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В комплексе сложных нерешенных проблем, с которыми сталкиваются ныне госу
дарства Африканского континента, значительное место занимает национальный вопрос. 
В настоящее время, когда в Африке существует большая группа государств, возник
ших в рамках границ, унаследованных от колониализма, формирование в них нацио
нальных общностей и даже чувства принадлежности к одному, единому государству 
происходит в острой борьбе, в условиях этнической и племенной раздробленности, за
трудняющей укрепление государственно-политического единства. Вот почему исследо
вание национального вопроса в Африке имеет не только важное научно-теоретическое, 
но и большое политическое значение.

В этой связи монография Е. А. Биргауз, посвященная одной из острейших проб
лем современной Африки — национально-этнической ситуации в Судане, представляет 
большой интерес как для выявления тенденций национального развития в этой стране, 
так и для установления некоторых закономерностей, общих для нынешнего националь
ного развития в регионе Тропической Африки. Следует отметить, что монографическое 
исследование социально-этнических проблем Судана предпринимается в советской ли
тературе впервые.

Судан — государство со смешанным арабо-африканским населением, где процессу 
упрочения внутреннего единства в течение многих лет препятствовала напряженная 
борьба между арабским севером и негроидным югом. От исхода борьбы зависело не 
только будущее Судана в его нынешних государственных границах, но в определенной 
степени перспективы развития государственности во многих африканских странах (на
пример, Эфиопия, Нигерия, Чад и др.), сталкивающихся с аналогичными внутренними 
проблемами. Арабо-нилотские отношения в Судане в большой степени показательны 
для отношений между Северной и Тропической Африкой вообще.

Автор подробно характеризует корни конфликта между севером и югом и соци
ально-экономическую структуру Судана, освещает политическую борьбу в независи
мом Судане в связи с южным вопросом, дает анализ внешнеполитических аспектов 
суданской проблемы и пр. Благодаря такому широкому охвату событий читатель по
лучает практически полное представление о тех сложных процессах, которые произо
шли в Судане за последние десятилетия.

В центре внимания автора — национально-этническая проблема Судана, показан
ная в процессе развития и противоборства двух тенденций: государственно-политиче
ской и этнической. Изучение этнических процессов в этой стране позволяет автору сде
лать вывод не только о разной степени интенсивности и различном характере этих 
процессов на севере (среди арабских и арабоязычных народов) и на юге (среди ни- 
лотских народов), но и подтвердить уже высказывавшуюся советскими африканистами 
мысль о том, что сложение единой суданской этнической общности едва ли возможно 
в ближайшем будущем.

Вследствие этого перспективы решения национально-этнической проблемы Судана 
автор видит в стирании сохраняющихся еще этнических различий и областных пере
городок на севере, в усилении процесса консолидации северосуданской нации и в соз
дании более или менее однородных этнических общностей на юге. Существование не
скольких этнических общностей на юге должно отразиться и в национальной полити
ке правительства Судана. В монографии подчеркивается, что межнациональная (меж
этническая) интеграция в этой стране во многом зависит от роли субъективного фак
тора, от того, какие социальные силы осуществят ее. Национальная проблема, по 

-справедливому утверждению автора, становится в Судане «лишь звеном в цепи стоя
щих перед ним задач национально-демократической революции» (стр. 176).

Выявление тесной взаимосвязи национального вопроса в Судане с экономикой, 
идеологией, внутренней и внешней политикой, с выбором пути социально-экономиче
ского развития — главное достоинство монографии. «Национальная проблема, в част
ности в Судане,— пишет автор,— при всей броскости ее этнической стороны отнюдь не 
сводится к этническому вопросу'. Суть же ее составляют прежде всего социально-эко
номические и идеологические моменты, развитие которых проявляется в первую оче
редь в политической сфере» (стр. 88). Таким образом, между решением национально
го вопроса в Судане и дальнейшим развитием этой страны по пути прогрессивных пре
образований существует теснейшая взаимосвязь.

В монографии подробно исследована «непосредственная связь между нестабиль
ностью политического режима в Судане и нерешенностью южной проблемы», проана
лизированы позиции политических партий, как «северных», так и «южных», в отноше
нии путей и методов решения проблемы юга страны, деятельность вооруженных от
рядов Анья-Нья и политических организаций южносуданских сепаратистов.

В работе показан значительный вклад суданских коммунистов в урегулирование 
политического конфликта, которые выступали за подлинно демократическое решение 
проблемы юга, предусматривая предоставление ему региональной автономии в рамках 
единого суданского государства.

Этот аспект работы имеет также важное значение для определения той роли, ко
торую прогрессивные силы Африки призваны сыграть в решении национальных про
блем своих стран.
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Значительный интерес представляет предпринятое в книге исследование религиоз
ного аспекта суданского конфликта, поскольку религиозный фактор имеет большое 
значение в южносуданском вопросе, как, впрочем, и во многих других африканских 
проблемах. К сожалению, эта сторона общественной жизни африканских народов за
частую недооценивается во многих исследованиях.

Говоря о роли религии в общественно-политической жизни Судана, автор прово
дит четкую грань между исламизированным централизованным севером, где мусульман
ская религия выступает в качестве связующего начала для различных этнических 
групп, и раздробленным в религиозно-идеологическом отношении югом. Автор отмечает, 
что на юге не было ни единого политического движения, ни единой лингвистической 
группы или народности. Разновеликие и разноязычные группы южан объединяло лишь 
общее стремление отстоять свою самобытность, свое существование как африканских 
народностей, пусть даже под флагом борьбы против политики насильственной ислами- 
зации, проводимой мусульманским Хартумом. Этим незамедлительно воспользовались 
силы внешней реакции. В книге приводятся многочисленные факты, свидетельствующие 
о поддержке христианскими миссионерскими организациями сепаратистского движе
ния на юге.

Внешнеполитический аспект национа.тьно-этнпческого вопроса в Судане также по
лучил детальное освещение в монографии. Основываясь на богатом и разностороннем 
фактическом материале, автор показывает, что конфликты Судана с соседними стра
нами возникали не из-за территориальных притязаний, а потому, что южносуданские 
беженцы и сепаратисты находили себе прибежище в соседних африканских странах 
(стр. 140).

Анализ политического положения на Африканском континенте в связи с этнически
ми проблемами Судана дает автору основания утверждать, что здесь все более про
бивает себе дорогу такая тенденция в межафриканеких отношениях, «как преоблада
ние принципа государственности на основе существующих границ над ирредентизмом» 
(стр. 156), что объективно благоприятствует политике Хартума в южносуданском 
вопросе.

Основная идея монографии: национально-этнические проблемы обостряются в ре
зультате политики империализма и внутренней реакции, и их решение неразрывно 
связано с борьбой за национальное и социальное освобождение. Автор убедительно 
показывает, что положение на юге улучшалось, когда к власти приходили прогрес
сивные силы, и ухудшалось с заменой их реакционными.

Оценки и выводы автора в отношении будущего национального развития в Судане 
особенно важны, поскольку от этих перспектив в немалой степени зависят не только 
судьбы Судана, но и характер межгосударственных отношений в Северо-Восточной 
Африке.

Недостатком работы следует считать . - . ть и неоправданную категоричность
отдельных положений. Так, например, едза ли можно согласиться с точкой зрения ав
тора, что в первый период независимого существования африканских стран «государ
ственные границы в Африке носили номинальный характер», вследствие чего здесь и 
возникла проблема беженцев. Изучение этой проблемы — дело специального исследо
вания, но в любом случае можно отметить, чо: она порождена была отнюдь не каким- 
то «номинальным характером» границ, а совершенно иными причинами, связанными 
как с развитием национально-освободитель:-:::: движения в одних странах (Ангола), 
так и с этническими столкновениями в других Руанда).

Не следовало бы столь категорично заявлять о формировании наций в Африке, 
поскольку в настоящее время в большинстве независимых африканских государств 
речь может идти не столько о формировании наций, сколько о возникновении этнопо
литических общностей ‘.

Сказанное выше не умаляет научно;': значимости оаботы. Рецензируемая моногра
фия— актуальное в научном и политике::-:;:: отношении исследование, написанное на 
малоизученную тему. Автор привлек широкий крут источников, многие из которых 
впервые вводятся в научный оборот.

Творчески применяя марксистско-ленинскую теорию национального вопроса к се
годняшней африканской действительности. Е. А. Бнргауз создала ценную оригиналь
ную работу, которая с вниманием будет прочитана востоковедами, африканистами, а 
также всеми, кто интересуется национальным вопросом в развивающихся странах.

Д . Б. Малышева
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