
события
в Сомали

положили начало глу-
преобразованиям в соци-

КТЯБРЬСКИЕ
1969 года

боким
альной, экономической и полити
ческой областях. В первые же дни

была опублико-после переворота
вана
гласившая
ние

Хартия рево ТЕРлюции,
целью страны

«общества,
социальной Справедливо-
Социально-экономический

анархии,

провоз-
созида-

основанного на
итруде

сти».
прогресс,
коррупции, трайболизма, возрож
дение и развитие сомалийской
культуры быЛи названы в качестве
первоочередных задач внутренней

Основными принципами
политики были провоз-

ликвидация

политики,
внешней

поддержка национально-глашены
освободительных движений, борь
ба с колониализмом
ниализмом, мирное сосуществова-

и неоколо¬

ние с другими государствами,
мирное урегулирование разногла
сий с соседними странами, вер-

ООН и ОАЕ.ность идеалам
С приходом

правительства развитию республи-
был дан новый импульс. О «вы-

к  власти нового

ки
боре
президент Верховного революци
онного совета (ВРС)
М. С. Барре
празднования
революции.

Решительное осуждение расиз-
вероломных акций португаль-

социалистического пути»

генерал
объявил в день

первой годовщины

ма,
ских колонизаторов и израильских
агрессоров снискали Сомалийской
Демократической Республике ува
жение прогрессивной обществен
ности. Только теперь традицион
ный сомалийский нейтралитет по
лучил по-настоящему позитивный
характер. Обвиняя империализм,
угрожающий Африке, президент
ВРС М. С. Барре в речи 21 октяб-

1970 года указал, что «перед
агрессии нейтралитет имеет

» и что нейтральные
не будут сторонними на-

ря
лицом
свои пределы
страны

Е. ШЕРР

Сомали. Улица В. И. Ленин
в Могадишо. На стене листовка
призыв к
счранных компаний.

национализации ино

блюдателями

-

Фото Л. Васильеваусловиях,
мир подвергается угрозе.

Улучшились связи Сомали с Со
ветским Союзом и другими стра
нами социалистического содруже
ства. В марте 1970 года были уста-

когдав

(

шШт
нсвлены дипломатические отноше-

с ГДР, в июне — с ДРВ. Сома-
признало Национальный фронт

освобождения и Временное реяо-
правительство Респуб-

Южный Вьетнам. Укрепились
арабским миром и афри-

членами

ния
ли

пюционное
лики
связи с
канскими странами

портов ДРВ Соединенные Штаты
заявили в июне 1970 года о том,
НТО прекращают предоставлять
Сомали экономическую помощь.
Аналогичное заявление сделала

\
А I ̂ ^ ^

●  ■■

V
ОАЕ.

ФРГ в связи с установлением Со:
Мали дипломатических отношении
с ГДР.

Важнейшими мероприятиями
ходе борьбы с феодальными пе
режитками, с трайболизмом,
укрепление
явились отмена в октябре 1970 го-

в

за
государствавласти

¥*
Ш

нового правительстваПолитика
Сомали вызывает раздражение в

империализма. Под пред-лагере

I

логом
дами

цпосещение су-
флаг ом

санкции за
сомалиискимПОД

Is.,,ssy .
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да племенных титулов и привиле
гий
пенсаций
группами
увечье,

и запрещение выплаты ком-
одними этническими
другим за убийство,

грабежи и другие пре

лийски «дна»),
очень своевременными
дут конец стихийному <!Правосу-
дию», которое знаменовало собой
бессилие закона в сомалийской
провинции. В результате, надо
ожидать, отомрут такие анахро
низмы, как кровная месть, бес
правное положение женщин и мо
лодежи. Нынешний год был объ
явлен в Сомали годом борьбы с
трайболизмом.

Правительство готовится рефор
мировать на новой основе партий-

представляю’ся
ибо кла- ^^СОЦЙДЯЫГОНУ

'

ступления. Реформа была прове
дена
тельно.
одобрило
ражение
Циях в

решительно и последова-
Большинство трудящихся

ее, что нашло свое вы-
в массовых демонстра-

поддержку сомалийского

 \ 'h

символиче-
похорон титулов и привиле-

вождей, организован-

кредитование трудящихся масс, а
не избранных слоев. Национали-

сомалийско-зация шаннойруководства во время
ских
ГИЙ бывших

итальянской
сме

компании
владевшей крупнейшим предприя-

«СНАИ»,

f

(

Г

Манифестпция в поддержку про
грессивных мероприятий Высшего
революционного совета Сомали.

*1>ото А. Васильева

ные и общественные организации.
Разрабатывается новая консти1у-
ция страны.

В мае 1970 года правительство
национализировало

сомалийские филиалы иностран
ных банков, некоторые промыш
ленные и энергетические пред
приятия и торговые компании.
Сомалийцы справедливо оцени
вают эту меру как начало второго
этапа революции. Эта акция поз
волила централизовать финансо
вое хозяйство, прекратить утечку
валюты за рубеж посредством
банковских операций, обеспечить

республики

республики — сахарным
смежнымиДжохаре и

тием
ВОДОМ в
плантациями, а также итальянской
теплоцентрали в Могадишо и фи
лиалов иностранных нефтераспре-

имееткомпанийделительных
особое значение. Ход событий по-Дсмонстрация в Могадишо. На

плакате надпись «Защитим завое
вания революции^'.

казывает, что процесс национали
зации, обобществления производ
ства и социализации в Сомали бу
дет все более
углубляться,
сообразности и

Осуществляются и другие,
менее важные мероприятия,
работам

ирасширяться
но в пределах целе-

необходимости.
не

Раз-

Бторой план социально-

Фою А. Васильева
Ф

ных правительством в столице.
Эта мера, так же как и отмена
«компенсации за кровь» (по-сома-
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в борьбе за новую Африкуэкономического развития страны
(на 1971—1975 годы),
особое внимание

в  котором
уделено зем-

животноводетву, что
в  будущем перейти к

страны. Рабо-
комиссия по подготовке те-

Крушение колониальных режимов на африканском континенте —
важное историческое явление нашего времени. Развертывающаяся в
Африке борьба за завершение антиколониальной, антиимпериалистиче
ской революции стала существенной частью мирового революционного
процесса. Актуальным проблемам этой борьбы на современном этапе
в Южной и Тропической Африке посвящена книга кандидата историче
ских наук П. И. Манчха «Авангардные отряды революционной борьбы
в Африке».

Автор справедливо отмечает, что в настоящее время национально-
освободительное движение в Африке развивается по двум главным
направлениям: во-первых, развертывается борьба за ликвидацию по
следних колониальных владений на африканской земле; во-вторых, в
странах, завоевавших политическую независимость, начался новый этап
развития — борьба за упрочение политической и достижение экономи-

леделию и
позволит
индустриализации
тает

и перспективного плановкущего
использования трудовых ресурсов.
Большой размах и всемерную под
держку государства получили ра
боты по программам

Население
«самопомо-

добровольнощи»,
строит школы, больницы, дороги,
водохранилища. Государство ока
зывает ему при этом посильную

команди-
специалистов. При ВРС соз-

разработке и

помощь материалами,
рует
дан комитет по
координации этих программ. Все
чаще к участию а гражданском
строительстве привлекается армия.
Принят демократический закон о
пенсиях. ВРС и правительство дер-

ческои независимости.
В книге подробно исследуется современное социально-политическое

положение на континенте, расстановка классовых сил в революционной
борьбе. Особый раздел посвящен испытанным борцам за сплочение
антиколониальных, антиимпериалистических сил — коммунистам афри
канских стран. П. И. Манчха внимательно рассматривает итоги и пер
спективы борьбы на юге Африки против расового и социального гнета.

Разоблачая подрывную деятельность маоистов, автор правильно
подчеркнул, что «основное содержание идеологической диверсии ки
тайских представителей в Африке — дискредитация внутренней и внеш
ней политики Советского Союза, его помощи развивающимся странам,
подрывная работа против КПСС, пропаганда маоистских идей, распро
странение «опыта» китайской «культурной революции».

Противовесом этой раскольнической деятельности маоистов пред
стает крепнущий братский союз и тесное сотрудничество КПСС с
мунистическими и революционно-демократическими партиями Африки.
Этой теме посвящен заключительный раздел книги П. И. Манчха

ком-

книги аргументированной, идейно заостренной, полезной и нужной со
ветскому читателю.

преимущественное
ко-

жат курс
развитие государственного и
оперативного сектора во всех сфе-

хозяйства. Серьезное внима-

на

рах
иие уделяется повсеместному вве
дению строгой финансовой дис
циплины,
контроля
средств, таможенных поступлений,
борьбе с контрабандой, режиму
строгой
1970 года бьтли введены ежеме-

налаживанию четкого
и  учета расходования

В сентябреэкономии.

сячные отчисления в размере от
5 до 40 процентов из жалованья
служащих в фонд развития стра- I
ны. Усилен контроль над аренд
ной платой за жилье и над ценами
на товары широкого потребления.
Пересматривается трудовой ко
декс.

Этот курс правительства натал
кивается на сопротивление кон
сервативных слоев, местной ари
стократии, компрадоров, отсталых
элементов. Одним из серьезных
враждебных новому режиму вы
ступлений был подавленный в мае
1970 года контрреволюционный
заговор, во главе которого стоял
бывший вице-президент Сомали
генерал-майор Д. Коршель. В мае
1971 года был обезврежен еще
один антиправительственный за
говор, готовившийся кучкой про
западных офицеров и генералов.
Выясняется, что планы эаговорщи-

К. МИХАЙЛОВ

П. и. Манчха. Авангардптяе отряды революционной борьбы в АсЬси-
ке, М.. Политиздат, 1971, 182 стр.

Солидарность борцов
Одним из важных и широких международных движений нашего вре

мени, вызванных к жизни подъемом национально-освободительной
борьбы, по праву считается движение солидарности народов Азии
Африки. Истории возникновения и современным проблемам этого дви
жения посвящена брошюра А. С. Дзасохова «Солидарность борцов».

Автор книги — активный деятель движения,

и

ответственный секре
тарь Советского комитета солидарности стран Азии  и Африки—сжато
и выпукло нарисовал картину развития и упрочения Организации
лидарности народов Азии и Африки (ОСНАА), подробно рассказал
о многосторонней работе Советского комитета

«Последовательно проводя на международной

со-

солидарности.
арене ленинскую

руководствуясь указаниями Коммуни
стической партии Советского Союза, советские люди, общественность
нашей страны идут в первых рядах участников движения солидарности
народов Азии и Африки»,— пишет А. С. Дзасохов.

В книге приводятся интересные фактические
нию Советского комитета солидарности только за 1967—1970 годы
СССР побывало около 700 зарубежных представителей из 72 стран
Азии, Африки и Латинской Америки. Более 500 иностранных студентов
учатся по стипендиям Комитета в вузах и техникумах 18 городов Со
ветского Союза.

«Советская общественность, — отмечает А.

политику интернационализма и

данные: по приглаше-
в

С. Дзасохов,— верная

ков предварительно прошли ап
робацию на Западе.

Мероприятия революционного
руководства страны свидетель
ствуют о том, что Сомалийская
Демократическая Республика идет
по пути прогрессивных социально-

преобразований,экономических
принципам международной солидарности, будет и впредь делать все
от нее зависящее в интересах единства в борьбе за свободу и соци
альный прогресс народов Азии, Африки и Латинской Америки».

М. АБРАМОВ
отвечает интересам всех тру-

фермеров,
что
дящихся  рабочих,
скотоводов.

—
трудовой интелли-

Л. с. Дзасохов. Солидарность борцов, м., «Зпанио», 1971, 48 стр.генции.
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РАЗДУМЬЯ
СЭМА И КОКУ

действовать подлинным социаль
ным переменам, движущим мо¬
ментом которых являются револю
ционные силы внутри нигерийско
го общества.

«Под новым нигерийским госу
дарством, — продолжает С. Ико-
ку, — я понимаю политическую
структуру, которая будет более
совершенной в смысле удовлетво
рения духовных и материальных
потребностей как можно больше
го числа людей.

Если этим новым государством
окажется всего лишь перелицо
ванная первая республика (1960—
1966) при измененной федераль
ной системе (в 1967 году Нигерия
была разделена на 12 штатов
мен прежних четырех),
значит, что уроки
не пошли впрок».

вза-
то это

прошлого

ИЗ ТЬ1СЯЧ проблем, вставших
перед Нигерией после окончания
войны за единство, нет более
важной, чем перестройка полити
ческой, социальной и экономиче
ской структуры с тем, чтобы обе
зопасить ее 56-миллионное насе

ление от повторения трагических
ошибок прошлого. Над решением
этой проблемы бьются ныне, по
сути дела, все мыслящие нигерий
цы, и развернувшаяся на страни
цах нигерийской печати полемика,
бесспорно, раскрывает те обще
ственные сдвиги в стране, о кото
рых говорил в Отчетном докладе
ЦК КПСС XXIV съезду партии
Генеральный секретарь ЦК това
рищ Л. И. Брежнев.

Известный интерес представ
ляет опубликованная недавно в
газете «Дейли тайме» серия ста
тей под общим заголовком
«Строительство новой Нигерии».
Их автор, известный социалист

Сэм Икоку, в настоящее время
министр реконструкции и эконо
мического развития Восточно-
Центрального штата, относится
к той плеяде политических дея
телей, которые уже много лет
активно выступают против сил,
препятствующих экономическому
и  социальному освобождению
Нигерии.

ВОЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ 1966 ГОДА
И ПОЛИТИКА ЭТНИЧЕСКОГО

РАВНОВЕСИЯ

Анализируя далее опыт первого десятилетия независимо
сти, С. Икоку пишет, что при пер
вой республике
силой был неоколониализм,
ражавшийся
иностранного
ской верхушки — феодалов, круп
ных
интеллигенции.

господствующей
вы-

сотрудничестве
капитала и нигерий-

в

бизнесменов и служившей им
Неоколониализм

Указывая, что до сих пор в Ни
герии не решен вопрос о харак
тере нового государства и мето
дах, какими оно должно быть по
строено, С. Икоку, некоторые по
ложения статей которого далеко
не бесспорны, видит свою задачу
в  том, чтобы «оживить дискус
сию по этим жизненно важным

проблемам».

Корреспондент «Правды» в Ни
герии М. Зенович знакомит
читателей журнала с содержа
нием серии статей Сэма Икоку.

поли-опирался на национальную
была замыслена кактику, которая

политика этнического равновесия
основными народностями

— хауса, ибо и йоруба, од-
борьбу за этни-

между
страны
нако вылилась в
ческую гегемонию.

Пропасть между народом и пра
вящей верхушкой углубилась

иностранный
определенной стадии

на¬

столько, что даже
капитал
стал выражать опасения, что его
нигерийский партнер по неоколо-

слишком далеко

на

ниализму зашел
и ставит I
бильность

под угрозу ту самую ста-
,  сохранение
основой для беспрепят-

которои
считалось -
ственной деятельности монополии.

Как ни парадоксально,
в полном

но, по
согласии ссути дела,

внутренней логикой этой системы
этнического равновесия

небольших
политика
отрицала равноправие
национальных групп, которые со
ставляют треть населения страны.
Таким образом, система оберну
лась против себя самой и подго-

самоликви-условия длятовила
ТПРАВНЫМ пунктом для

строительства нового
нигерийского обще-

Икоку, — должно

нальной жизни. Да и само ниге
рийское государство в свою Оче
редь претерпит качественные из
менения, ибо существует тесная
взаимозависимость между харак
тером
общества. То и другое будет со-

государства и развитием

дации.
По мере того как народное

довольство
ниалистское государство в отчаян
ной попытке самосохранения ра-

не-
неоколо-нарастало

ства, — пишет
стать создание государства. Под
его живительными лучами начнет
ся оздоровление нашей нацио-
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