
^одит к твердому убеждению, что
без опеки белых мальгашский на-

на братоубийствен-
«расовую» войну и «полное

^ьчрождение».
Грубая фантастичность подоб-

чь1х «изысканий» очевидна для лю
бого
■пинной историей и настоящим
л'альгашского народа, и не нуж
дается в разоблачении. Достаточ-

сказать, что еще задолго до
разбойничьего захвата Мадагаска
ра французскими империалистами

род обречен
ную

сколь-либо знакомого с под-

но

его художники, ученые,
тели и поэты известны
за пределами острова,
мальгаши делают первые

писа-
далеко
Сейчас

кадры лз местного населения.
В книге приводится любопытная
деталь: даже по самым скром¬
ным подсчетам «бельгийских про
тивников колониализма», они со
бирались оставаться в Конго до
1986 года. Однако, по образному
выражению одного бельгийского
журналиста, Бельгии пришлось вы
пустить Конго из рук, «как горя
чий кирпич», — раньше срока.

В главе «Африканские контра
сты» автор говорит о последст
виях колониального режима—ни
щете, разрухе и разлагающем
влиянии низкопробной буржуаз
ной культуры, подчеркивая при
этом ту крайне отрицательную
роль, которую играли и продол
жают играть три фактора: голли
вудские фильмы, бульварная лите
ратура и алкоголь, издавна являю
щийся спутником колониализма.

 само
стоятельные шаги на пути к
рождению своей

воз-
родины. Шаги

эти трудны; но трудность их обус
ловлена лишь той хозяйственной
разрухой, экономической дисгар
монией и культурной отсталостью,
KOTopbte достались острову в на
следство после 65-летнего господ
ства колонизаторов.

Измышления Коха-Изенбурга
являются злобным перепевом
рых басен французских завоева
телей, неоднократно и до конца
разоблаченных как прогрессивны
ми учеными Франции, так и уче
ными и публицистами самого Ма-

ста-на острове существовало единое
■суверенное государство, где все
общее образование детеи
Школьного возраста было провоз
глашено гораздо раньше, чем в
«просвещенной» Франции... Маль
гашский народ — народ многове
ковой

для

самобытной культуры, и
дагаскара.

Л. КОРНЕЕВ

Шаттен приводит убийственные
данные о политике колонизаторов
в области просвещения. В 1958 го
ду в начальных школах бывшей
Французской Экваториальной Аф
рики училось только 27,8 процента

возраста.всех детей школьного
В Нигерии на каждые четыре ты
сячи человек приходится в настоя
щее время лишь один с высшим
или незаконченным высшим обра-

смертный час пробил

зованием. К моменту создания
независимого государства а Бель
гийском Конго вообще 'Насчитыва
лось лишь восемь человек с 'выс
шим образованием. Как тут не
вспомнить «просвещенный патер-
нализ.м» и образец «колонизации
нового стиля», которые расхвали
вает тот же Шаттен.

А ЯРКОЙ суперобложке
объемистой книги огром-

буквы: «Африка —ные
красная?»

перу
J западногерманского жур

налиста Ф. Шаттена, ко-

иличерная
Принадлежит она

войны боролись за свободу
мократию, проливая

сражений
Северной Африке,
на полях

и де-
свою кровь
в Европе и

вместо неза-
висимости предложили «фактиче
ское равноправие»
с метрополией: Лондон заговорил
о «партнерстве», а Париж — о «ста
миллионах французов». Ф. Шаттен
правильно характеризует эту
литику колониальных держав
попытку сохранить свои владения
в Африке.

Осуждая колониализм в целом,
Шаттен, однако, повторяет уже не
новую басню о том, что Англия и
Франция якобы последовательно
готовились предоставить народа.“л
своих африканских

ассимиляцию

по-
как

колоний пол-
С

\
торого издатели рекомендуют как
противника колониализма и актив
ного пропагандиста лозунга «Аф
рика для африканцев», а его труд—
как «счастливое сочетание страст-

объ-ности публициста с деловой

Шаттен дает в книге характе
ристику политического строя тех
стран, которые он посетил. Одна
ко если, гово,оя о колониализме,
он был еще способен в ряде слу
чаев
тем

объективную оценку
то его

дать
или иным явлениям

ективностью». Хотя уже одно
вание книги заставляет усомнить-

наз-
,

рассуждения о государственном
строе, ‘Политических партиях и де
ятелях явно тенденциознь^
большинстве
же тени
нападкам

и  в
случаев лишены да-

объективности. Резким
автор подвергает те

ся в подобной характеристике, не
будем забегать вперед и после
дуем за Шаттеном, который со
вершил поездку по 'МНОГИМ стра
нам африканского континента 'И
теперь сулит рассказать о рево
люции в этой части света,

начале книги Шаттен анали
зирует послевоенную политику за
падных держав в африканских ко
лониях, подчеркивая, что основная

тенденция продолжала оста
ваться консервативной. Сатням
ть1сяч африканцев, пишет он, кото-
рь1е -во время второй мировой

В

ее

праведливостиный суверенитет,
ради нужно отметить, что Шаттен
по-разному оценивает колониаль
ную деятельность империалистиче
ских держав. Резкую характери
стику он дает, например, Порту-

наэывая их пос-
колониализма,

песке. Зато

галии 'И Испании
ледними оплотами
стоящими на зыбучем

страны, которые проводят собст
венную, независимую от Запада
политику и поддерживают друже-

отношения с СССРственные и
другими социалистическими
нами. стра-

бельгийские колонизаторы могут
оказывает-быть ему благодарны:

Всячески стремясь очернить и
опорочить эти отношения, Шаттен
берется за явно безнадежную за
дачу: он начинает
СССР и

клеветать ’На
страны социали

ся, 'ИХ колониализм превратился
XX веке в «просвещенный патер
нализм», а в 50-е годы стал даже
образцом «колонизации
стиля»! Шаттен упрекает
лишь в том, что она

в

нового
Бельгию
готовилане

стического
лагеря, назойливо
родам Африки
ствование

на-предлагая
поверить в суще-

^^eждyнародного ком«
F. Schatfen. Afrika — scliwar-?

Oder rot, Revolution eines Konii
nents, R. Piper und C® Verlag,
^unchen, 19&I, 416 S. мунистического заговора в Афри-

б;



JleiOM 1959 года а ответ Hd
усиление фашистского террора
развертывается активная борьба в
сельских районах страны, активи
зируется деятельность нелегаль
ных революционных организаций.
К началу 1960 года наблюдается
резкий подъем забастовочного
движения на французских каучу
ковых плантациях, на нефтяных
предприятиях американских, а так
же национальных государствен
ных и частных компаний. В октяб
ре— декабре 1960 года, показы
вает автор книги, в Южном Вьет
наме создалась революционная
ситуация. Однако благоприятные
возможности для захвата власти
не могли быть использованы из-за
отсутствия широко организованно
го национального фронта, распо
лагающего мощными вооружен
ными силами народа.

Вот почему по призыву ряда
нелегальных патриотических орга
низаций в одном из освобожден
ных районов Нам-бо (в 40—50 ки
лометрах от Сайгона) был созван
конгресс представителей патрио
тических организаций и различных
слоев населения Южного Вьетна
ма. В ночь на 20 декабря было
принято историческое решение о
создании НФОЮВ, разработаны
его программа и манифест'.

Фронт поставил основной сво
ей задачей свержение реакцион
ного марионеточного режима и
создание независимой националь
ной демократической власти на
базе союза рабочего класса и
крестьянства.

1

южный ВЬЕТНАМ БОРЕТСЯ

ГИЗДАТЕЛЬСТВЕ
ной литературы вышла
книга И. Щедрова «Юж
ный Вьетнам сегодня».
Используя богатый фак
тический
И. Щедрое

восточ-

материал,
поднимает

1
И-М-ШЕЛРОВ

I)
D.

вопросов: положе-
страны, борьба

права, за нацио-
независимость и мирное

Северным Вьет-
разоблачает ма-

широкий круг
ние
народа за свои
нальную
воссоединение с

Автор

трудящихся

намом.
рионеточный диктаторский режим
Нго Динь Дьема, политику неоко
лониализма США.

С особым интересом читаются
бурнымпосвященныестраницы,

1960 года, созданию исобытиям
деятельности Национального фрон-

Южного Вьет-освобожденията
нама.

И. Щедров показывает, что яв-
истинным виновником тра-
Южного Вьетнама. Сейчас

ляется
гедии
власть

Национально - освободительное
Южном

пишет И. Щед-
этапа:

Вьетнаме

имеет три основных

нгодиньдьемовских прави
телей держится лишь благодаря

американских импе-
«необъявлен-

поддержке
риалистов

движение
1959—1962 годов
ров,
с лета

в

1959 года, ведущих  до образования
в декабре 1960 года Народного
фронта освобождения Южного
Вьетнама (НФОЮВ);
1960

с  декабря
года до первого съезда

против населенияную воину»
страны.

Фронта в феврале-марте 1962 го
да; с марта 1962 года по настоя-

/●/. А/. Щедрое. Южный Вьет-
Издатсльство

литеоатуоы, 1962, 256
м.. 1 Ло 4Текст Маиш1)еста см.

журнала «Азия н Африка сегод
ня» за 1961 гол.

нам сегодня,
восточной
сто.

1щее время.

собеседникам
против ГДР».

в политике западных стран в Аф
рике, из которых он выделяет
следующие; уход из Африки не
«по морально-этическим сообра
жениям», а под давлением «чер-
но'"о национализма» (читай: нацио-
нально-освободительного движе
ния): продолжительная материаль-

африканскимке», «коммунистического экспорта
революции» и т. д., пытаясь запу
гать молодые государства Африки
«красной опасностью». Эти измыш-

нить
наши аргументы

Целый раздел книги посвящен
неудач Запада в

автор обвиняет
Международ-

анализу причин
Африке. Вначале
раскольническую

конфедерацию «свободных»
в том, что она не по-

ную
профсоюзов

ления чередуются с характерными
признаниями, свидетельствующи-

о бессилии буржуазной пропа-
ее попытках помешать

ми

«симбиоза между национа-няла
ганды в
росту авторитета Советского Сою
за и всего социалистического
геря в глазах народов африкан
ских стран. С
Шаттен пишет о

ногерманской пропаганды и о ро-
авторитета Германской Демо-

ратической Республики, жалуясь,
что «почти невозможно разъяс-

ла-

особой горечью
провалах запад-

сте
к

ная и моральная поддержка по
литики Франции в Алжире; под
держка южноафриканских
стов (Бонн в этом «тоже

замечает Шаттен

раси-
отли-
и  кчился»

лизмом и профсоюзами» в Афри-
не только не сумела перетя-

свою сторону профсоюзы
ке и
нуть на
бывших африканских колоний, но

постоянно теряет свое влияние
I  земного

подробно

и
этой части
Шаттен i

шара,
перечисляет

в

,
то'му же он еще с симпатией от
носится к Португалии и Испании);
нерешенный расовый вопрос в
США; односторонняя политика эа-ошибки упу недостаткищения и
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Как
главное

6 тысяч ранено, 2 тысячи взято
в плен, 10 тысяч дезертировало.
За первые три месяца этого года
убито более 3500 человек, 3400
ранено, около тысячи взято в плен
и 5 тысяч дезертировало.

Мощный подъем национально-
освободительного
укрепление массовой базы Фрон
та, пишет И. Щедрое,
благоприятные условия для

идвижения

создали
I созы-

Нам-бо, где в течение первых де
сяти месяцев 1961 года в массо
вых выступлениях приняло участив
около 17 миллионов человек. Ши-

книги,
решений

что конгресс вы-
программу

автор
этих

ю

указывает
значение

в томсостоит
работал
борьбы,
зацию во
центром. Сразу
зования НФОЮВ

широку
создав м

главе
ощную органи- рокий размах принимает и дру

гая форма политической борьбы—
массовые походы крестьян в го
рода. Общее число участников

Нам-этих демонстрации только в

с руководящим
же после обра-

ак-развернул
тивную организационную работу,

вскореи
во всех районах, горо бо за это же время превысило

5,5 миллиона человек.
К октябрю 1961 года из

общин этого района нгодиньдье--
мовские власти удерживали под

196; 57 об-

1296

своим контролем лишь

НФОЮВ, со-
крупных деревнях и общи-

страны уже имелись отделе
ния исполкомов Фронта и его под
польные [■ ■

В НФОЮВ
тические

дах,
нах

комитеты.
вошли три поли-

Демократиче-партии:

ва первого съезда
стоявшегося .в феврале — марте
1962 года. Съезд принял ряд важ
ных решений, в том числе о соз
дании ЦК НФОЮВ. Президенте
Фронта избран известный борец за

р Нгуен Хыу Тхо, а генераль
ным секретарем — Нгуен Ван Хиеу.
Последний возглавил позднее де
легацию НФОЮВ на Всемирном
конгрессе за всеобщее разоруже-

мир в Москве. По сообще-
в  антидьемовских

м

ми

ние и
ниям Фронта,

ская, Социал-радикалов и Народ
но-революционная, объединяющие
соответствен
слои

но патриотические
национальной буржуазии и

щин были полностью освобождо-
а остальные 1043 фактически

НФОЮВ. В рай-
ны,
контролировались
оне Као-нгуен под
Фронта находилось
4700 селений.

К марту 1962 года, пишет ав-
Южном Вьетнаме

874 крупные тюрьмы, в ко-
270 тысяч заклю-

патриотов

влиянием
4400 из

име-
тор, в
лось
торых томились
ченных тысяч

интеллигенции, рабочий класс и
трудящихся Южного Вьетнама,
роме того, Фронт объединил

Щество бывших участников вой-
ы Сопротивления (с июня 1961

тода Вьет
Вьет)

н

-мин, д затем Льен-
^ также ряд других обще

митингах и демонстрациях за пер
вое полугодие этого года приняло

12 миллионов че-участие около, сотни
были загнаны в концлагеря. Число

«правитель-
стремительно

1960 году —

карательных рейдов
ственных» войск
растет

-
енно-политических организаций.

Дновременно с созданием Фрон-
появляются Общество трудя-

освобождения Южного
с  Общество крестьян

°бож
и

дения Южного Вьетнама,
мая 1961

жественная
оружейных
обороны
решено
армию
Вьетнама.

^Превращение Фронта в
совую многомиллионную
зацию дало толчок

та
щихся
Вьетнама

года состоялась тор-
церемония приема во-
сил народной само-
ряды НФОЮВ. Было

организовать
освобождения

в

регулярную
I  Южного

мас-
органи-

ловек, а в ■
борьбе с местными органами вла-

1400 тысяч чело-

«походах в города» и

сти — примерно
Результатом борьбы явилась

1  586 «стратегических
век
ликвидация

. В ходе 3500 боев реак-
16 772 солдатадеревень

ционеры потеряли

, составив в
740, 1961—1100 рейдов.

Несмотря на то, что основны-
борьбе против дьемовского

режима остаются политическая и
экономическая формы и ведется
она главным образом мирнь^ми
средствами, в 1960-1962 годах
важную роль играет и
ный отпор против
рора властей в сельских рай ●

В ответ на террор и репрессии
провели

i960 году, свыше

в

ми в

самооборонысилы
1700 операций в

и офицера, в том числе много
американцев, на сторону Фронта
перешли 15 288 человек.

Справедливая борьба
Южного Вьетнама за свою не-

объедине-

»

населе-

ния
зависимость и мирное

страны, против американской
нгодиньдьемовской

И. Щедров, находит
вьетнам-

ние
иагрессии

.клики, пишет
поддержку со стороны
ского народа ;

человечества.
и всего пр

ного
4400—в 1961 и более 2500—в пер-

1962 года. Нгодинь-
1961 году по-

около
вом квартале
дьемовцы только в

11 тысяч человек;

ми новому подъе-
поь. ^‘^‘^^®^‘*^^о-освободительного

в стране. Наиболее

развернТд'^сь ^ 6°Рьбампулась в сельских раисьнах

ак-
огрессив-

теряли
в. СУРОВОВ

собака зарыта!
измышления о

Так вот где
^иты собствен
^^°нго. Замет
вместо
употребляет бо-л
него

ны

понятия

слова:

со-цель
колониализма

зая-
серьезностью, что его
стоит в ликвидации :

х интересов
им кстати, что Шаттен

в Клеветнические
«красной угрозе», торжественные

посулы — все этозаявленияре, торжественно
вмешательства

африканских
вовлечения

«дискриминация»
ее приятные для

«экономическое нера-
Большой вред, указы-

во всем ми
вить об отказе от
во внутренние дела
государств, от попыток
их в военные блоки, разра

ЭКОНОМИ-

служит у Шаттена одной и той
цвли — попытке навязать народам
Африки

и
же

●капиталистический путь
венство».
вает Шаттен,с кие нанесли историче-

противоречия между интере-
западных стран в Африке и

конкуренция
сами

в вопросах оказания

снова надеть 'на них пу-развития,
ты подновленного, прикрытого, но'И провозгласить единую

ческую программу развити
рики. Претворение в жизн
советов, по утверждению
не, должно помочь Западу
овладеть моральной инициа
на африканском
превратить его в арену А „
страции своих возможностей
преимуществ,

А
эт

ф-
от этого не менее позорного ко
лониализма. Зря старается герр
Шаттен, рря он надеется па ре-

их
Шатте-

вновьономической помощи слабораз
витым странам, преследующая
эгоистические

Комментар
Рится, излишни.

цели.
ИИ здесь, как гово-

ставрацию колониальной системы.
В наш век смертный час колониа
лизма пробил,
ему 'Не помогут.

советыи никакие
и

В заключение Шаттен советует
■западу провозгласить всейсо Ю. КОШЕЛЕВ

вз


