
американскбмно о современном
обществе и особенно о массиро

усилиях американских по-
влияние на

ванных
литиканов оказывать

полезному дляничему
не научились.
Америка, ув

океан, но
своих стран

Такова

тенки, а затем попадаем во вла
дения
сте I
ниях

Вме-синдиката.газетного
собра-с ним мы участвуем в

журналистов, вписателей и

иденная

рубежом»,
читателей

людей за
Один изпредставителями

департамента,
США,

африканца.глазами
Конечно, в книге

бые места, есть
тения которым не хватает глу

и четкости. Это объясняет-
.Гпоежде всего тем, что автор
анали^зирует американское обще-

классовых позиции. Но
честного

есть и сла-
обоб-выводы и

сгво не с

Кларка пишет на страницах
«Санди экспресс»; «Соединен

что нм нече-
о  нынешних

Главным

книги
газа-

ты
ные Штаты считают,

беспокоитьсяго
лидерах.африканских

ДИскуссиях
государственного
посещаедд Верховный суд
негритянские общины и организа
ции,

с

американцев,
же выводам

Дит нигериец Джон Клерк после
знакомства с американской дейст
вительностью? Америка сегодня —
это

дома
какимК прихо-

гос-государство

объектом внимания американцев
поколение рыхо-

молодых ру-
которые

ответственные
имеют доста-

а также выпускни-
ко-

— это рассказ
„ объективного

^т^Тя^^Г Гм^ер'нк-кТ ^=р"о^а1

его книга является второе
дящих на авансцену

Африки,ководителеи
подчас занимают
посты, но пока не
точной власти, и

студенты университетов,
торые, возможно, составят треть
поколение политических руково
дителей. Соединенные Штаты ду
мают

ки и

о будущем».

, в котором
подствуют «сильные мира сего»,
монополисты и военщина. Что же
касается
тий,
дят к

политических пар-двух
которые попеременно прихо-

автор называеттоо лдгтм.

ганда.
Нигерийская общественность

приветствовала появление
Д. Кларка. Эта работа,

газета «Уэст-африкэн паи-
тоебует к себе самого при-

'  ̂ внимания нигериицев,

от-

мужественно и

горячо
книги
мечала
лот»
стального
«так как

«двумя соперничающими клу
не имеют ника-

их
бами...,
ких
и взаимно дополняют Друг друга.

которые
разногласии»идеологических

Да, политика СШ А в Африке—
это политика дальнего
Но, как показала книга Д-

,н реакция на нее африканской
общественности, в „,тих
ется меньше простачков, =ерящи

американского«преимуществав

ее автор
сказал о том, о чем ты-

отправляется в Шта-
финансовыми

или в расчете
помощь, едва

вязан по-

открыто
сячи техПомитно, что

риканца, особенно
расовая проблема,
дней пребывания в
пришлось убедиться,
черным в этой стране. «Амери
ка, — пишет Кларк, — это страна
белых, в кото-рой черные нахо
дятся в худшем положении, чем
парии».

С едкой
нигерийский
рие и невежество

Кларка, как аф-
интересовала
С первых же

Штатах ему
каково быть

иронией разоблачает
писатель высокоме-

американской

, кто
будучи с

обязательствами
УЧИТЬ финансовую

осмеливаются подумать».
«Амеоика,

очень своевременная
сала другая ^
пост».— В ней

ты,

л

Амеих

газета,
правдиво

жизни».рика» —
книга, —пи-

«Морнинг
образа

К. НИНИН
рассказа-

«элиты», ее презрительное отно
шение к другим народам и стра
нам. Американцы, пишет он,
товые давать всем свои предпи
сания, глубоко презирают все, что
находится за пределами
предполагают,

«го-

США, и
что «вселенная

СТАРЕЙШАЯ

РЕСПУБЛИКА АФРИКИ
кончается там, где кончаются
Штаты, и в лучшем случае при
знают, быть может, Европу
своего рода исторический прида
ток Америки».

Особую неприязнь автора, как
и многих других иностранцев, по
сещающих Соединенные Штаты,

как

-  вОС-
к'артину

кото-
Либе-
суЩ®'

в

автор
лений современников

создает бстановки,
сторическои би лика

-  возникла гесму
первого

рои
рия, и

перио

РЕДИ
возникших

де сятков новых,
в  последние

африканских госу-годы
дарств есть одно, суще
ствующее уже более ста
пет, созданное еще а тот

период, когда Африку раздирали
^  европейские колониза-куски

Либерия,

вызывает стремление навязать
всем и вся пресловутый «амери
канский образ жизни». «Постоян
ней заботой каждого американ
ца, с которым мне приходи
лось встречаться, — иронизирует
Кларк, — было обратить меня,
предметом продажи всегда была
американская цивилизация».

Именно в этом плане автор
рассматривает и различные про-
гра-ммы обучения, разработанные
американскими «благодетелями»
для молодежи развивающ'ихся
стран. Он считает их порождени
ем «(ХОЛОДНОЙ войны» и одним из
придатков американ'ской
ганд.истской
говорит Кларк о
рянном
риканцами, которые

и

пропа-
машины. С горечью

времени, поте-
многими молодыми аф-

поехали за

ее

ствования.

да

пазделить 'На дв®
Книгу ^рассматривается

В п&рвои Р g Соеди-

непритян^ая jnpo ^двторненных цитатах автор

части.

первой половин д^днейших аме

;ГаиГ-г®5^ГчГ;нос?Гтг

енного времени она транс

В

п
условиях т ^ планы пере

^®акзя политика

тивн^ укрепить систему

Это Республика
■на
торы
основанная американскими негра-
,^и-:п©реселенцами в первой поло-

XIX века. Истории обраэо-вине
вания этого государства посвяще-

цедазно вышедшая в свет мо-
М. Ф|ренкеля

на
нограф^^я
Либерия».

На основе изучения большого
ичества официальных

мемуаров, записок

«США и

источни-
и выступ-

.кол
ков,

^ /О. Френкель. США
берня, ”^л^тельст
1964. 322 стр.

и Ли
бо «Наука»,
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8 США путем удаления из стра
ны наиболее «беспокойного» эле
мента.

На основе анализа деятельно
сти Американского колонизацион
ного общества, созданного в 1816
году для осуществления этих пла
нов, М. Френкель убедительно по
казывает полную несостоятель
ность политики постепенного ос
вобождения и лежащей в ее осно
ве идеи о необходимости физиче
ского разделения рас, которая и
в наши дни сохраняется на во
оружении у расистов, пытающих
ся претворить ее в жизнь в Юж
но-Африканской Республике.

Негритянское население США
в подавляющем большинстве от
неслось резко отрицательно к
планам переселения в Африку,
ибо уже тогда справедливо счи
тало своей родиной Соединен-
ньре Штаты. Единственным рез/ль-

пришельцев и аборигёноа в про'<*
шлом, совершенно
ленно говорил:
мы вели
пытаясь покорить
Между нами не

«едвусмыс-
«Почти столетие

междоусобные войны,
друг Друга,

прекращались

образования Либерии, приходит
к выводу автор, является еще од
ним ярким свидетельством пол
ной несостоятельности преслову
той «теории» о расовой неполно
ценности африканцев.в раздоры и распри».

Лишь в наши дн
то же время

идеализируются ни сами поселен
цы, ни их деятельность, к чему

некоторьре амери
канские и либерийские историки.
Автор показывает, что одной из
основных

в  книге не

так склонны

причин трудностей

и руководи
тели Либерии провозгласили курс,
направленный на ликвидацию
пропасти между переселенцами и
коренным населением. Этот курс,
получивший
объединения».

название «политики
решительно осуж

, ос
ложнявших жизнь Либерии вплоть
до XX века,
проводившаяся

являлась политика,
переселенцами и

дает концепцию «двух народов в
одном государстве». «Политика
объединения» означает также, что
руководители Либерии

осознали, что судьба их
страны неразрывно
судьбой всей Африки.

Так история
проблемы сегодняшнего дня.

На примере книги М. Френкеля
еще раз убеждаешься
ложности истины

оконча¬
тельно

связана с

помогает осмыс¬
лить

в непре-
— не зная про-

их потомками, или
себя
рийцами», ;
населения,

себя ввили

как они сами
называли, «американо-либе-

в отношении коренного
Переселенцы поста-

привилегированное
всячески ущемляя

интересы местных жите-
по существу мало чем

европейских за-
Автор приводит вы-

президента Либерии
Табмена,

от

который,

положение,
права и
лей. Они
отличались
воевателей.
сказывание
Уильяма
характеризуя

татом этой попытки американских
правящих кругов решить негри
тянскую проблему в интересах
белых рабовладельцев было соз
дание небольшой колонии пересе
ленцев

Во второй части книги подроб-
история этой

страны с момента высадки 7 янва
ря 1822 года
режье Африки южнее мыса Месу-
радо первой партии переселенцеь

Республики

Африке.в

но прослеживается

на западном побе-

до провозглашения
Л

нельзя понять настоящего.шлого,

взаимоотношения Б. КОСОЛАПОВ

РАССКАЗ

О ЖИЗНИ ОСТРОВИТЯНиберии 26 июля 1847
Перед читателем

года.

предстает
затерянной в тропических

саваннах маленькой гор-

жизнь
лесах и

стки переселенцев. Автор рисует
их борьбу с природой,
болезнями,

голодом,
столкновения с мест-

относившимися
КОЛО четырех с полови
ной столетий назад пер-
эые каравеллы европей
ских авантюристов появи
лись на безбрежных про
сторах Тихого океана. Чу

жеземные пришельцы встретили

«Мы
знаем, — пишет автор, —

что с появлением на Новой Гви-
гпга ^^®ловека, стремивше-

корв„„ого""н"а7ел°ени"^"”""'
мрачные наступали

дни

ными племенами,
пришельцам с подозрением и

враждой. Тяжелое
реселенцев усугублялось борьбой
С  Американским колонизацион
ным обществом за право самим
решать свою судьбу. Эта борьба,
в  которой поселенцы
мужество, настойчивость
тическую зрелость,
переходом в их руки
самоуправлению,
ние сношения. Была
и принята конституция, провозгла-  сов

ки в

к
положение пе-

проявили
поли-

завершилась
всех дел по

и

внеш-включая
разработана

вшавшая создание первой
ре

. Европейцы жесто-

туземцев...
Одна

ко
и  угнетали

(стр. 212).
наиболиз

на островах людей, которых они
стали именовать «канаке», придав
этому слову пренебрежительный
оттенок. Вслед
ми» новых земель

за «открывателя-
Океаниюв

'Народностей
уже

»

ее

давно

 многочис-
Океании —

ведут осед-
апуасы строят

Жилища. Обычно
дом на деревянных

ленных

потянулись миссионеры с библией
в руках и охотники за легкой на
живой. Вскоре
го океана все острова Тихо-

оказались под гнетом

папуасы
лый образ
себе
это

проч
Жизни. П

ные
Крепкий

сваях. Это
воднения спаи

американских, фран-
сает людей от на-

животных.Хищныхменную эпоху республи
Африке на основе передовых Д
того времени буржуазно-демокр
тическ'их принципов.

М, Френкель создает^

портретов устрой-
НИЯ

галерею
поселе-ей

— от сурового и целау ^
ленного Иегуди Ашмуна, _
ка Иегуди», как называли
реселенцы, до первого
та Либерии Джозефа
талантливого государств

пре

деятеля и военачальника. Иотория

зиден-
робертса,

енного

строительного
говорит такой факт:

Дома достигают 17 мет-

мастер-
англииских,
цузских и иных
Как

Об уровне
колонизаторов,

сложилась дальнейшая судь-
народов Океании? Об этом

известный немецкий
ге г к Дамм в своей кни-

!

ба

рей“ южных МО-

ства папуасо'в
некоторые
ров в длину , 10

высоту.
жилища
свай,

до четырех
стью

ми в
кого
200

земли

8 ширину и вось¬
сооружения та-

папуасы вбивают до
которые
метров над поверхно-

Один

поднимаются

,
из домов наострове Киваи

метра, а в длину
реки Флай

дома длиной до 100
рукции этих зданий

154имел
долине^анс Дамм.

морей, М,
«Наука». 1964, 364

Канака —люди
издательство встречаются

метров. «Констстр.
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