
автор не всегда с той же мерой
научного интереса рассматривает
положение и политическую роль

остановки, его тревожит, что кто-
тр, воспользовавшись властью,

<(ПОД

знамен», предав
забвенью, «мумифицировав» меч
ты и

может спокойно устроиться
сенью славных

идеалы герок -^ских лет

ной бюрократии
ныне столь же важным,
скажем, в свое время были
рактеристика и выделение из ра
бочего класса рабочей
кратии и бюрократии.

Не все стороны поставленных

представляется
какими,

аристо-
солдатской массы.

Монография «Армия
Азии ика в странах

и полити-
Африки»

своему содержанию
.

Его воображение уАь
картины духовного
добного
далекие предки.

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

паутины, опутавшей
взорвать мечеть—-это

рисовало
болота, по-

тому, в котором увязали

этой липкои

Город,
по мысли Муэдзина,

толчком, способньгм
«сдвинуться с

места», «двигаться дальше», толь
ко не останавливаться. Муэдзин
мечтает о новой Книге—об «Ан-

должно,
стать новым
заставить Город

выходит по
заглави-эа рамки определеннь1Х

проблем.
Г. Мирский написал работу, про
ливающую свет

По существуем

не только на

Г. И. Мирским
ческих проблем

оказались

с

стран

оциально-полити-
развивающихся

освещенными
степени.

,

равно,
На нош взгляд,
играла бы
разделов,
роли армии
Турция,

досв

от
п осв

в

таточной
книга только вы- но в целом на глу-

политиче-
происходящие

государствах

роль армии,
бинные социальные ивключения в нее

анализуященных процессы,
в молодых

ские
сейчас
«третьего мира)>.

 Т0КИХ странах, как
Пакистан

других. Уделяя основное внима
ние характеристике

некоторыхи

офицерства,

Г. УСОВ,
канаидат экономических наук

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
окостенелых корней

разрушении
идут все

ОДИНОЧЕСТВО МУЭДЗИНА

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

разбудив народ,
собой и

г
его за

ЛЖИРЕЦ Мурад Бур-
бун уже знаком со-

читателям.
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
дал1?ше. «Освободить народ — не
достаточно для того, чтобы сде
лать его

Муэдзин.— Надо
род»
другой,
но желать

свободным,— думает
разрушить Го-

построить на его месте
который будет постоян-

свободы, такой го-

(

ветским

автор переведенной на рус-
«Гора, порос-

дроком». «Муэдзин» — ато-
писателя часть соз-

пришествии но-
сла-

звуки,
времен»,

((возвестит ему оОн
В его душе ужевого дня»,

гзлись т
скии язык книги
шая
рая книга
даваемой им
ные
произведения
левшего эпоху
ционального

три

оржественные
п  глубины
свободе, звуки, от ко-

«способны содрогнуться

«шедшие из
зовущие к Iлогии «Сожжен-

боги». в отличие от первого
Бурбуна,

пробуждения
самосознания

запечат-
на-
ал-

торых
небеса».

Но война за независимость
ставила Саида сменить ремесло,
и, рискуя жизнью, он отправился
в опасное и страшное «путешест
вие на край ночи»—той колони
альной ночи, которая 130 лет на
висала над его страной,
заставит
арабские к
ста сходок
задворки
подвалы,
вокзалы.

за-

Автор
его пути

ме-
намелькать

офейни Парижа
алжирских эмигрантов,

лавчонок, кладбища,
участки,

поез-попицейские
железные дороги.

обще-вступления в
борьбу против унета-

колонизаторов
 рассказ о столкновении с

Алжира,
после обре-
В этом пла-

этаи

с

жирцев, их
народную I
телей

в  котором не будет стен
но человек соз-

стены в себе, чтобы
той Цитаделью, которая

противостоять всем
и катаклизмам».

книга
новой реальностью
эпохой, наступившей

род,
вокруг человека,
даст эти
стать
способна
«предательствам

Быть может, этот новый город

тения независимости.
«Муэдзин» — первое произве-

литературе Алжира, по-
проблемам послево-

не
дение в
священное
еиного времени.

Сюжет книги — история
Рамиза, революционера,
подпольщика, одного из
вистов
бождения, работавшей на терри-

Саида
борца-
активи-

организации Фронт осво-

Муэдзин—это про-
Саидом —заосталось

станет тем пришествием, о ко
тором когда-то мечтал Муэдзин?
Но где же соратники Саида?
Почему Муэдзин остается один

целого Города? У преж-
товарищей по борьбе другие

и

против
НИХ

тюрьмы..да,
звище
был при

(намек на
в самом

странных
вах
арестован

обстоятельст-

предательство)
войны,

огня
Его

конце

за неделю до
заботы. Они строят сегодняшний
день. У себя на земле

«под землей»,
а не «на

каки несваях»

прекращения
переговоров.

тории метрополии; история чело
века, живущего и дышащего воз
духом битв и революций, кото
рый не может найти своего места
в наступившем затишье и обрести

жизни свой идеал сво-в  новой

и начавшихся вы-Но онпогибшим.

не опа-
и земле

трясений. А муэдзины, видно, об
речены на одиночество в свои)^
возвышающихся над землей ми
наретах. Вот почему Саид уходит
из Города.

хотел Муэдзин, строят,
саясь возможных бурь

считали
жил,
пытки и

не
ыеперенесенн

— после тюрь¬
масмотря

унижения,
мы его запрятали а ДОМ для
лишенных. Он вернулся к сеЬе в

в  свой Город, с одной
родолжать борь-

Городе уже давно во-
■' никто

страну,
лишь мыслью — п
бу. Но в
царился порядок

боды.
Когда-то

унаследовал
«служителя

Саид по традиции
от отца профессию

бога» — муэдзина,
посылавшего пять раз в сутки

небеса восхваления ал-
Саид мечтал о том, что

голос будет услышан не

высоко в
лаху.
его

, который
права нарушать. И новыене имет

власти, несмотря
Саида,

неблагонадежным,
приемлет этот порядок:

пугает успокоенность, он боится

на все прежние
считать

Муэдзин
его

впр^везаслуги
его
не

Автор не хочет ни посрамле-
ни тем более гибели своегония,

героя. Но он и не может оста
вить его в Городе, где не будут
слышны его призывы. Ибо Муэд-

М. БоигЬоип. Le Mouezzin, Paris,
13С8.
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в  настоящем: борьбы афганского народа
за независимость. У исто
ков зародившейся тогда со
ветско-афганской
стоял
Ленин.

дружбы
ИльичВладимир

места
обращен из прошлого

зиму нет
голос его
в туманное будущее,

нелегко
не столь давних

писатьКонечно,
по следам

книгу
собы-

память и ра-тий, которые жгут
нят сердце
еще труднее

воспом Но В. И.инаниями,
осмыслить и понять

событияповлекли эти

Ленин отмечал
в  1919 году, что с первых
дней славной борьбы
ганского народа за свою
свободу и
рабочс-крестьянское
еительство России не замед
лило признать новый поря
док

аф-

независимость
пра-

вещей в Афганистане,

асе то, что
за собой,

-  , в тяже-
борьбе за

попытался
и растерян-

тех. кто

что родилось
беспощадной

Бурбун
лои и
независимость,
показать смятение

разочарование
национально-освободи-

tность,

торжественно признало его
полную
отправило свое посольство

независимость и
Полвека

добрососедства

ждал от
тельной революции немедленного
и  безболезненного разрешения

всехсвершения
в книге этот

Человека-

всех проблем и
Так возник

образ
идеалов,
своеобразный

для создания постоянной и
неослабной связи между
Москвой и Кабулом. При
непосредственном участии

Ленина советско-
афганские отношения были
основаны на высоких прин
ципах дружбы, доброго со
седства, равноправия и не
вмешательства во внутрен
ние дела друг друга.

Развиваясь на этих проч
ных основах, дружествен
ные советско-афганские

В. И.

от¬

Итога, который
черту под

под

тельную

О многом может расска
зать почтовая марка, тем
более если она выпущена в
связи со столь знаменатель
ным событием, как пятиде
сятилетие установления дру
жественных отношений меж

ду двумя соседними стра
нами. Именно такая марка
была издана в нашей стра-

реши-
ПрОШЛЬ1М —
не может,—

Человека-Про-

водит

к нему возврата быть
и  одновременно

который устремляет
отдаленной громаде

видцэ,
взор к

свои

страктного будущего, но который
Человеком-

аб-

мог статьи нетак
Мостом (в книге часто встречает-

эпох).символ связи двухся этот
способным
день с грядущим. Вот почему за
думанная широко
Бурбуна

вчерашнийсоединить

и смело книга
свидетельствомстала

II

ношения вступили в прош
лом году во второе пяти
десятилетие своего суще-

Полувекоаойствования.
тщетностиосознания

одиночку,
пророка в глас вопию-

превращаю-
горького
борьбы в
щей голос
щего в пустыне.

юбилей торжественно отме
чался в обеих странах.
Председатель Президиума
Верхоакого Совета СССР
Н. В. Подгорный и король
Афганистана Мухаммед За-
хир Шах обменялись дру
жественными посланиями.
В этих документах было вы
ражено взаимное удовле
творение наших стран ны
нешним состоянием совет
ско-афганских отношений и
перспективами их дальней
шего развития,

знаменательные дни
юбилея советско-афганского
добрососедства в Афгани
стане с официальным Дру
жественным визитом нахо
дился Председатель Совета
Министров СССР А. Н. Ко
сыгин.

В

1

ПОЧТА
СССР

с. ПРОЖОГИНА

не. Вот она. Строгая по
композиции, выразительная

запоминающаяся,
ней — Спасская башня мо-

Наи
в. В. Шмелев. Зона франка
молодые
«Мысль», 1970, 223 стр.

государства Африки, М

и

., сковского Кремля, государ-
ственньге СССРфлаги и
Афганистана
«50 лет установления отно-

СССР

и надпись

между и
Автор рассматривает созда

ние и действие валютного jMoxa-
низма зоны франка на афри
канском континенте и его эво
люцию в ус.товиях политическо
го суверенитета
государств — членов
группировки. В. Шмелев отме
чает, что вот уже на протяже
нии 30 лет механизм
франка, возникшей в результа-

полнтики

большинства
данной

зоны

колониальной

Афганистаном».
Советско-афганские

шении

отно-
полувековому

юбилею которых приурочен
выпуск этой марки, ведут
свое начало с весны
1919 года, с героических

шения к

дней становления молодого
Советского государства и Е. ФИЛИМОНОВ

Франции, служргт эффективным
орудием закабаления и экс
плуатации многих стран афри
канского континента. Благода
ря универсальности и гнбкocтI^
этого механизма французски!?
империализм сумел приспосо
биться к новым условиям, не
смотря на достижение бо.'уыпин-

политической не-

те

ством стран

ношения сил в сонремспном
мире. Такая гибкость позволи
ла зоне франка не только уце
леть, но и сохранить значитель
ное воздействие на узловые
пункты экономической жизни
развивающихся стран Лфрикн;

валюту, внешнюю торговлю, ка-
nfiTa.'ioiiaKon.ieiHie,
венные финансы, кредит, что
в определенной степени способ
ствует временному сохранению
позиций французсь'ого капитала
и ряде африканских государств

государст-

зависимости и изменение соот-

66


