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В представленной работе анализируются институциональные аспекты, которые исто-
рически регули-ровали социальные отношения и политическую власть в Мали. Развитие
социальной и политической организации общества в Мали во многом базировалось на
эпохе средневековых империй, имевших названия Гана, Мали, Сонгай, которые заложили
основы доколониального государства.

Для средневековых государственных образований в Мали было характерно необычай-
ное разнообразие социальных организаций местных сообществ. Особенно много их было
в функционировании традиционных институтов легитимизации власти и социальных от-
ношений, которые сохранялись и переходили из одного исторического периода в другой
с отлаженной социальной и политической системой. В первую очередь, речь идёт об об-
ществах, в которых информация передавалась в устном виде, особая роль придавалась
накопленному опыту, а институциональной базой социальной организации был клан.

Выбор лидера осуществляло «Собрание Мудрецов» (представителей кланов, т.е. - на-
рода) для исполнения функций руководителя общиной. Кандидат на эту должность дол-
жен был быть причастен к основателям территориального образования и быть самым
старшим и наиболее мудрым мужчиной, хорошо знающим историю, культуру и традиции
своего народа, способным принимать решения. Основой власти «Вождя» служил «Совет
Мудрости» который в обязательном порядке являлся вторым институтом власти, выс-
шим конституционным советом, а также правительством. Специфика данного института
заключалась в том, что он институционализировал и закреплял правовые основы деятель-
ности в качестве независимого арбитра, а не просто в качестве морального авторитета. Он
обеспечивал справедливость за счет беспристрастности в соответствии с принципами зако-
на, базируясь на фактах, а не родственных отношениях. Власть осуществлялась на основе
консенсуса. Поэтому в тех случаях, когда старший по той или иной причине был не в
состоянии осуществлять управление, «Совет Мудрости» мог избрать правите-лем более
молодого из своего состава.

Однако институциональные формы политической системы в Мали доисламского пе-
риода испытывали сильное влияние традиционных верований, которые во многом осно-
вывались на культе предков или идолов. По этой причине на данной стадии социальной
организации общества право, не отделившись от культовых верований и обрядов, не могло
быть автономным. Распространение мусульманства как одной из мировых религий и пере-
ход от традиционной социальной политической системы к социально-политическим ценно-
стям ислама в большей степени способствовали изменению природы институтов власти и
социальной организации доколониального государства Мали. Принятие ислама в качестве
основной религии позволяло стране в значительной степени полагаться на такие традиции
малийской культуры, как укрепление семьи и общинной солидарности, уважение к стар-
шим. Опора на них в последующем послужила важной основой построения малийской
государственности.

1



Конференция «Ломоносов 2018»

Источники и литература
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