
Несмотря на значительное рас
ширение транспортной сети
лодых государств, ее рост
аечает экономическим i
стям этих стран. Большинство эко
номистов сходятся во мнении, что
темпы роста транспорта должны
в два раза превышать темпы ро
ста совокупного общественного
продукта. В настоящее
рост транспортных отраслей соот
ветствует росту экономики
лом или же незначительно пре
восходит ее.

мо-
-- не от-

потребно-

время

в це-

ступени
В частности, в

железнодорожных путей
18 мил-

ходится на начальной
своего развития.
мировь1х воздушных
на долю Африки приходится
го 2,8 процента. По ряду причин
стоимость перевозок почти в пол
тора раза выше среднемировой.

В пос>1ёвоенный период про
изошел быстрый рост тоннажа
торгового флота молодых госу
дарств. Тоннаж кораблей, плаваю
щих под флагом Либерии, зани
мает 1-е, а под флаго.м Индии —
16-е место в мире. Однако либе
рийский флот — это фикцйй, по
скольку под флагом этой cfpaHbi
ходят корёбли США, Греции и

перевозках
все-

лометра
Верхней Вольте стоит

франков, в Береге Слоно-
Кости — 25—30 миллионов,

на севере Камеруна и в Чаде —
50 миллионов франков. Примерно

же обходится строи-
битумного

в
ЛИ0Н08
вой

во столько
тельство километра
шоссе. Сооружение аэропорта в
Яунде (Камерун), предназначен-

для реактивных самолетовного
имеющегокласса исреднего

взлетно-посадочную полосу про
тяженностью две тысячи метров,
оценивается от полутора до двух
миллиардов франков. За эту же

30—40
сумму можно проложить

Нет сомИения, чтЬ научНо-тех-
Нйчёская революция ускоряет раз
витие транспортной системы мо-
лодь1х государств. Внедрение со
временной техники позволяет им
Элиминировать отдельные ступе
ни развития, через которые про-

странь!.
ОдНакб современная технйка од
новременно пред-Ьявляет к разёй-
вающимся странам более высЬкйе

телЯ самым
Речь

кaпиtaлиcтичecкИeшли

требования, усложняя
экОНбмЙйеский прогресс,

километров железной или битум
ной дороги. По сути дела, разви-

авиатранспорта в ряде афри-
государств требует мень-

капйтельных затрат, чем рас-
шоссейной или железно-

тие
канских
ше
ширение

других государств.
Развиёаюшйеся странь! отстаю^

от промь1Шленно развитых стран
по оснащению своего Марка тор
говыми кораблями. Малый тоннаж
флота молодых государств озна
чает, что большая часть их экс
портно-импортных грузов перево
зится на кораблях империаЛйстй-
Неских держав; такйм образЬм,
государственная казна несет до-
полнительнь1е расходы по фрахту
Иностранных судов.

Не менее важным для большин
ства молодых государств Африки
и Азии является развитие речного
флота, играющего виднуй роль
во внутренних перевозках. Одна
ко T04Hbie даннь(е о состоянии
речного транспорта не публику-

дорожной сети.
Кроме того,

оспоримое преимущество
порой играет немаяо-

авиация имеет не-
в ско-

рости, что
идет, в первую очередь, о том,
НТО Hosbie машины, оборудование
требуют больших валютных асси'--
нований. Во-вторых, современная
техника повышает спрос на высо-
нокввяифицированные кадры, ко-

бы овладеть этой
обеспечить ее полное

торые могли
техникой,

важную роль, например, для до-
осковныммяса из стран,ставки

богатством которых является скот.
Особое значение авиатранспорт

в  странах Азии иприобретает
Африки, не имеющих выхода к

Хотя, как правило, внутри-

и  эффективное использование.

морю,
континентальные государства сво¬
бодно осуществляют свои внешне-

все же ка-экономические связи
кие-либо затруднения могут воз-

на устойчивостиникнуть, так как

Отсюда новая проблема: в ка-
кРй мере развивающиеся страны
могут пользоваться достижениями
научно-технической революции?
Очевидно, прогрессивные соци
ально-экономические преобразо
вания, укрепление государствен
ного сектора экономики, переход
в перспективе на некапиталисти
ческий путь развития открывают
Перёд развивающимися странами
наилучШие перспективы научно-
технического и хозяйственного
прогресса; в том числе и в обла
сти транспорта.

ются.
Все большее зйаченйе приобре-

трубопроводнЬ1й транспорт.таеттаких связей не
зиться политическая

мо
В ряде арабских стран трубопро
воды обеспечивают водой жиз
ненно важные центры страны. Но

жет не отра-
обстановка в

соседних странах.
Эти причины в значительной

степени объясняют тот факт, что
авиатранспорт стран двух конти
нентов развивается
высокими темпами.

чрезвычайно
С 1953 года

главное их назначение в настоя-
оремя —- транспортировкащее

нефти и газа из мест добьтчи в
порть! или месте потребления.
Нефте- и газопроводы есть иПй
строятся бо всех развивающихся
странах, где обнаружены значи
тельные запасы этого ценнейшего

перевезенных
увеличилось
в семь раз,
тогда как в

в шесть
Аналогичными

количество грузов,
воздушным
по странам Африки
Азии—восемь раз,
среднем по всему миру
с половиной раз.
темпами растут перевозки пасса
жиров и почтовых грузов.

Многие развивающиеся страны

путем,

сырья.

ВТОРОЕ МЕСТО б А4*)РЙКБ
имеют в настоящее время свои
авиакомпании (Индия, Турция, Еги
пет), другие создали их совмест
ными усилиями. Так, 12 африкан
ских государств — Дагомея, Берег
Слоновой Кости, Верхняя Вольта,
Мавритания, Нигер, Сенегал, Того.
Камерун, Габон, ЦАР, Чад и Кон-

(Кичшаса)—являются участии-
компании «Эр-Африк», об-

го
ками

В настоящее время HuseplBi зайиМаёт пб добыче нефти
десятое Место в мире и второе в Африке (пОслё Ливии).
В 1^70 году в стране бЫЛб добыто 53 миллиона токн
нефти.

На начало 1970 года здешНие запасы нефти оценивались
в 676 миллионов тонн. Основными районами добычи яв
ляются район дельты Нигера, Средне-Западный, Восточный
и Юго-Восточный штаты. Нефть обнаружена на площади
96 тысяч квадратных километров, включая районы при
брежного шельфа, но разработками охвачена только поло
вина этой площади. В настоящее время в Нигерии дейст
вует около 170 скважин.

служивающей самые большие на
нтиненте маршруты общей про-

96 тысяч километ¬
ко
тяженностью
ров.

В целом авиатранспорт афри-
азиатских государств на-канских и
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Д. МИХАЙЛОВ

ОВОРЯТ, работицы, чем облегчение труда
для всех. Погоня за прибылью в
соединении с капиталистической
конкуренцией между капиталиста
ми порождает неустойчивость в
области накопления и использо-

что, когда че
ловек слышит слово
ккультура», рука его

словарю, Но исчерпы-
на вопрос,

предельно знако-
что

решит все стоящие перед людьми
проблемы. Другие склонны ви
деть в нем проклятие рода чело
веческого.

Усилиями таких пессимистов за
тянется к
веющего ответа
обозначает это
мое слово,
варе. Зато нет недостатка

нет ни в одн
последние десятилетия все шире
разрабатывается тема «напряжен
ности в отношениях между наукой
и культурой» или даже «конфлик
та» между ними.

Для некоторых исследователей
эти слова выражают противоре
чие между наукой, научно-техни
ческим прогрессом, с одной сто
роны, и духовными ценностями
или даже культурой в широком
смысле слова, с другой.

«Разве прогресс науки и науч-
спрашивает

Р. Арон, — не приводит к тому,
что определение и выбор самого
главного,
жизни,
больше производится
неразумной основе?»

В действительности же противо-

ного мышления.

а  именно настоящей
настоящего общества, все

на самой

ом сло-
в отве-

вания капитала, что приводит ко
все более тяжелым кризисам.
Безудержная конкуренция ведет
к колоссальной растрате обще
ственного труда и калечению об
щественного сознания индивидов».

Возникает вопрос: а правомер
на ли вообще постановка пробле
мы «напряженности в отношениях
между наукой и культурой»? Ду
мается, что правомерна,
подразумевать под «напряженно
стью» коллизии, возникающие
между наукой, научно-техниче
ским прогрессом, с одной сторо
ны, и некоторыми сторонами

если

тах неисчерпыаающих. Американ
ские ученые А. Крёбер и К. Клак-
хон, взявшиеся собрать различные
определения культуры, без труда
насчитали 164 таких

Классики
определения,

марксизма употребля
ли термин «культура» в весьма
широком сллысле. А. В. Луначар
ский писал: «В основных своих
чертах учение Ленина о культуре
есть то же, которое мы находим
у Маркса и Энгельса. Понятие
культуры обнимает у
ности

них в сущ-
все формы общественной

культурного наследия — с другой.
Понимаемая таким образом

«напряженность между наукой
культурой» характеризуется в со
временном «третьем мире»
вестной спецификой. Но прежде
чем перейти к рассмотрению этой
специфики, необходимо опреде
лить общий принципиальный под
ход к проблемам изучения куль
туры Востока и Запада и для это
го коснуться ряда концепций, су
ществовавших и существующих

по этим проблемам.

и

из-

в

литературе

жизни, за исключением непосред
ственно производственных. Разу
меется, и эти последние можно
отнести к культуре, если
вопоставлягь последнюю понятию
натуры, то есть природы вне вся
кого изменения ее человеком».

проти-
речие между развитием науки и
техники и прогрессом общества
в целом — кажущееся. Оно пред
ставляет собой преломление в
сознании исследователя другого,

конфликта междуреального
достижениями культурного (в част-

научно-технического) про-ности,

НАУКА И КУЛЬТУРА

пресса
собственнического общества ис
пользовать эти достижения в ин
тересах
ресно отметить, что этот социаль-

обусловленный обман зрения,

и возможностями частно-

всех своих членов. Инте-

но

Одна из важных проблем, по
ставленных современностью пе
ред биологами и экономистами,
историками и социологами,— это
определение роли, которую иг
рает научно-технический прогресс
в судьбах человечества, Даже бег
лое знакомство с зарубежной
немарксистской литературой, по
священной этому вопросу, позво
ляет констатировать, что в ней на
шли выражение, по крайней мере,
две противоположные точки зре
ния. Одни ученые считают науч
но-технический прогресс чудодей
ственным средством, которое раз-

-  не осознал или не хо-
осознать социолог Р. Арон,

которого
чет '
сумел разглядеть в свое время
физик А. Эйнштейн. Он писал:
«Подлинным источником зла, по
моему мнению, является экономи
ческая анархия, царящая в совре-
менном капиталистическом мире,..
Технологический прогресс часто
влечет за собой скорее рост без-

В течение долгого времени не¬
которые европейские ученые раз-

так называемые европо-вивали
центристские идеи. Точно опреде
лить время зарождения этих идей
трудно. Они вряд ли могли воз
никнуть в средние века, когда
культурное превосходство стран
Востока (главным образом наибо-
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психологице-
юго или иного на-

npot ресса не
редко пытаются объяснить
что этот народ избрал в свое вре-

Профессор
университета
выступая

«Нсссотсстстоис-)
ского скгада
рода треСозаниям

тем.

мя «не ту» религию.
Колумбийского
(США) Дж. Сайкс, в

изложенную в настоящей книге и
заступающую
схемы новую систему,
которой не только
Западная Европа, но также Индия,

арабская
майя рас-

как меняющиеся

на место прежней
согласно

античность и

Вавилон, Китай, Египет,
культура и культура
сматриваются

европейцам му-
Востока) над стра-

было очевидным,
переходом куль-

к европей-
началом

этих
также

экспансии

знакомоголее
сул ьманского
нами
С постепенным

Европы

первенстватурного
ским странам, а

Бейруте на конференции по про
блемам развития науки и техникипроявления и выражения едином,

находящейся в центре всего жиз
ни одно из них не занимаетни, и

меняться. Вы-
востокозед

колониальном
стран картина стала
дающийся
В. Бартольд
XV веке у европейских

появляется некоторое
культурного превосход-

мусульманским
по-

русским
что «уже в

путеше-
считал

ственников
сознание
ства Европы над
Востоком; но даже в первой

заявил,
страны не смогут

Японии в

в развивающихся странах,
что арабские
повторить достижений
области научно-техническо

положения;преимущественного
все они — отдельные миры

XVII века взгляды еловине

ста-
все они имеют одина-

общей картине
го поо-

гресса. Свое утверждение он ар-
японцычтотемгументировал

новления,
ковое значение в
истории, притом нередко превы
шая эллинство величием духовной находились под влиянием буддиз-

своимкоторый предписываетма

вро-
вопрос еще оста-

Толь-
XVII века

пейцев на этот
<(Очень с

,
последователям
интеллектуальную

мощью подъема».концепции
Выступив против европоцентризма
в одной, наиболее явной и аб
сурдной форме, Шпенглер одно
временно утвердил его в другой,
более изощренной. Согласно
Шпенглеру, все великие культуры
уже прошли свой жизненный цикл,
Исключение

и

западноевропеи-

неопределенными...вались
ко во второй половине

трогую
физиологиче-

таким об-
и

определяется взгляд
как на страну культу-

окончательно
на Европу
ры и прогресса,

варварскому

в
ность

дисциплину» и,
«подготовил

промышленности
не сделали ни право-

С1сую
разом,
тию
дела, чего
славие, ни ислам в отношении жи-

Ближнего Востока».

их к разви-
и военного

телеи

противополож-
отсталомуи

Востоку».
Постепенно в сфере обыденио-

сложив-
которая только

Что же
Китая,

исторически
культурная отсталость стран

Африки стала восприни-
черта, извечно прису-

Так возникли

сознанияго
противопоставле-

склада всех
Склонность

психического
кская культура,

еще движется к закату,
касается культур «Египта,

шаяся
Азии и
маться как

нию
мере, некоторых

потребностям
харак-

или, по крайней
ВостоканародовИндии и мусульманского мира»,

то они для Шпенглера подобны современного
щая этим странам,
предпосылки
гоцентристских

для по прогресса
многих западных уче-

Они приписывают населению
Азии и Африки определен-

явления евро
представлений
Европейские уче-

обосновывать мысль о

в засохшему дереву»,
многие столетия

гнилые

«огромному
которое «еще
может топорщить свои
сучья». Важно уточнить,
вит

терна для
ных.области науки.
стран
ные отрицательные духовные чер-

о «незрелости» этихты, говорят

ные стали
восточной культуре
рической сущности, чуждой изме
нениям: оспаривали самостоятель-

национальных культур наоо-
Востока, объявляли все луч-

результатом заимство-
Запада. Над европоцент-

как внеисто-

ность
дов
шее в них
ваний у

как ста-
Шпенглер вопрос о взаимо-

между наукой и куль-
странах Востока. «Для

— пишет он, —
является

ссылаясь на факты их
отставания. Правда,

психологическая

народов,
культурного

отношении
турой в
«цветных народов»
технический прогресс не

необходимостью,жизненной

по их мнению,
,  по крайней ме-
народов Востока,

непреодолимой но

неполноценность
ре, некоторых
не является

как

для западного
жит лишь оружием в
против фаустовской (западной.—
Д. М.) цивилизации».

человека, а слу-
их борьбе

непредставлениямиристскими
смогли подняться даже некоторые

умы Европы, напри-
считавший народы

величайшие
мер Гегель

она настолько прочна, что эти на-
избавиться от нее

силами; их психи-
роды не могут
собственными
ческий склад может быть преоб-Востока пассивными,

скими по своей природе.
неисториче-

разован лишь при помощи наро
дов с «динамической» психикой.
С  абсолютизацией психологиче-

СОВРЕМЕННЫЕдостижения истории,Однако
археологии, филологических наук

все большеестали приходить во
культурно-историческом

нельзя. На-
ского в
процессе согласиться
ционально-особенные черты пси
хологического склада лишь при
дают специфическую окраску ду
ховной деятельности, но не меня-

противоречие с
ропоцентризма.
Бые данные, свидетельствовавшие
об огромных
жениях народов древнего
Индии, Ближнего и Среднего Во
стока, последовательно подрыва-

позиции европоцентристов.
С. Шпенглер, объявляя о своем

«коперниковском перевороте
историческом знании, намеревал-

положениями ев-
Все новые и но-

культурных дости-
Китая,

ли

»  в

В современной
проблемам развития
мира» открытая
ропоцентризма встречается срав
нительно
ся сталкиваться с подчеркнутым
указанием на психологический
склад народов Востока как на
препятствие для прогресса. В край
ней форме этот тезис сформули
рован Г. Моргентау: «Подобно то
му, как существуют индивидуумы,
свойства характера и уровень
теллекта которых делают для них
невозможным использование пре
имуществ экономического разви
тия, существуют и нации, страда
ющие теми же недостатками, Ска
жем прямо: бездельники и попро
шайки есть как среди людей, так
и среди наций».

литературе по
«третьего

апологетика ев-

редко. Чаще приходит-

иН-

ют ее существа.
Попытки спекулировать на исто-

своеобра-
народов

Востока имеют четко выраженную
идеологическую направленность.
Нельзя не согласиться с совет
ским исследователем Э. Ваграмо
вым, отмечающим, что, «исходя
из концепции глубокой противо
положности типов сознания, бур
жуазные ученые, по сути дела,
требуют своеобразного разделе
ния труда между Западом и Во
стоком: на долю первого падает
творческая деятельность в рацио
нальном мире — развитие науки,

сложившемся
жизни

рически
зии духовной

пося нанести смертельный удар
европоцентризму. Он писал:
называю эту привычную для
падного европейца схему, соглас
но которой все высокие культуры
совершают свои пути вокруг нас,
как

Як

за-

предполагаемого центра все-
мирового процесса, птоломее-го

системой истории и противо-
в качестве коперни-

вои
полагаю ей
кова открытия в области истории,
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производства, политики, тогда как
На долю второго — мистическая и
религиозная деятельность».

ВОСТОКОЦЕНТРИЗМ

Говоря об европоцентризме,
нельзя обойти молчанием
доктрину — востокоцентризм, сто
ронники которой утверждают пре
восходство культуры Востока над
культурой Запада.

Во времена господства евро
пейских колонизаторов пропаган
да Еостокоцентристских идей за
частую являлась средством борь
бы против подчинения и дефор
мации колониализмом нацио
нальных
Африки,
центризм был
слепого
Ционапьным
ции

ний, Сейчас в странах «третьего
мира» востокоцентристские кон
цепции активно используются ре
акционными силами.

Внешне европоцентризм и во
стокоцентризм совершенно проти
воположны друг другу. На самом
деле — это два проявления одной
сущности, нечто вроде статуи Буд
ды, которая, если
нее с одной стороны
с  другой—грустит,
противопоставление рационалисти
ческого Запада одухотворенному
Востоку. Но если европоцентрист
самодовольно посмеивается над
наивным Востоком

другую

культур народов Азии и
Но уже тогда востоке-

чреват опасностью
преклонения перед на-

прошлым, идеализа-
докапитзлистических отноше-

смотришь
,  улыбается.
Сущность —

на

то востоко-

s

Япония. Город Камакура на острове Хонсю в префектуре Ка-
нагова известен своими историческими, памятника.пи. Здесь на
ходится сооруженная в 1252 году статуя Будды <хДайбуцу»
высотой 15 метров.центрист демонстративно грустит,

видя глубину падения безбожно
го Запада,
сматривают религию не как
рически п
щественного

Обе концепции рас-
исто-

реходящую форму об-
сознания, а как неиз

Фото Б. Мусаэльяна (ТАСС)

менную черту, изначально прису
щую культуре Востока. Не
чайно, что для
востокоцентристских идейных
чений характерно
возрождению
времен», когда религия
вала над людьми
господства традиционных, докапи
талистических типов
ственных отношений. По
сути, это одно из
охранительной реакции
тированных классов и

диционных обществ на угрозу
которую несет им общественный
прогресс. Устремленность в

скрывают, ею подчеркнуто
гордятся. Д. Упадхайя,
идеологов «истинных
стов», как называют
дуистские коммуналисты,
говорил; «Пандит Неру ошибается
когда утверж,цает, что мы

слу-
представителей

те-
стремление к

«добрых старых
властво-

то есть к эпохе

производ-
своей

проявлений
привиле-

прупп тра-

прош-
лое не

один
национали-
себя

из

ин-
прямо

хотимt

бенности и общие закономерно-
взаимо действия

ложно
куль-

сти развития и
национальных
представляют соотношение

вернуть нацию на двести лет
назад. На самом деле мы хотим
возвратить ее назад на тысячу
лет». О тяге к прошлому, харак
терной для востокоцентристов,
говорит то обстоятельство, что
злейшие враги индуизма — паки
станские мусульманские фанати
ки из реакционнейшей организа
ции «Джамаат-и ислами», не усту
пая индуистским фанатикам в
критике безбожного Запада, не
уступают им и в призывах к воз
рождению порядков, царивших
в  ранчемусульманских, то есть
феодальных, государствах.

При всей видимости различий
обеих доктрин — европоцентриз
ма и востокоцентризма—они в
равной степени искажают процесс
исторического и культурного раз
вития иаподоп Востока; преврат
но толкуют специфические осо-

турного наследия и новых ценно
стей. Основной порок этих док-

разновидностях
.  что они вне-

культур,

всех ихтрин во
заключается в том
историчны.

Исторический, конкретный под
проблемам современногоход к

развития культуры в странах сего
дняшнего «третьего ллира» тре
бует прежде всего признания то-

что в этих странах существует
определенный уровень развития
национальной культуры,
обусловлен не некоей
их сущностью, а этапом историче
ской эволюции, переживаемо
этими странами и миром в целом.

го.

которыи
извечной

и

{Продолжение следует)


