
ОКАМ

В политических судьбах современной А ф 
рики большую роль играют различные меж 
государственные организации освободив
шихся стран. Н аряду с общеконтиненталь
ной «О рганизацией африканского един
ства», в состав которой входят все неза
висимые государства этой части мира (за 
исключением Ю А Р ), в Африке существуют 
и другие межгосударственные организации, 
среди них — «О бщ ая Афро-М алагасийско- 
М аврикийская организация» (О К А М ), 
объединяющ ая в настоящ ее время 10 стран, 
из которых 8 — бывшие французские коло
нии (Берег Слоновой Кости, Верхняя В ол ь
та, Д агом ея, Габон, Нигер, Сенегал, Того, 
Центрально-Африканская Республика), за
тем М аврикий — бывшее английское владе
ние и Руанда, принадлеж авш ая ранее Бель
гии. О бщ ая численность населения стран- 
членов ОКАМ  — свыше 40 млн. человек. 
Что ж е представляет собой эта организа
ция и какую  роль она играет на Африкан
ском континенте?

Вскоре после завоевани я в Африке мно
гими странами политической независимости 
там  стали склады ваться меж государствен
ные организации в виде различных союзов, 
объединений и группировок молодых госу
дарств, стремившихся к координации своих 
усилий в целях укрепления политической 
независимости и завоевания экономической 
самостоятельности. Уже в 1958 г. был соз

дан союз Г а н а — Гвинея, превратившийся 
спустя д ва года в «С ою з африканских го
сударств» (Гана, Гвинея, М али). Н а базе 
тройственного объединения оформилась 
«К асабланкская группировка», п ровозгла
сивш ая антиимпериалистические и антико- 
лониалистские принципы в качестве основы 
своего внешнеполитического курса. В ее со
став  входили Гана. Гвинея, Мали, Египет, 
М арокко и Ливия. Одновременно начал 
склады ваться «Афро-М алагасийский сою з» 
(А М С ), получивший вначале название 
«Б раззавильской  группировки», в состав ко
торой входили в то время 12 бывших коло
ний Франции. П ервые конференции этих 
стран состоялись в Абиджане и Б раззави ле 
в октябре и декабре 1960 года. Н а них об
суж дался вопрос о согласовании внешнепо
литической деятельности участников орга
низации, хотя на первых порах в центре 
деятельности конференции стояли вопросы 
экономического сотрудничества.

Созданию этой организации предш ество
вало образование в .1959 г. «С овета согла
сия», куда вошли Берег Слоновой Кости, 
Верхняя Вольта, Д агом ея и Нигер. «Б раз- 
завильская группировка» возникла как 
объединение стран, чьи лидеры не скры ва
ли своей оппозиции по отношению и «ре
волюционной Африке» (их сл о ва), вы рази
телем взглядов которой выступила в тот 
период «К асабланкская группировка». Д ля
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«Б раззавильской  группировки» было х а 
рактерно не только сходство внутриполити
ческой ориентации и внешнеполитических 
позиций, но и тесные политические, эконо
мические, военные и культурные связи ее 
участников с бывшей метрополией — Ф ран 
цией. Принцип «ф ранкоязы чное™ » с самого 
начала сущ ествования «Б раззавильской  
группировки» явился цементирующим ф ак
тором. В марте 1961 г. она стала назы 
ваться «Афро-М алагасийской организацией 
экономического сотрудничества» (А М О Э С). 
В сентябре 1961 г. на конференции в Т ан а
нариве был принят устав АМ ОЭС и подпи
саны соглашения о создании почтового и те
леграфного сою за, комитетов по вопросам 
экономического и социального развития, 
внешней торговли, финансам и научно-тех
ническим проблемам, а такж е совместной 
авиакомпании «Э р Африк». Был заключен 
«пакт об обороне», призванный стать осно
вой военного сотрудничества участников 
АМ ОЭС \  Итальянский исследователь 
М. Андреис в связи  с этим писал д аж е о во з
никновении «самого настоящ его Свящ енно
го сою за» на Африканском континенте2, 
Таким образом, в начале 60-х годов в А ф
рике возникли две основные меж госу
дарственные организации —  «К асабланк- 
ская группировка» и «А фрикано-М алагасий
ская группировка», значительно отличав
шиеся как по своей внешнеполитической 
ориентации, так и по характеру внутриполи
тических мероприятий. По словам француз
ского ж урнала «Дипломатический мир», эти 
две группировки отразили противоречие ме
ж ду «революционной Африкой» и «реф ор
мистской Африкой» 3.

В 1961 г. на базе  второй из них была соз
дана «М онровийская группировка», в состав 
которой наряду с участниками АМ ОЭС во
шли такж е Нигерия, Эфиопия, Судан. С о
мали, Сьерра-Л еоне, Либерия и Конго со 
столицей в Киншасе (Заи р ). Главной целью 
«Монровийской группировки» являлось на
лаж ивание экономического сотрудничества 
в тесной взаим освязи  с бывшими метропо
лиями. А в 1963 г. в Аддис-Абебе состоя
лась конференция глав государств и пра
вительств африканских стран, на которой 
было принято решение о создании «О рга
низации африканского единства» (О А Е ).

1 «UAM . Union africaine et m algache. D o
cum entation». P aris. 1963, p. 97.

2 M. A n d r e i s .  L ’Africa e la communita 
econom ica Europa. Torino. 1967, p. 218.

3 «L e  M onde diplom atique», 1972, Octobre,
№  223, p. 9.

В результате образования ОАЕ «К асабланк- 
ск ая» и «М онровийская» группировки с а 
мораспустились. Что касается АМ ОЭС, то 
ее руководители выступили за  сохранение 
этой организации и продолжение «особых 
отношений» с Францией. Тем не менее под 
давлением ряда африканских стран, настаи
вавш их на упразднении «А фрикано-М алага
сийской группировки», в марте 1964 г. на 
конференции в Д акаре было принято реше
ние о преобразовании ее в «Африкано-М а
лагасийский союз экономического сотруд
ничества» (А М СЭС) в «целях экономиче
ского, технического и культурного сотруд
ничества». Вскоре внутри АМ СЭС выяви
лись серьезные разногласия между теми 
странами, которые стремились восстановить 
политический характер группировки (Берег 
Слоновой Кости, Габон, М алагасийская 
Республика, Того), и государствами, высту
павшими за сохранение ею чисто экономи
ческого характера (Сенегал, Камерун, Ц ен
трально-Африканская Республика). В  ф ев
рале 1965 г. в столице М авритании Н уакш о
те состоялась конференция глав госу
дарств — членов АМ СЭС, на которой было 
принято решение об образовании ОКАМ  с 
официальной целью «укреплять в рам ках 
Организации африканского единства сотруд
ничество африканских стран и М адагаскара 
и помогать им в ускорении развития в 
политической, экономической, социальной, 
технической и культурной о б л а с т я х »4. Ре
зультат конференции можно было считать 
компромиссом. Однако в решающ их воп
росах верх одерж ала линия прези
дента Берега Слоновой Кости Уфуэ-Буаньи 
и его группы. «Африкано-М алагасийская 
группировка снова стала политической ор
ганизацией»,— отмечала 17 февраля 1965 г. 
одна хорошо информированная ш вейцар
ская газета  6.

Генеральный секретарь новой организа
ции Фалилу Кане позднее заявлял , что 
«большой разницы между ОКАМ  и АМС 
нет, если не считать изменения аббревиату
ры, ибо руководители государств, которые 
учредили АМС в 1960 г., и те, которые учре
дили ОКАМ, в большинстве своем одни и 
те ж е л ю д и »6. Ещ е позднее издаваемый 
в П ариж е ж урнал «М олодая Африка» пи
сал, что «О КАМ  был создан не столько 
для того, чтобы заменить... АМ СЭС, сколько 
для того, чтобы опровергнуть критику тех, 
кто считал, что сущ ествование этой орга-

4 «E uropa-A rchiv» (B o n n ), 1966, № 5 , S. 15.
6 «N eue Ziircher Z eitung», 17.11.1965.
6 «Jeu n e Afrique», 13.IV.1971.
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низации противоречит сущ ествованию ОАЕ, 
созданной з а  д в а  года до того, а следова
тельно, чтобы позволить ее членам привести 
свою политику в соответствие с Уставом 
О А Е» 7. П о мнению этого ж урнала, когда 
в Н уакш оте была создана ОКАМ , три факто
ра способствовали ее сплочению: общность 
культурных уз, слож ивш ихся в колониаль
ный период, «верноподданнические чувства» 
к бывшей колониальной держ аве и страх 
перед «революционной заразой ». Со време
нем эти факторы утратили свою силу. Впро
чем, прочность здания зависела не столько 
от непрерывно меняющихся институтов, и 
довольно ненадежного участия государств, 
сколько от силы политических уз, которые 
ее скрепляли, и от поддержки Франции. 
Это была эпоха, когда у так  назы ваемы х 
«умеренных» государств не было уверенно
сти: они «страдали  от комплекса винов
ности» в связи с обвинениями, предъявляе
мыми им «револю ционерами» 8.

Действительно, участники ОКАМ  не скры
вали своей заинтересованности во взаимной 
помощи, в проявлении своей солидарности 
Перед лицом политических противников 
в собственных странах, где возникали оппо
зиционные движения, нередко бази ровав
шиеся за  границей и стремившиеся з а х в а 
тить власть. Так, вож дь племени санви 
заявлял  в Аккре, что он намерен поставить 
под вопрос территориальную целостность 
Берега Слоновой Кости, где имели место 
сепаратистские выступления с требования
ми о создании государства Санви. Другие 
страны тож е находились, в большей или 
меньшей степени, под угрозой центробеж
ных течений. В то ж е время образование 
ОКАМ  явилось и своего рода реакцией на 
антиимпериалистический курс внешней по
литики ряда африканских стран. Не случай
но в этих условиях создание ОКАМ  р ас
сматривалось прогрессивными силами А ф 
рики как ш аг, направленный на ослабление 
антиимпериалистической солидарности осво
бодившихся стран континента. П равящ ие 
круги стран — членов ОКАМ  вы раж али 
в основном интересы местной буржуазии, 
в том числе и «бюрократической», вы сту
пающей за  капиталистический путь разви 
тия, за  сохранение и развитие тесных свя
зей с бывшей метрополией и другими зап ад 
ными государствами. Создание ОКАМ  было 
результатом  деятельности консервативных 
сил в африканских странах, пользующихся 
поддержкой влиятельных кругов Запада.

ОКАМ  отнюдь не представляла собой 
сплоченной группировки. Уже вскоре после 
конференции в Н уакш оте среди ее членов 
обострились внутренние разногласия. П ре
зидент М авритании М октар Ульд Д ад д а, 
избранный президентом ОКАМ, не одобрял 
политической позиции президента Берега 
Слоновой Кости Уфуэ-Буаньи и вышел из 
состава этой организации в июле 1965 года. 
По-видимому, Ульд Д ад д а усматривал в ее 
курсе политические маневры, которые в ко
нечном счете могли породить соперничество 
между ОКАМ  и ОАЕ. Вскоре в состав 
ОКАМ были приняты Республика Заир, 
а такж е Руанда, а в феврале 1970 г. в ор
ганизацию вступил Маврикий, в результате 
чего само объединение стало официально 
назы ваться «Общей Афро-М алагасийско- 
Маврикийской организацией» (хотя старое 
обозначение — ОКАМ  — осталось в силе).

В рам ках ОКАМ  было налаж ено эконо
мическое и техническое сотрудничество. 
Действую т различные специализированные 
органы, ранее созданные при АМ ОЭС: поч
товый и телекоммуникационный союз, бюро 
по охране промышленной собственности, 
объединение банков развития, совместная 
авиакомпания «Э р Африк» (в последние 
годы из нее вышли Камерун, Ч ад  и Ц А Р), 
центр по обучению основам управления, 
ветеринарная ш кола, ш кола механиков по 
сельскохозяйственному оборудованию, орга
низация по развитию  туризма. В 1966 г. 
было подписано соглашение о создании 
общего сахарного рынка, в 1968 г. одобрено 
соглашение о создании общего мясного рын
ка, осуществлены меры содействия частным 
инвестициям и по развитию  промышленного 
производства, разр абаты вал ась программа 
развития ж ивотноводства 9. Если не считать 
конференции в Тананариве в 1966 г., кото
рая  была использована для усоверш енство
вания ОКАМ  и создания эффективной 
структуры, приемлемой для всех, то все 
последующие конференции этой организа
ции характеризовались столкновениями ме
ж ду отдельными ее участниками, которые 
нередко придерживались различной позиции 
по ряду проблем, связанны х с борьбой про
тив неоколониализма. В ОКАМ  отчетливо 
были видны правое крыло (Берег Слоновой 
Кости, Габон, М алагасийская Республика, 
Д агом ея, Верхняя Вольта, Н игер), цент
ристская группа (Сенегал, Камерун, Ц ент
рально-Африканская Республика) и левое 
крыло, представленное Конго (Б р аззави л ь).

7 «Jeun e Afrique», 4.III.1972.
8 Ibid. «The New York T im es», 31.1.1971.



Факты, события, люди 217

Только в результате взаимны х компромис
сов удавалось добиваться принятия общих 
деклараций и сохранить формальное един
ство. Это подтвердила состоявш аяся в ян
варе 1971 г. в Ф орт-Л ами очередная конфе
ренция глав государств и правительств 
стран —- членов ОКАМ. Участники конфе
ренции не достигли решения по ряду вопро
сов, но смогли обеспечить единство органи
зации лишь за  счет того, что были обойде
ны острые проблемы («диалог с Ю А Р», 
предложенный Ф. Уфуэ-Буаньи в ноябре 
1970 г.; выход Камеруна из меж государ

ственной авиакомпании «Э р-А ф ри«»; отказ 
Сенегала от участия в работе общего афро- 
малагасийского рынка сах а р а ). Н а конфе
ренции было принято решение о создании 
института по вопросам африканской и м а
лагасийской культуры (приступил к работе 
в 1971 году). В о главе его стоит видный се
негальский ученый Алиуне Диоп. В настоя
щее время намечается создание института 
архитектуры и совместное развитие город
ского строительства.

В ф еврале 1972 г. президент Республики 
Ч ад  Томбалбай объявил о выходе этой 
страны из компании «Эр-Африк», а такж е 
о своей отставке с поста президента ОКАМ, 
который он занимал два года, и заявил 
при этом, что Ч ад  играет в данной органи
зации «роль простого статиста». В апреле 
1972 г. в Л оме проходила 8-я конференция 
глав государств, входящ их в ОКАМ , «под
твердивш ая», как отмечалось в коммюнике, 
«ж елание стран-членов продолж ать сотруд
ничество» в рам ках этой организации. П ре
зидентом ОКАМ  был избран президент Се
негала Л. С. Сенгор. Его назначение было 
воспринято в африканских странах как 
доказательство «тяж кого недомогания» 
ОКАМ, ликвидировать которое, как надея
лись, удастся такому опытному политику, 
каким является Сенгор. П ари ж ская газета 
«L e  M onde» писала в номере от 23—29 ап
реля 1972 г., что один из источников трений 
между участниками ОКАМ  — вопрос о том, 
какую позицию следует занять в отношении 
расистской Ю АР. 19 апреля 1972 г. Респуб
лика Заир официально заяви ла о выходе 
из ОКАМ, поскольку (как было подчеркну
то  на состоявш емся в мае 1972 г. съезде 
правящ ей партии «Н ародное революцион
ное движение») принадлежность Заира 
к этой организации «пытались использовать 
в противовес О А Е». П рошло несколько ме
сяцев, и аналогичный ш аг предприняла 
Н ародная Республика Конго. Выступая 
22 сентября 1972 г. на пленуме Ц К  Конго

лезской партии труда, ее глава Нгуаби 
объявил о выходе Н РК  из ОКАМ , ибо его 
«опасная и неприемлемая ориентация» слу
ж ит «проводником антиафриканской поли
тики». «К ак  можно говорить о согласовании 
политики в этих областях со сторонниками 
капитализма, если мы избрали социалисти
ческий путь р а зв и т и я ?»— резонно заявили 
лидеры Б раззави л я 10. Н РК  решила сохр а
нить лишь экономические связи  с ОКАМ. 
П родолж ается такж е их сотрудничество 
в области здравоохранения, телекоммуни
каций и пр. Выход из ОКАМ  Республики 
Заир и Народной Республики Конго сви
детельствовал о серьезных трудностях, во з
никших в этом объединении стран Африки.

Многие в Африке полагали, что никого 
бы не удивило, если бы М адагаскар после
довал  примеру Конго. К ак  известно, м ал а
гасийское правительство стремится ныне 
пересмотреть вопрос о французских воен
ных б азах  на М адагаскаре, а такж е об 
участии М алагасийской Республики в «зоне 
ф ранка» и системе просвещения, созданной 
по французскому образцу. В январе .1973 г. 
малагасийское правительство заявило об 
отказе от двусторонних соглашений с 
Францией, заключенных в 1960 г о д у 1'.
4 июня 1973 г. в П ариж е были подписаны 
новые соглашения о франко-малагасийском 
сотрудничестве, предусматривающ ие, в 
частности, вывод с М адагаскара француз
ских сухопутных и военно-воздушных сил, 
размещенных на двух базах . Что касается 
вы хода Республики Заир из ОКАМ , то  не
редко его связы вали с франко-американ
скими противоречиями 12. Однако было бы 
преждевременным считать, что ОКАМ  на
ходится на грани распада. Е е экономи
ческой и политической подосновой про
долж аю т оставаться  сохранившиеся и по 
сей день значительные позиции Франции 
в ее бывших колониях. Бы вш ая метрополия 
по-прежнему доминирует во внешнеторго
вых связях  стран ОКАМ . Главным источни
ком экономической и технической помощи 
им остается П ариж , сохранивший такж е 
свое культурное влияние во «ф ранкоязы ч
ных» африканских государствах. Большую 
роль в сохранении влияния Франции 
играют французские советники, служащ ие 
правительственных учреждений, технические 
специалисты. В конце 60-х годов в странах 
Тропической Африки работало 13 336 ф ран
цузских специалистов, английских — 9 334,

10 «Jeu n e Afrique», 7.Х.1972.
11 «N eue Ziircher Z eitung», 28.1.1973.
12 «L e  M onde d iplom atique», 1972, №  9.
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американских — 3 784, бельгийских —2 784 13. 
Так, в Береге Слоновой Кости в 1971 г. 
французы составляли 90% всех админист
ративных работников, 89% технических спе
циалистов, 58% мастеров промышленных 
предприятий 14. Всего в бывших ф ранцуз
ских колониях в Африке прож ивало к нача
лу 1971 г. 225 тыс. французов 15.

В последнее время некоторые члены 
ОКАМ  стали выступать за  пересмотр сог
лашений, заключенных в 1960 году. Газета 
«М онд» отмечала: «В  большинстве аф ри
канских столиц констатируют, что ширится 
движение за  пересмотр франко-африкан
ских отношений» 16, которые, помимо воен
ных связей, включают такж е пункты о со
трудничестве в области юстиции и о бр азо
вания. Д о сих пор в высших учебных з а 
ведениях стран ОКАМ  большинство препо
давателей — французы. Особенно важ ное 
значение имеет культурное влияние Ф ран
ции среди образованной части африканско
го населения, из представителей которой 
формируется руководящий правительствен
ный и партийный ап парат членов ОКАМ. 
П одавляю щ ее большинство политических 
лидеров этих стран получило образование 
во французских ш колах и университетах. 
Так, через школу В. Понти в Д акаре про
шло целое поколение будущих африканских 
политиков, начинавших свою деятельность 
в аппарате французской колониальной ад 
министрации. После второй мировой войны 
многие из них были депутатами Учреди
тельного и Н ационального собраний, сената 
Франции и Ассамблеи Французского сооб
щ ества, участвовали в работе местных тер
риториальных ассамблей, а с 1956 г.— п ра
вительственных советов территорий. К орга
низованной политической борьбе они при
общились через французские политиче
ские партии и профсоюзные объединения. 
В этом отношении весьма характерна поли
тическая биография такого видного аф ри
канского лидера, как нынешний президент 
Сенегала Л еопольд С едар Сенгор, являю 
щийся в настоящ ее время президентом 
ОКАМ.

Сенгор — создатель теории «негритюда», 
призванной обосновать африканскую сам о
бытность. По его предложению первое во
скресенье января каж дого года отмечается 
в Африке как «Д ень чернокожих народов». 
Сенгор —■ один из основоположников так

13 «A frica Report», 1968, №  3.
14 «D er Sp iege l» , 25.X.1971, 44, S . 145.
15 «The New York Tim es», 8 .I I .1971.
16 «L e  M onde», 22,V I1.1972.

назы ваемого «африканского социализма», 
который является идейной основой партии 
«Прогрессивный союз Сенегала».

Сенгор выступает за  создание на базе 
ОКАМ  более широкого, так  назы ваемого 
франкоязычного сообщ ества, призванного 
охватить все страны, где распространены 
французский язык и французская культура. 
На конференции в Тананариве в 1966 г. он 
выдвинул конкретное предложение: такое 
сообщ ество долж но включать, по его мыс
ли, Францию, Гвинею, Мали, М авританию, 
Бурунди, страны М агриба, К ам бодж у, Л а 
ос, Вьетнам и К анаду. Хотя этот план н а
толкнулся на естественные возраж ения ря
да стран, в марте 1970 г. в столице Нигера 
Ниамее было официально учреждено 
«Агентство культурного и технического со
трудничества франкоязычных стран», в ко
торое вошло свыше 20 государств, в боль
шинстве аф ри канских17. М естопребывание 
агентства — П ариж . Функционирует такж е 
«М еж дународная ассоциация франкоязыч
ных парламентариев», которая собирается 
на периодические конференции. Аналогич
ные встречи проводят министры финансов 
и министры информации франкоязычных 
стран. Недавно Сенгор заяви л: «В ы  знаете, 
что мы сейчас создаем  «Экономическое со
общ ество Западной Африки», а ознакомив
шись с дискуссией о банке стран Ц ентраль
ной Африки, вы могли почувствовать, что и 
здесь происходит эволюция. Надеюсь, что 
этим странам удастся создать «Экономиче
ское сообщ ество государств Центральной 
Африки», что позволит объединить эти два 
сообщ ества в одно, гораздо более обшир
ное «С ообщ ество Атлантической Африки», 
простирающееся от Н уакш ота до Киншасы 
и включающее не только франкоязычные 
страны, но и англоязычные, а такж е одну 
испаноязычную» 18. Одной из зад ач  такого 
объединения долж на стать «защ и та негри
тянской культуры». Эту линию поддержи
ваю т и другие лица, например, президент 
Ц А Р генерал Бокасса, в течение 23 лет слу
живший во французских вооруженных си
лах.

В мае 1973 г. в столице о-ва Маврикия 
Порт-Луи проходила очередная ежегодная 
конференция государств — членов ОКАМ 19. 
П о уставу  организации, участниками встре
чи должны являться главы государств и

17 «B ulletin  quotidien d’Afrique», P aris, 
1970, p. 7151; «A frika heute», 11.V.1970.

18 «R em arques A fricaines», 1972, №  411— 
412.

19 «W est A frica» (Lon don ), 14.V.1973.
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правительств стран, входящ их в ее состав. 
Однако лишь Сенегал,. Центрально-Афри
канская Республика и Габон были пред
ставлены на высшем уровне. Уже самый 
этот факт отраж ает  хронические трудности, 
которые переживает региональная органи
зация. Не случайно на последней сессии 
говорилось о необходимости «влить в 
ОКАМ  свеж ую  кровь». Генеральный секре
тарь ОАЕ Н. Экангаки в послании участни
кам конференции призвал руководителей 
ОКАМ  способствовать «обсуждению и пе
рестройке», в которых ОАЕ будет нуж 
даться в течение своего второго десятиле
тия. Но не менее заметное место в работе 
конференции заняло обсуждение вопроса о 
возможном присоединении 12 англоязычных 
африканских стран к европейскому «О бщ е
му рынку». В итоговом коммюнике отме
чалось, что ОКАМ  решила пересмотреть сто
ящие перед ней задачи, чтобы изменить 
устав в целях ликвидации «кризиса» и «бо
лезни», поразивших ОКАМ , из которой де
зертируют ее члены. Как подчеркивали 
«И звестия», это вы звано стремлением «про
грессивных сил африканского континента 
всячески содействовать укреплению О рга

низации африканского единства, повыше
нию ее эффективности и международного 
авторитета», что может быть достигнуто 
«не в рамках замкнутых группировок, а 
лишь на основе сплочения всех независи
мых государств Африки, активной антиим
периалистической и антиколониальной 
борьбы» 20. В июле 1973 г. из ОКАМ  вышли 
Камерун и Чад, в августе, как и ож и да
лось,— М алагасийская Республика. 13 сен
тября 1973 г. J1. Сенгор заявил: «Я  думаю, 
что ОКАМ  нужно реорганизовать, чтобы 
политикой занималась ОАЕ, а ОКАМ  ведала 
только проблемами технического, культур
ного и другого характера» 2t.

Таким образом, история OKAAI — это од
на из страниц становления в Африке новых 
социально-политических сил и борьбы про- 
колониалистских и антиколониалистских 
тенденций в масш табе Африканского кон
тинента вообще, Тропический Африки в ча
стности.

Я. Я. Этингер

20 «И звестия», 8.V.1973.
21 «Jeu n e Afrique», 13.1Х.1973.




