гнетом иностранных империалистов, но и cci 
ственных феодалов, оно выступает такж е против феодально! 
гнета. Примером такого движения является выступление кресты 
Руанда-Урунди против феодальной знати. В  начале ноября 1959 
крестьянские волнения охватили всю Руанду. Восставш ие крестьян

40 «Проблемы мира и социализма», 1959, № 12. Приложение: «Экономической 
ложение капиталистических стран (цифры и ф акты )», табл. 14, стр. 34— 35.

41 А. Д  е К о н и н к, Указ. соч., стр. 75. Р азрядка наш а.—  М . Б .
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Ьоруженные копьями, палками и камнями, уничтожали дома, банано- 
ые и кофейные плантации, принадлежавшие феодалам; они требовали 
тмены феодальных налогов. Бельгийские колониальные власти высту
пи в защиту своих ставленников. В  Руанде было введено чрезвычай
ке положение, и при содействии войск выступление крестьян было по
доено. По сообщению газеты «Drapeau Rouge», в ходе восстания было 
бито 400 человек; примерно 1000 человек брошены в тюрьмы, а не- 
колько тысяч африканцев, скрываясь от преследования колониальных 
юйск, бежали в соседние колонии. Аналогичное выступление крестьян 
[роизошло в Уганде. В  январе 1960 г. крестьяне племен букеди и бу
ку выступили против взимания высоких налогов, установленных мест
ами феодалами. В  целом, однако, крестьянство еще слабо вовлечено 
| активную антиимпериалистическую борьбу, что частично связано 
г пережитками родо-племенных отношений и влиянием реакционных 
|ождей. Слабость крестьянских выступлений всегда обусловливалась 
к локальным характером. Но теперь, когда движение за независимость 
фиобрело в Африке столь широкий размах, борьба крестьянства начи
нает вливаться в общий поток национально-освободительного движения.

Активное участие в национально-освободительном движении прини
мает национальная буржуазия. Колониальный характер экономики на- 
'йж ил свой отпечаток на развитие национальной буржуазии в странах 
ропической Африки. В сфере промышленного производства и внешней 
)рговли ее позиции крайне слабы , так  как здесь безраздельно господ- 
1вуют иностранные монополии. Империализм предоставил националь- 
ой буржуазии некоторую возможность развиваться лишь в сфере сель- 
кохозяйственного производства, ремесла и мелкой внутренней торгов- 
й. В руках африканцев имеются мелкие предприятия и мастерские 
шесленного типа; они владею т предприятиями по переработке сель- 
кохозяйственных продуктов, производству строительных материалов, 
(гсопилками, столярными, сапожными, швейными мастерскими. Эконо- 
Ьческой базой зарождения и роста национальной буржуазии в странах 
[ропической Африки является мелкотоварное крестьянское хозяйство, 
[сельскохозяйственном производстве на долю африканцев приходится 
яачительная часть товарной продукции: какао, кофе, хлопок, земляной 
ipex (арахис) и др. Но и здесь империалистическое господство задер- 
1ивает рост и укрепление позиций национальной буржуазии. Так, в Ке- 

стоимость товарной сельскохозяйственной продукции в 1§56 г. оце- 
■валась в 30,7 млн. ф. ст.; из них на долю африканских производите
ли приходилось только 6 млн. ф. ст., или 20% . В  Северной Родезии 
Юля африканцев в производстве товарной сельскохозяйственной про
екции такж е составляла 20 % , а в Южной Родезии—  15% 42. До тех 
1р пока продолжается господство иностранного капитала, у африкан
ской буржуазии нет никакой надежды коренным образом улучшить 
вое положение. Именно поэтому она активно участвует в борьбе за

Бквидацию колониального режима и завоевание независимости. Свое- 
разие расстановки классовых сил в колониальных странах Африки 
ктоит в том, что противоречия между рабочим классом и националь- 

■й буржуазией на данном этапе не являются главными; интересы этих 
ijjyx классов в борьбе против колониализма и господства иностран
ках) капитала совпадают, и это создает реальную основу для образова
ть единого антиимпериалистического фронта.

Важное место в национально-освободительном движении занимает 
|фриканская интеллигенция, в большинстве своем вышедшая из наи- 
toiee состоятельных слоев населения. К этой прослойке можно отнести 
иачительную группу конторских служащих, занятую в аппарате коло- 
ш-----------

42 Л. А л  е к с а н д р о в с  к а я, Развитие товарно-денежных отношений в-~-афрн- 
юских колониях Англии, «Мировая экономика и международные отношения», 1959,. 
fc 10, стр. 62.
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киальной администрации, преподавателей начальных и средних шко, 
средний медицинский персонал. Представление о количественном соси 
ве этой части населения дают следующие цифры: в 1955 г. во Францу: 
ской Западной Африке насчитывалось 107,6 тью. государственных сл; 
жащих-африканцев, в Танганьике — 99,4 тыс., в Нигерии (1953 г.)-
51,7 т ы с .43. В быв. Бельгийском Конго в 1956 г. имелось 40 тыс. конто| 
ских служащих-африканцев и более 5 тыс. лиц среднего медицински 
персонала44. Небольшой части африканцев удалось окончить выспи 
учебные заведения в Англии, Франции и США. Воодушевленные стремл 
нием добиться освобождения Африки и ликвидации гнета империалиста 
колонизаторов, многие из них по возвращении на родину становилиц 
активными политическими деятелями. Будучи выходцами из буржуа» 
ных слоев населения или родо-племенной верхушки, такие деятели, ка| 
правило, пропитаны буржуазной идеологией и в своей политически 
деятельности отражают интересы буржуазии. Но в среде африканско! 
интеллигенции имеются и прогрессивные элементы, которые познано 
мились с марксистско-ленинским мировоззрением и понимают, что осво< 
божденная Африка может достигнуть действительного прогресса толька 
на пути социалистического развития. В  настоящее время африканская 
национальная буржуазия и отражающ ая ее интересы интеллигенция 
занимают, активные позиции в антиимпериалистической борьбе.

Во вторую мировую войну и в послевоенные годы в Африке воз
никло много новых буржуазных партий. Такие партии, как «Истиклялм 
в Марокко, «Новый Дустур» в Тунисе, «Народная партия конвенции) 
в Гане, руководили национально-освободительной борьбой и привели 
свои страны к независимости. В странах Африки сущ ествует сейчас мно
жество буржуазных партий, руководящих национально-освободительной! 
борьбой. К таким партиям можно отнести «Национальный совет Нигерии' 
и Камеруна», Национальные конгрессы в Уганде, Ньясаленде, Северной 
Родезии, «Африканский национальный союз Танганьики» и ряд других. 
Большинство этих партий решительно борется за подлинную независи
мость своих народов.

В некоторых странах Тропической Африки важную роль в политиче
ской жизни играют феодальные элементы и родо-племенная верхушка. 
Колонизаторы превратили эту верхушечную прослойку в свою опору 
и используют ее для раскола складываю щ егося единого антиимпериа
листического фронта. Так, феодалы Северного района Нигерии высф 
пали против немедленного предоставления Нигерии независимости. На 
Лондонской конференции 1957 г., обсуждавш ей вопрос о сроках пред®- 
ставления Нигерии независимости, феодальные вожди заявили, что 
страна еще не подготовлена к получению независимости. Это помогАо 
английским колонизаторам отсрочить предоставление Нигерии незави
симости. Другой пример реакционной роли феодальных элементов: в 
1958 г. феодалы Уганды, боясь потерять свое политическое влияние, 
выступили против введения всеобщего избирательного права и прямых 
выборов в Законодательный совет Уганды. Вследствие этого во время 
первых в стране выборов в Законодательный совет были избраны только 
10 из 18 депутатов. Основная провинция страны —  Буганда, где наиболн 
сильны феодальные элементы, а такж е Анколе и Бугису, отказались уча
ствовать в выборах. Колонизаторы всячески поддерживают реакционны! 
силы в странах Африки и умело используют их для сохранения свою 
позиций.

После второй мировой войны в странах Африки произошли сущест 
венные социально-экономические изменения: возникли новые обществен 
ные силы, создавшие внутренние предпосылки для подъема антиимпе

43 «African Labour Survey», стр. 667.
44 В . А . М а р т ы н о в .  Конго под гнетом империализма, сто . 141.
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яалистического движения. Ослабление мировой капиталистической си- 
кемы и образование мощного лагеря социалистических стран, искренне 
очувствукчцего борьбе порабощенных народов за  их политическое и со- 
нальное освобождение, создали реальные возможности скорейшего и 
(иного избавления порабощенных народов Африки от империалистиче- 
Ijoro господства.

S U M M A R Y

The present article  attem pts to analyze the leading trends in the econom ic and 
(dal development of the A frican countries, which, alon g with other factors, have 
ccounted for the rise of the national-liberation m ovem ent. The author dwells on the 
tejor changes th at have taken place in the A frican econom y following W orld W ar II, 
iting their im pact on the condition of the A frican  population. The author notes 
(ecifically the ruthless exploitation of the indigenous population by foreign capitalist 
|pnopolies.

While dealing with the rise and developm ent of the new social forces —  the working 
iss, the national bourgeoisie and intellectuals —  the author dwells a t length on the 
sition of these classes and sections of A frican  society.

The article considers also the participation of different classes and sections of the 
pulation in the national-liberation stru g gle . The author’s conclusion is that there exist 
t objective prerequisites in A frica for doing aw ay with im perialist domination in the 
ar future.


