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было уже нелолтаточно. В капи
талистическом обществе наука
впервые проявила свои потенции
в  качестве непосредственно про
изводительной силы. В культуре
этого общества науке отводилось
соответствующее место, что вело
в  тенденции к созданию обста
новки, благоприятной для разви
тия науки.

зывался способным выдержать
только ценой физического исто
щения, приводила к тому, что в
глазах этого ремесленника науч
но-технический прогресс стано
вился главным злом.

Эго явление характерно не

Поля Индиити нигде в мире,
покрыты костями ткачей».

В странах, попавших в поло
жение полуколоний, конкуренция
европейской
принимала не столь убийственные
формы, но все же ощущалась
весьма остро. Вот свидетельство,
относящееся к Персии 30-х годов
XIX века; «Ввезение ситцев в
Персию имело пагубные послед
ствия для самого края, фабрики
которого (имеются в виду ремес
ленные мастерские. — М. Д.) при
шли мало-помалу а совершенный
упадок, не быв в состоянии под¬

промышленности

только для афро-азиатских стран.
Г. Торо, уходя в лесное уедине
ние, идеализируя жизнь на лоне
природы и противопоставляя на
туральное
цивилизации.

хозяйство городской
выражал стихийный

производителя
его капита-
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крестьянина

лизма.
стого отражало
хального русского

Пути развития капитализма в
большинстве стран Азии и Афри
ки оказались отличными от за
падноевропейского варианта. В
этом, как представляется, и сле
дует искать корни той специфи
ки, которая характеризует «на
пряженность между наукой и
культурой» в сегодняшнем «тре
тьем мире».

Страны Азии и Африки стали
объектом колониальной экспансии

со стороны европейских госу
дарств. Колониализм наложил от
печаток на весь процесс социаль
ной эволюции колоний. Он обус
ловил, в частности, особенности
развития культуры в целом и
науки в частности. С одной сто
роны, колониальная эксплуатация,
затормозив развитие производи
тельных сил, надолго отсрочила
появление промышленной базы
для превращения науки в непо
средственную производительную
силу, с другой стороны, в ходе
приспособления социального раз-

колоний к потребностямвития

перед стремительно надвигавшим-
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производительных сил в
развития

английская
рекла буквально на смерть ть;ся-
чи индийских ткачей. Даже анг
лийский генерал-губернатор лорд

был признать.Бентинк вынужден

капиталистических укладов, пусть
несколько трансформиро-даже этих странах,

подство
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такой
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J В. и Ленин. Поли. собр. соч.,
г. 20, стр. 102.
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релип'озных устонозок) продол
жают существовать и тогда, ког
да породивший их тип производ
ственных отношений ушел или
уходит в прошлое. Думается, что
именно это имел в виду Дж. Не
ру, когда писал: «Мы должны
освободиться от традиционных
методов мышления и образа жиз
ни, которые, хотя
быть

и принесли,
пользы внемаломожет,

ременности женщин было, несом
ненно, оправданным в те време
на, когда медицина была развита
слабо и смертность — очень вы
сока. Известно, какие трудности
создает это религиозное установ
ление сейчас для проведения на
учно обоснованных программ кон
троля над рождаемостью.

Некоторые из старых обычаев
вообще вряд ли имели смысл
во многих странах, куда они бы
ли занесены извне. Вот что пи
шет советский исламовед Р. Мав-
лютсв: «Обычай соблюдать пост

Пределами стран Востока, не пре
вратились so что-то чуждое на
циональной культуре.

НАСЛЕДИЕ
КОЛОНИАЛИЗМА

В сегодняшнем «третьем мире»
Проблемы, возникшие на преды
дущем историческом этапе и соз
давшие специфическую «напря
женность между наукой и куль
турой», далеко не преодолены.

Современная наука требует на
личия развитой производственной
базы, которой в большинстве
стран «третьего мира» на сегод
няшний день нет. В этом смыс-

немалов  них былопрошлом (а
хорошего), но в настоящее время
потеряли свое значение». Пред
ставляется возможным, например,
что каста на ранних этапах своего
существования сыграла известную
роль в повьгшении производи
тельности труда. Однако в на
стоящее время каста и соответ
ствующие принципы организации
производства в том виде, в ка
ком они сложились в предшест
вовавший период, являются пре
пятствием на пути развития про
изводительных сил. Весьма крас
норечивый пример приводит в
одной из своих работ норвежский
исследователь А. Клаузен.

В одном из районов Индии бы
ла сделана попытка ввести усо
вершенствованные методы разве
дения домашней птицы. Посколь
ку птицеводство считается «нечис
тым» занятием, то было решено
обратиться к одной из местных
каст «неприкасаемых», которая
уже практиковала птицеводство.
Предполагалось, что представите
ли этой касты должны быть за-

заимствован мусульманами у
древних арабов. В далеком про
шлом в самое знойное время го
да в Аравии кочевники из-за на
ступившей бескормицы ограни
чивали себя в пище, берегли про
дукты, а значительную часть хо
зяйственных дел из-за жары пе
реносили на вечер и ночь. Этот
обычай сохранился и тогда, ког
да возник ислам». Сейчас этот
обычай не только неоправдан (по
крайней мере для большинства
стран), но и приносит вред хо
зяйству, так как те, кто соблюда
ет пост, не могут работать в пол
ную силу, ослабевают физически,
а это сказывается на результатах
их труда».

Специфика национальных куль
тур в развивающихся странах,
особенности «напряженности ме
жду наукой и культурой» в «треть
ем мире» заключаются не в на
личии такого рода пережиточных
элементов. Эти элементы есть,—
может быть, в более смягченной
форме — 8 культуре всех наро
дов. Например, враждебное от
ношение к контролю над рож
даемостью не монополизировано
некоторыми восточными религия
ми. Его разделяет одна из самых
что ни на есть «западных» рели
гий — католицизм. Что касается

ле условия для развития совре
менной науки здесь пока значи
тельно менее благоприятны, чем
в  развитых
высокого

достигших
материальной

странах,
уровня

на значи-Несмотрякультуры,
тельно убыстрившийся в годы не
зависимости процесс разложения
традиционных укладов, наличие
Этих укладов остается и, по-ви
димому, еще долгое время бу
дет оставаться характерной чер
той большинства афро-азиатских
стран. Представители этих укла
дов продолжают быть носителя
ми традиционных навыков, при
вычек, предрассудков. Эти навы
ки, привычки и предрассудки
длительное время сохраняют и
те массы людей, которые вытал
киваются конкуренцией из при
вычных рамок своего уклада, но
не могут приобщиться к совре
менному производству. В глазах
представителей традиционных ук
ладов и пауперизованных элемен
тов научно-технический прогресс
остается чем-то чуждым.

То обстоятельство, что наука
развивается (речь идет прежде
всего о естественных и техниче
ских науках) по-прежнему преи
мущественно за пределами «тре
тьего мира» — в развитых капи
талистических и социалистических
странах, ведет к возникновению
у ряда исследователей иллюзии
несовместимости науки и нацио
нальной культуры афро-азиатских
стран.

В действительности научно-тех
ническому прогрессу противосто
ит не национальная культура в
целом, а элементы этой культу
ры, сложившиеся в недрах таких
укладов, на базе таких производ
ственных отношений, которые со
ответствуют более низкому уров-

производительиых сил, чем
достигнутый человечеством сегод
ня. В силу
стоятельности культурного разви-

элементы (часто в форме

ню

относительной само-

тия эти

интересованы в применении но
вых методов, которые могли бы
повысить их жизненный уровень.
Но не было учтено одно обстоя
тельство. Неприкасаемые, о кото
рых идет речь, формально были
кастой ткачей, а птицеводством
занимались как побочным ремес
лом, которое может быть
лено в

остав-
любой момент. Задуман-

поста, то он тоже предписьгвает-
не только

обязатель
Постыся исламом.

ны, например, для при

ная Же программа усовершенст
вований требовала перехода к
птицеводству как профессиональ
ному, систематическому занятию.
А к этому ткачи не были готовы:
в  том же районе аналогичная
каста
свой
благодаря
поведению.

недавно сумела повысить
статус в кастовой иерархии

«ритуально чистому»
Члены касты, на ко-

верженцев православной веры.
Специфика национальных куль

тур «третьего мира» состоит в
том что в них многие пережиточ
ные элементы еще не стали «пе
режиточными»
этого

в  полном смысле
слова

торукэ рассчитывали организато-
ры программы, не захотели фор
мально связывать себя с «нечис
тым» этозанятием

. В афро-азиатских
традицион-

уклады, в недрах которых
эти элементы продолжают вос
производиться. Для тех индий
ских

странах сохраняются
ные

крестьян которые до сих
, поскольку

для них возможность
подняться на несколько ступенек
выше

исключало

в кастовой иерархии

,
пор живут в условиях традицион
ных укладов , принадлежность к

при всех вытекающих из
отрицательных моментах, еще

лишена известного экономи
ческого смысла.

касте,
нее
не

.
Возьмем другой примео пер^-

явления.ьтурногоЖИТОЧНОГО f

Сохранившееся
точных
ношение

кул
.  . в некоторых вос-

религиях нетерпимое от-
к предотвращению бе- (Окончание следует)
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