
безусловно выступает как <«си-
особствующая проведению

и  по-
соз-

СП
и
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социально-экономических

преобразованийлитических
предпосылки для пере-

в будущем к социализму»
дающих
хода
означает, по нашему мнению, вы-

желаемое за действитель-
Реальные события в Гане,

давать
мое. I

г

Мали, Индонезии, так называемая
Ближ-
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подоб-
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нем
рируют

В ММРБ

ной точки зрения.
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взгляд на неизбежное якобыАРМИЯ

В РАЗВИВАЮЩИХСЯ
СТРАНАХ

ему
превращение
тивную силу в период перераста-

национально-освободитель-

армии в консерва-

ния
ного
волюцию,

движения в социальную ре-
Г. Мирский доказыва-

что »в раззиваюш,ихся стра-
армия монсет стать силой,

как капиталисти-
,  так и некапиталнетиче-
развитию, и это зависит

столько от субъективных на-
руководителей,ее

ет,
нах
способстауюш,ей
чесному
скому

ПОСЛЕДНИЕ
СССР и за рубежом
был опубликован ряд

статей, посвящен-
в молодых аф-

Вид-
работ

годы в

и

государствах.
этихсреди

го и

на примере Ганы
убедительно
неспособность
дителей решить
вивающихся стран
стическом пути.

Сирии,
Мире^{рму

образом может
в  действительности
трансформация
ма «в режим социальный, режим
революционно
ский».

Всесторонне, продуманно, со
знанием дела автор изучает про
блему изменения роли армии в

перерастания нацио-
движе-

в  социальную революцию,
представления о

прогрессивной
напротив, последовательно

pea^^циoннoй роли армии явля
ются односторонними, догматиче
скими и иллюзорными. В частно
сти, известно, что страны, избрав
шие социалистическую
цию развития, переживают
переходный к
характеризующийся
ванием

экономического развития и
и  Индонезии

вскрывает «явную
военных руково-

проблемы раз-
на капитали-

Анзлиз ситуации
Бирме позволяет
показать, каким

происходить и
происходит

военного режи-

»

в ОАР,
Г.

демократиче-

процессе
нально-освободительного
ния
По его мнению,
последовательно
или,

ориента-
ныне

социализму этап,
сосущество-

и борьбой прогрессивных

не
мерении
сколько от условий, сложившихся

обществе». Решающими фак-вмонографий
ных роли армии
ро-азиатских
ное
заслуженно
Г. Мирского
в странах .

Г. Мирский
шательство ■

зани
место

I  от

здесь выступают сравни-
мощь борющихся клас-

а также опытность и идей-
закалка политических партий

интересы противо-
социальных

торами
тельная
сое
ная
выражающих
стоящих друг другу

монографиямает
«Армия

Азии и Африки».
и политика

что вме-мечает,
армии стран «третье

политику становится
военных

групп.
Краеугольный камень моногра

фии Г. Мирского — выявление ро
ли и анализ того общественного
слоя, который ныне в решающей
степени определяет направление,
темпы и характер развития моло
дых государств,— «новой госу
дарственно-политической бюро
кратии» и ее военной разно
видности. Основным источником
ее образования, говорит исследо
ватель, является интеллигенция.
В книге подчеркивается социаль
ная неоднородность интеллиген
ции. Ныне этот процесс расслое
ния
далеко, что есть серьезные осно
вания для выделения принципи-

различий между собст
венно интеллигенцией как соци
альной группой, профессиональ
но занимающейся высококвали
фицированным
дом,
партийной

В  статистике весьма трудно
найти данные, помогающие ре
шить эту проблему. Вместе с тем
вопрос о разграничении интелли-:
генции и государственмо-партий-

интеллигенции зашел так

альных

умственным тру-
военно-государственно-
бюрократией.

и

мира» в
традицией. Он видит в
переворотах определенную
кономерность. «Превращение в
ряде стран «третьего мира» ар
мии в силу, активно

внутреннюю жизнь,
зывает, что в системах этих стран
есть какой-то органическим де
фект. препятствующим их мор
альному функционированию»,

демонстрирует
недолговечность

«Чисто

го

за-

влияющую
пока-

на

опытОднако
«временность

»и
воен-

оенных режимов.в в  нашене могут
ивающихся странах
знеспособными

длительный пе-
велики и срочны

этими

на

ные режимы
в разевремя

оказаться
сколько-нибудь

жи

слишкомриод:
задачи,
странами,
должны

е  превратиться в режимы
циальные, имеющие массовую
базу политическую организацию

идеологию, либо уйти со сцены».
Автор детально рассматривает

рспективы Двух возможных
риантов социально-политическо-

передстоящие
Военные режимы

видоизмениться,либо
со-

т.

и

ва-
пе

реакционных
буржуазных

социалистических
сил. в этих усло-

и

ни в социальном,
и
ВИЯХ «армии..:
ни в культурном смысле не могут
быть однородными ввиду разли
чия образующих
прослоек»,
положение

их классов и
Представлять себе

таким образом, как
это делает один
Г. Мирского,
нах социалистической ориентации
уже сейчас целиком и полностью
имеет «революционный характер»

из критиков
что армия в стра-г и митзский. Армия и поли-

Дпапах АЗИИ и Африки,
тика в ‘^Щ^л,^aкяия восточной ли-

главная «Наука».М..

Ю. Су.11оагя?1,
тнческой системе мациомальиои де
мократии
рики», 19G9,

1 Арллш п поли

(«Народы Азии я Аф

-

-
№ 4, сгр, 35).тературы

1970, 350 стр.
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автор не всегда с той же мерой
научного интрреса рассматривает
положение и политическую роль

остановки, его тревожит, что кто-
ВОСПОЛЬЭОВ^ВШИСЬ властью,

НОИ бюрократии
ныне столь же

представляется
важным, какими

скажем, в свое время были ха
рактеристика и оь1деление из ра
бочего класса рабочей
кратии и бюрократии.

Не все стороны поставленных

I

аристо-

может спокойно устроиться «под
сенью славных знамен»,
забвенью, «мумифицировав»

тр,

предав
меч-

солдатской массь|.
Монография «Армия и полити-

Азии и Африки»
своему содержанию

ка в странах
выходит по

ты и идеалы герои.' '^ских
Его воображение y>fn=
картины духовного
добного тому, в котором увязали
далекие предки.

Вырваться из плена прошлого
обрубив все корни, связывающие
с ним, уничтожить главное звено

липкой паутины, опутавшей
взорвать мечеть — это

Муэдзина,
способным

«сдвинуться с
«двигаться дальше», толь

ко не останавливаться. Муэдзин
мечтает о новой Книге—об «Ан-
тикоране», который открыл бы
людям другую Правду, он меч
тает о храме, построенном во
имя человека, во славу его, о
храме, где бы «вечность покло
нялась преходящему».

Мечты Муэдзина о битве с не
подвижностью, о разрушении
окостенелых корней идут все
дальше и дальше. Он пытался
начать один на один «битву про
тив Города», который для Муэд
зина становится символом замк
нутой в самой себе системы, не
позволяющей человеку идти
дальше. «Освободить народ — не
достаточно для того, чтобы сде-

свободным,— думает
разрушить Го-

построить на его месте
который будет постоян-

свободьг, такой го-
8  котором не будет стен

человека, но человек соз-
эти стены в себе, чтобы
той Цитаделью, которая

противортоять всем
«предательствам и катаклизмам».

Быть может, этот новый город

лег.
рисовало

болота, по-

этой

Город,
должно,
стать новым толчком,
заставить Город
места»,

мыслипо

лать его

Муэдзин.— Надо
род»,
другой
но желать

I

род
вокруг
даст
стать
способна

за рамки определеннь!* заглави-
По существу,

про-
проблем.

Г. Мирский написал работу,

Г. И. Мирским социально-полити
ческих проблем развивающихся
стран оказались освещенными
равно, в достаточной степени.
На наш взгляд, книга только вы
играла бы от включения в нее
разделов
роли
Турция,
других,
ние характеристике

анализу
как

некоторых

посвященных
армии в трких странах

Пакистан
Уделяя основное внима-

офицерства.

и

только

ем

ливающую свет на

роль армии, но 8 целом на глу
бинные

не

социальные и политиче-
происходящие

государствах
процессы,

в молодых
ские
сейчас
{(Третьего мира».

г. УСОВ,
каиОиОат экономических наук

ОДИНОЧЕСТВО МУЭДЗИНА

небесах, но и на земле,
что голос этот
только на

разбудив народ,г
ЛЖИРЕЦ Мурад Бур-

бун уже знаком со-
читателям.ветским собой иего засумеет позвать

возвестит ему о «пришествии
В его душе ужевого дня»,

автор переведенной на рус-
«Гора, порос-

дроком». «Муэдзин» — вто-
писателя, часть соз-

но-
сла-

звуки,
времен»,

от ко-

Он

гались т
скии язык книги
шая
рая книга

оржественные
глубины

свободе, звуки
способны содрогнуться

из

<(
«шедшие
зовущие к
торых
небеса».

трилогии «Сожжен-даваемои им
ные боги». В отличие от первого

Бурбуна,
пробуждения на-

ал-

запечат-произведения
девшего эпоху

самосознанияционального

независимость за-
Саида сменить ремесло,

жизнью, он отправился
страшное «путешест-

Но война за
ставила

вступления в обще-
борьбу против унета-

колонизаторов эта

жирцев, их и, рискуя
в опасное и
аие на край ночи»—той колони
альной ночи, которая 130 лет на
висала над его страной. Автор

народную
телей и
книга — рассказ о столкновении с
новой реальностью

наступившей после обре
тения независимости.

«Муэдзин» — первое произве-
литературе Алжира, по-

проблемам послево-

Алжира, с

эпохой,
В этом пла¬

не
дение в
священное

его пути
ме-

намелькать
кофейни Парижа

алжирских эмигрантов,
кладбища,лавчонок,

заставит
арабские
ста сходок
задворки
подвалы,
вокзалы,

полицейские
железные дороги,

Муэдзин— это про-
Саидом —

участки,
поез-

за

емного времени.
Сюжет книги — история Саида

борца-
одного из активи-

организации Фронт осво-

да, тюрьмы...
звище осталось
был при странных
вах (намек на

станет тем пришествием, о ко-
когда-го мечтал Муэдзин?

же соратники Саида?
остается один

^  целого Города? У преж-
товарищей по борьбе другие

и
Рамиза, революционера,
подпольщика,

тором
Но где
Почему Муэдзин

обстоятельст-
редательство)
конце войны,

я огня
Его

п
вистов
бождения, работави1ей на терри
тории метрополии;
века, живущего и дышащего воз-

битв и революций, кото-
может найти своего места

история чело-

духом
рый не

арестован в самом
за неделю до прекращени

переговоров.и начавшихся

против
них
заботы. Они строят сегодняшний
день. У себя на земле, а не «на
сваях» и не «под землей»,
хотел Муэдзин, строят,
саясь возможных бурь и земле
трясений. А муэдзины, видно, об
речены на одиночество в своих
возвышающихся над землей ми
наретах. Вот почему Саид уходит
из Города.

как
не опа-

считали погибшим. Но он вы-

наступившем затишье и обрести
новой жизни

в
свой идеал сво-в

перенесенныежил, несмотря на
пытки и унижения,— после тюрь
мы его запрятали а дом для ума-

к себе влишенных . Он вернулся
свой Город,

— продолжать борь
бу. Но в Городе уже давно
царился порядок
не имет права нарушать. И новые

на все прежние
считать

Муэдзин

с однойстрану, в
лишь мыслью

во-
никтокоторый

власти, несмотря
заслуги Саида,
его

впр^ее
неблагонадежным.

боды.
Когда-то

унаследовал
«служителя

Саид по традиции
от отца профессию

бога» — муэдзина,
пять раз в сутки

небеса восхваления ал-
Саид мечтал о том, что

будет услышан не

посылавшего
высоко в
лаху.
его голос

Автор не хочет ни
ни тем более гибели

посрамле-
своего

не приемлет этот порядок:
пугает успокоенность,

ния

героя, Но он и не может оста
вить

слышны его призывы. Ибо Муэд-
Городе, где не будутего в   его

он боитсяМ. Bourboun. Le Mcniezziii, Paris,
1Э38.
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