
длине политики колонизаторов
ношении коренного африканского
селения.

«И!1тернзГшшл

Уганде подозрительное отношение».
Подводя итоги, автор статьи ука

зывает, что «перед английской пол)1-
ммг'тс,,,, .. знакомит гикой стоял и стоит иепривлекатель-

Ha¬

ГИ11Н0 встпевомчпп^^^'”'^’ менее ный выбор... Сегодня, если нзбега-
пи'пимской KoVoVn n!,^’ отчужденности, быстро уменьшится
'  Статья Антони п ’'”л власть». Автор .хочет сказать, что
бчгамп» помр Lm?'' «Англичане и сейчас, с развитием нацнонально-

ж\'П1,п П-. июльском освободительного движения в Уганде
'  английским прапителям следует

гппппт ‘'чтателя на расту- усвоить политику немедленных yerv-
"а- .'ток. оелм в новых условиях ошГже-

пиптипп ^ ‘^'■''личан. Баган- лают сохранить хоть какое-то влия¬
ла - народность. составляющая ос- ние среди баганда.
новнос насе-тите_ бпнтамской коло- В статье Гордона Уотерфилда —
д”" ИМГ1-НР I- Африке—Уганды, эксперта по вопросам Среднего Во-
ст’в'^Гв Уган те " АфпикГк - noM^ufeHHOH
стоящего времоии *УР"ала за январь 1956 года^ ^ '   ' „ н озаглавленной «Затруднения

^Р^сн енших особен- луострове Со.мали», нарисована
ностеи L с. исторический обзор менее мрачная картина
различных тактических приемов, при- трудностей, возникающих
менявшихся колонизаторами для со- щее время перед
храпения своих поз11циГ| , ?io п по
следние голы, говорит автор, среди
багаидп быстро росло движение

в от-

ниялизмом.
Здесь речь идет о перспективах

за британского владычества над значп

в 1955 году сильно осложнены актом
передачи англичанами одной трети
территории протектората Эфиопии.

Поэтому при новых сложных об-
гь стоятельствах сохранение англий

ского влияния среди сомалийцев —
задача не из легких. Предложение
самого автора — создать из англий
ского ll подопечнойпротектората
территории Сомали федерацию,
торая стала бы частью Британского
содружества наций. «Англичане мо
гли бы вновь добиться доверия
малийцев

ко-

со
бы— говорит он, — если

и
показали, что подготовили плач дз-
роБ'ания нм независимости на ука
занных началах».

Интересен тот факт, что англий
скому правящеь*у классу приходится

не думать о подобных уловках, но сле-
серьезных дует усомниться, действительно

^  в настоя- сомалийский наоод будет доволен
английским коло- отношением автора к нему и к его

будущему. «Решение ООН (предо
ставить Сомали независимость. —

в?

на по¬

ли

- С М)
тельной частью сомалийского наро- * ‘

вилось все труднее и труднее удер- да. .Автор напоминает
живать их под своей эгидой. В 19-J5
и  19-t9 голах здесь произошли круп
ные волнения, и в 1953 году англм- ммл.тнона чрчопек — на
чане решились на серьезный шаг— герриторип ООН. около 600
выслали за пределы страны кабаку
(так называют правителя Уганды)-
С точки зрения автора, это событие гов'орит автор. — со времени

неза BiicuMOCTb. и англнча'Нам стано-
нам,

настоящее время имеются три
ные группы сомалийцев: око

в англ.тском протекторате ™

вговоритсянеразумно,
статье. — и не принесет пользы со-

который
слишком уверен в
стях делать все. что делают другие.

Вот

рождения
свои.': способно-

от

притом делать это лучше!»

что в малийцу,
основ-
ло 1.3

подопечной

око™ неприкрытое, застарелое преэрепне
400 тысяч-в Эфиопии «Все они- эксплуататора— эксплуатируемому, столь

„вилось поворотным пунктом 1( ноли чаиип второй Н°'1НЬ1 зар^ ?тобьГ™татьсГстроет^на ней rap-
,

гическом развитии Уганды, ибо оно жены идеями единства н независн- монические англо-сомалийские отно-
с предельной ясностью и убедитель- мости». Особую силу этчт идеи по- шеиия!
ностыо показало истинную природу черпнх^пи из п^олюшш Греральной Из сказанного видно, что
правления англичан. Ассамблеи иин. принятом в ноябпе буржуазный журнал признает крп-

этот

И хотя несколько позже кабака 1949 года и указывающей, что к 19(50 зис британского колониализма и по-
получил разрешение вернуться на году Сомали должно стать независи- лон мрачных предчувствий
родину, в борьбе за чезависимость мым и суверенным государством. Ав- тельно будущего. На последней ста-
начался новый этап. «С возврашени- тору вполне ясно, что сомалийцы, жи- дин империализма изгибы и пов'оро-

кабаки втасть английских хозяев вушие в английском протекторате, ты английской колониальной
больше не является неоспоримой...— уже борющиеся за свое освобожде- тики необычайно сложны и запутаи-
пишет автор. — Правитепьству (ан- ние. не согласятся оольше влачить ны. Их тщательное изучение и пол-
глийскому. — С. М.) Протектората зависп.мое существование после того, кое разоблачение необходимы в ин
дорогой иеной приходится платить за как их братья  в ^.омали завоюют не- тересах борьбы угнетенных народов
отчужденность последних десяти зависимость, ьолее того, отношения за свое освобождение.

— почти все его действия и ме- между сомалиинами из протектората
ропрнптия неизменно вызывают в и их английскими правителями были

и

к
типичное

основа

относн-

поли-ем

С. МАДЗОЕВСКИЙ

ПОБОРНИК ВОЗРОЖДЕНИЯ
АФРИКАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

«Presence Africaine». 1956, № VIII-X, XT; 1957,
«Преаанс африкэн».

№ XII, ХШ, XIV-XV
1956, № VIII-X, XI, 1957, JMb XII, XIII, XIV-XV.

без циональную независимость, выража-
и пафос журнала «Ппеза

издающегося с 1947
ют дух
афпикэн»

рикэн» провела большую ра'^оту
объединению сил передовой афри
канской интеллигенции. Наиболее
значительным событием в этой об
ласти явился

по

созваиньпй по ииициа-

«Ближайшее десятилетие
сомнения. УВИДИТ конец африканской
предыстории>\ - эти слова, полные
уверенности в близкой пооеде афри
канских народов, борющилсл за на-

Париже на Французском и англий
ском языках. Редакция «Презанс аф-

нс
года

в

578



приняли
поэты

Сри*

17;)облрм
inP.lv'THblP

ЛгГ)-’Г)Л!Л ГсЛ.ЧП

этихсч'жлени и
VH.'iCTnc мап^плрр

стриалнзапии с учетом всех лости
жений сопременной науки н
ки; он утвержлает.
сельского хозяйства
Африке лишь на основе коопериро-
пания. Автор прелвилит
с которыми столкнется
как и другие теоретики
африкэн». он учитывает возможность
бескорыстной помоши

тexн;^
что развитие

вoз^южнo в

трулности.
.Африка, I !о,

«Прсзанс

социалисти-

африкэн» Первыйткве «Презанс
Всемирный конгресс деятелей аф*
риканской культуры.

Материалы конгресса
опубликованные в двух специальных
номерах «Презанс африкэн».
чительно интересны не только
узких специалистов — африканистов
и востоковелоз.
кругов советской общественности, ин
тересующейся национально-освобо
дительным движением колон нал ь-

полностью

исклю-
ДЛЯ

но и для шипоких

Африки _
гор (Сенегал). Зме С.сзчр и Рсиэ Де-
пс*стр (.Литильс' ие (ктронл) , ! аитян-
СК1!Й иисатгль Жак
гие лрлтис. В \'Ui“
остро пост а мл гн luKipoc
цг)й Форме
рЫ. П0Л.'И)ЛЯ ИТ'
черки\'л мпжпосп
И ал I.мой формы и со тержамип

африканского

мно
гий был

A.'icnvuc и
Л[)СК'. с

напиональ-
литерату-

пол-
наиио-

для
искусства,

м

а(1)рик
.|,уриал

.шиегма

развития
проблемы

советскийческих стран, учитывает
опыт быстрого воспитания собствен
ных технических кадров.

Большое место как на конгрессе,
так и в изданиях «Презаис африкэ)1>

наиип})альиыхзанимают

г)ТРлжаютсго
на’'Олов Африки.

Сушегт!<еиипй 'троблемой этих

пасущнысных народов.
Итоги конгресса журнал формули

рует в трех тезисах: нет народа без
культуры; нет культуры без прел-
коз: нет подлинного культурнсго
освобождения без его предпосылки-
освобождения политического.

Большинство делегатов конгресса
было едино в том. что развитие куль
туры африканских народов возмож
но лишь в борьбе против колониа
лизма во всех его видах, включая
всевозможные демагогические фор
мы неоколониализма, в борьбе за
экономическое и политическое осво
бождение.

Внимание ь'онгпесса. подчеркивает
журнал «Презанс африкэн». было
ппнко’’яно не только к борьбе наро
дов Африки за независимость, по и
к их судьбе после завоевания неза
висимости. Национальное освобож
дение восггпинимяртгя как ближяй-

.Til-

африканских тпатииий. «И^т
туры без предков!» — это общее ^по
ложение имеет особый смысл,

ВОПРОСЫ
КУЛ1.

Ofio

пппрос
литературе

В )-г'^с
[юлемический
з.т;,‘алиые

1П>1ГПЮТСЯ

зтот

МО-

тературиых лиск',ч‘('ии явился
о ппализме в молодой
afh'^HKaHC'Ki'X мартпч
имеет и сейчас остро
смысл Как 1'з-и-ст[{п,
лс-;'’чисты и (bomta.TibTi.i
найти в афоиканеких масках
ску.тьчтупах 1ючтп общее со
искусством, а французские сюррелли;
СТЫ ГОВОРЯТ о почегнемипсти
поэ:и'и и стихом африканских поэтов
В Л'-йстмит''ЛМ'о-ти '-(ТО ммимоесхо.т-

II

емпим

споги

-

оопрозспгаст расистскую «теорию»
том. что африканские
только ие имели никакой культ\ры.

созлаиию
писателя

fieнароды

но и НС способны к ее
В рассказе афоикаиского
Камапа Лей «Глаза стат\’и» симво
лически изображено лрсвиес
чие Африки: в
ческого леса
пышные лмопцы; очи оггутанм
кими травами
них
го вожля. Fro глаза умоляют о воз-

вели-
ГЛУХОЙ чаше гропи-

в развалинах
неп-

лежат

И спелизабвения,
поверженная статуя древне-

стпо основано ип чисто внептих и по-
Литера ГОРЫ
.ЛНТМ.'П'СКПХ

вoкП^'^‘

nt-OXHOCTHf-'X
.Аф:ч1ки.
ОСТРОВОП,

амалогиих.
А^алагагкапа,

ГП\'1ГП1!1\'Ю1ЦМ1'СЯ
«Презанс
СТУПЛСИИЯХ

aihiMiKчм». во мисих
нелвусм1,1с.Т1Чп;п огмеже*

инливи л\’плистическогп

вы¬рождении к жизни.
Великим традициям Африки

священо было выcт^■плгниe на кон
грессе шей.ха Лита Диопа. позтопип-
ише идеи, высказанные в его инте-

наиин

по¬

ресном книге «Негритянские

вались
формализма.

от
шая цель, как предпосылка для про
ведения широких экономических и
социальных преобразований. В жур
нале проводится мысль о том, что
будущая, свободная Африка должна
избежать капиталистического пути
развития и идти по пути социализ
ма. Многие из авторов «Презанс аф
рикэн» опираются на работы класси
ков марксизма, изучают госудап-
ственкое строительство в СССР. Ки
тае и ДРУГИХ странах социалистиче-
скп'"о лагеря.

Думы о будущем Африки не толь
ко не УВОЛЯТ «Презанс аФпикэн» от
непосредственных задач борьбы,

придают статьям журна-
ггракти-

но.
напротив,
ла чпрзвычяйно деловой и

пот хололиой игры
«ИСКУССТВО для искл’сства». Клк '
различно М!| (Ь0ПМ\-ЛИМ0МЛ.-1И пни ЛО
ЗУНГИ евпеи новой литепптур|'[. речь
всегда идет о пел;пи-тц1ич'кпй по-^'
ЗИП, о спиилльиом романе,
TVPC, выражающей

бы

лигепл'
народа-чаяиня

и культупа», Грофт-Пжп!1СОч автор
известной книги «Слава
о древних имие’М(ях Гайа.
Мали. Гпчгяй. Мочомотапа.
ковал в «Ппезаис афпикэн» (Л"9ХНП
статью

Африки»
Соссо.

т\-бтм-

«Африканские госулапстаа
его ичтерегы, о литературе устре'*'
лечиой в б'●^^пI'●o

африканской

о

Все гтврпждает
связь литературы сПРОШЛОГО», резюмирующую и допол

няющую его КНИГУ Г
Особенно большое внимание «Пре

занс афпикэн» уделяет литературе
к ИСКУССТВУ африканских народов.
Специальные
прошлые годы были посвящены аф-
рикангкому искусству, поэтам
ти. Журнал провел дискуссию
африканской поэзии и начал дискус
сию об африканском романе. В об-

заномера журнала

Г аи-
об

пппгрессищ’ым литспатупиым дчиже-
цирм РО пепм Mlfpe и ппотивор'ттап-
лпет ее космополитическому форма"Л1РМУ.

Сильчыр СТОРОНЫ журнала
занс афпик^ч» особ
ВИЛ”1'Ь по^ле кочг-песса

«Ппе-
1‘ННО чпкп ппоя-

ТТ.п кочгпсс-
I  «Д'Ьпикяискре
и «Ппезшщ аф-
его опгаипм.

.

чеекий характер.
Экономическому развитию

ге бмлп опганизочаип
обшестип култ.тупы», i
рик^ч» был

«Ппезачс аФрикэц-,
прогрессивный журшал
камского нациоиальчого движения —
заслуживает

nr>mffan
ечыйичтеро

пуггор а ЬрЧ'

пиимаш'^серьезного

буду
щей А^Ьпики посвящены статьи Ма-
малУ Дна «Экономика и культура

ЯгЬпикячпкОЙ
XTV—XV^

н
воеппиятим
РРН1ТИИ»

ичте.дли-
«Ппедлп

Авторами, группирующимися
КРУГ журнала, создан и ряд других
работ: книга о государстве Гао. ппи-
наллежашяя перу Вуду Хама, рабо-

Амаду Хампате Ба — «Теократи
ческое государство Масина» и др-

во-

-
жения для Африки» (№ ХП1). Д
призывает к проведению в
Африке широкой и смелой

и
иа

новой
инду-

советских читателей,

Е. ГАЛЬПЕРИНА

к.


