
все ещеумеиьп1ился.
■  около трех процен-

сколько
составляет
тов в год. ,,

В чем же дело? Почему про-
1ШТ\’СТ])ИП.ТПГШЦ1П1 п ур-

(даже подкреплен-
искоторыми социальными

1ЯМИ) и странах Во-
и влияют на сииже-
рождасмости, то в

чентлх пределах?

цсссы
баиизации
иые
мероприят!
стока, ес:1И
нио темпов
весьма огр^оии

РОЖДАЕМОСТЬ
И РЕЛИГИОЗНЫЕ Отсутствие в настоящее вре

мя заметного в.тияиия процес-
иидустриализации и урба-

рождаемость объяс-
наш взгляд, во-пер

вых чрезвычайно низким куль
турным уровнем населения раз
вивающихся стран, причем
поднятие этого уровня в про
цессе приобщения к юродской
цивилизации начинается прак-

с нуля и, следователь-
дажс по времени занимает

болыии11 проме-
скажем, это требо-

сов
иизацип на
ияется, на

тически
но,
значительно
жуток

ТРАДИЦИИ
Е. ЛЕБЕДЕВ
Кандидат исторических наук

, чем
валось бы человеку п аналогич-
Hoi’i ситуации в развитых стра-

темпы ипду-
болышшствеВо-вторых.пах.

встриализации
молодых
довольно низкими,
точько в этом. Так, в ряде араб
ских стран индустриализация
происходит довольно быстро,
однако идет главным образом
по пути создаиш! сравнительно
мелких промышленных пред-
прияти11 с несложным обору
дованием, не требующим от
рабочего высоко!! профессио
нальной квалификации и спе
циальных знаний. Такое поло

естественно, не способ-
ПОВЬ!Ше!ШЮ

государств являются
Но дело не

жение,
ствует

АК нейтрализовать
последствия «демо
графического взры

ва»? По этому вопросу суще
ствуют разные мнения. Отло
жим в сторону неомальтузиан-
ские концепции, согласно кото
рым население земли будет
сбалансировано самой внешней
средой, то есть избыток насе
ления погибнет либо от голода,
либо в результате войн. Эти
концепции антиисторичны, в
основе их лежит характерное
для буржуазных идеологов
стремление обратить, как писал
некогда Фрэнсис Бэкон, «бес
силие своей науки в клевету
против природы».

Речь пойдет о другом. Даже
серьезные демографы считают,
основываясь на историческом
опыте развитых государств, где
рождаемость сокращалась в
связи с промышленным и куль
турным прогрессом, что анало
гичный демографический про
цесс будет происходить и в
развивающихся странах по ме
ре того, как они станут втяги
ваться в водоворот индустри
ального развития, ныне идущего
особенно бурными темпами. На
наш взгляд, вряд ли с этим мож-

безоговорочно согласиться.
Прежде всего, сами по себе

индустриализации,
бы активно они ни прохо-

никакого существенио-
влияния на сокращение

рождаемости в развивающихся

но

процессы
как
ДИЛИ
го

странах не оказывают, не бу
дучи подкреплены важными
мероприятиями в политической!
и социальной областях. Пример
тому — опыт Туниса. В первом
трехлетием плане экономиче
ского развития страны, осуще
ствление которого началось в
1961 году, говорилось о необ
ходимости уменьшить темпы
прироста населения. Однако в
плане не были предусмотрены
какие-либо специальные меро
приятия для достижения это!’!
цели. Составители плана исхо
дили из того, что экономиче
ское развитие, рост промыш
ленности, урбанизация и неко
торое улучшение системы про
свещения автоматически по
влияют на снижение темпов
рождаемости. Но, как и следо
вало ожидать, этого не произо
шло, и тунисское правительство
вынужде!ю было разработать п
принять ряд специальных мер
по контролю над рождаемостью,
включив их в новый, четырех
летний план социально-экономи
ческого
1968 годы). В законодательном
порядке была запрещена поли
гамия, увеличен возраст вступ
ления в брак, разрешены абор
ты женщинам, имеющим пять и
более детей, семейные пособия
стали выдаваться только на
первых четырех детей и т. д.

И все же эти мероприятия нс
дали ожидаемых результатов;
прирост населения, хотя и не-

(1965развития

_
культурного уровня рабочего,

отдельных стра-
как Объединенная

Республика, напрн-
п огромные со-

общего

Правда,
пах, таких.
Арабская
мер , строятся
временные предприятия, обору
дованные по последнему слову

необходима высо-
рабочая

в

техники, где
коквалифицированиая
сила. Од!!ако в количественном

эта рабочая си-гта
довольно незначительна. Если
учесть, что таких предприятий
пока еще очень немного, ста
нет вполне очевидным, что на
приобретение специальных зна
ний, а следовательно, и на не
которое повышение культурно
го уровня может рассчитывать
лишь весьма небольшое число

выраже!1ии

людей, вовлечен!!Ых в процесс
индустриализации. В общем на
селении страны они составляют
малый
абстрагироваться
гих факторов, мешающих
жению

процент и, ес.тш даже
от всех дру-

С!!Н-

рождаемости, никакой
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Сси/ья.
Фото A. Горячева

п cei'f4ac.
что его

посте-

вует в полную :\тсру
с Toil .тишь разнице!!.
ЭКОНОМИЧОСЬЛ!!! аспект

замет!!0|| роли в iioiiionmi otoiI
ПроблеЛ!!>! 1!С' Н!-раюТ.

Но допустим, что ра!!0 !1.Т!!
поздно ^!ндустриализация стран,
которь!с ыь! ceii4ac относим
к  категори!! развиваю!!р1хся,
дост!!гнст широких масштабов
и  квалиф!!цпроваиные рабочие
будут составлять срав!!ителыю
большую до.тю в населении
страны. Достаточно ли будет их
.элементарного
уровня для того, чтобы он {как
это было в развитых странах)
иача.т Пр!!!10СТ!ТЬ СВО!! плоды?
В!!Д!!МО. нет. На Востоке
и!Л Kope!iin>ie социаль!!ыо
ропрнят!!я государства, чтобы
преодолеть старые. вокал!и
С.ТОЖ!!П!!!ИеСЯ ТраД!!ЦИ!!, ОСВЯ-
и^еи!!ые к тому }[ге релш-neii.

Извест!!0, что !'лаве!!ству!о-
!!1!!М фа1пт)ром во внутрисел!ей-
!!ых отио1нс!И!ях В мус\’льман-
cKifx сел!ьях
!!10е 1ЫШИК'Т!!0), Ь'оторый

культур!!ого

нуж-
ме-

(а их подавляю-

оказывает и, вероятно, долго

еще будет оказывать опреде-
влияние на урове;!Ьляющее

рождаемост!!. являются тради-
Ц110инь!е мусулымаиекпе обыча!!К так!1мil религиозные догмы,

уступивnei!!!o затушевывался,
«фасадное» положение социаль
но-психологическому аспекту,

рождаемость
стра!тах Востока иногда

объяснить и низким Ma¬

вВысокую пыта¬
ются

обычаям относится,
психологически!!
многодетность, раннее вступле-

в брак, что увеличивает

например,
иастро!! на

ние
термальным уровнем населения.
Иными словами. признается
обратная зависимость рождае-

материальных \'Словиимости от

фертильный возраст женщины,
шчнгамия. обычай левирата,
треб\'ющий, чтобы брат челове-

оставившего потолютва,
М!югие

ка, не
женился на его вдове, жизни.

Признавая
павпльность этого тезиса, вряд
t    абсо-

принципиальную
п

следует сч!!тать его

свое время были вы-
акоиомическо!!

из них в
ЗВа!!Ы к НС!13!!И
необходимостью, и прелчдо все-

/келанием иметь в хозяйстве
бо.тьше пабочих

го
можнокак

лютно бесспорным. Есть luacca
св!1 детел ьствующих

.пи

прилюров,
прямой, а не обратно!! зави-

уровня рождаемости
о
спмостп

После возн!1кновения пс-
релн!'!103нь!е канонь! не

естественно, не уч!1ть!-
'эКОНОМ!!ЧеСК1!Х факторов,

РУ«-
лал!а
могли
вать
которые п бь!лп освя!!!.ены ре-
●нггией. Таким образом, стрем
ление
шее много веков

к !\!1ЮГОДеТНОСТ11. !ЮЗН!!К-
назад, дейст-

от материалы!ого уровня.
На чем основь!вается обычно

тезис об обрат!Юй зависимое ги
степе!Ш б.пагосг'стояния и рож
даемости'.’ Как !1равило.
дят из того, что ВЫСОКИ!! мате-

нсхо-
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у ахоба в мечеть.
fT>OTO Л. БороДУ-ч”" *'^

аскетизма), процессы
и урбаниза-

полового
ипдустрпализаци!!
цпи повышение олагосостояиия

1{ультурного уровня, ведущее
к р^ширешпо круга внесемей-
иых интересов глав ccMeii, в на
стоящее время практически не

па сокращение рождае-

II

влияют
мости.

Опредс.чяющим
является фактор религи-

фактором
здесь
озиьн1. независимо от того, ле

на поверхности яв-
де11ствует. будучи

оболочку зконо-

жит ли он
Ленин, или
облеченным в

национальных или
обычаев имических,

каких-либо других
традици!!. Не1'1|трализация или

крайней мере уменьшение
влияния позволит вступить

в  де!1ствие таким (}закторам,
возникающим и развивающим-

процессе иидустриализа-
как куль-

ПО
его

ся в
ции и урбанизации,
турный уровень населения, рас-

BueceMeiiiibix интере-
только у мужчин, НО и

ширение
сов не
у женщин, что, в свою очередь,
бесспорно, ПОВЫСИТ степень их
участия в общественном произ
водстве, приведет к увеличению
брачного возраста, даст возмож
ность сознательно планировать
семью.

Таким образом, если в раз
витых странах уровень рождае
мости спшкался
пенным (хотя
возде11ствием
мических
зяйственпо!!
банизация,
образование), то в странах Во
стока будет иметь место более
сложная причинно-следственная
зависимость. Здесь, с одной
стороны, социально-экономиче
ские закономерности вступят в
действие в полную силу только
после ликвидации (или по край
ней мере значительного ослаб
ления) религиозного влияния на
семью в тех его проявлениях,
которые прямо (канонические
требования многодетности, ран
нее вступление в брак) или
косвенно (приниженное ‘оло-
жение женщин в семье) стиму
лируют высокую рождаемость.
С другой стороны, ослабление
и постепенная ликвидация п^лп-
гиозного влияния будет проис
ходить именно под воздействием
социально-экономических ‘усло
вий, при соответствующей де
мографической политике госу
дарства.

под первосте-
косвепиым)

социалыю-эконо-
факторов (формы хо-

деятелыюсти,
благосостояние

н

УР*
и

риальный уровень способствует
расширению круга внесемейных
интересов. При наличии каких-
то культурных запросов это,
конечно, верно. Но опять же
нельзя механически переносить
эту зависимость на «восточную
почву» и делать выводы, ана
логичные тем, какие были бы
справедливы для развитых
стран.

Дело в том, что в странах
Востока материальный фактор
(так же как и культурный уро
вень) не является самостоя-

тельным. Даже сочетание этих
факторов мало что меняет
практически. В мусульманских
государствах круг внесемейных
интересов
большинстве

подавляющем
расши

ряется только у глав семей.
А этого далеко не достаточно
для внутрисемейного контроля
над рождаемостью.

Таким образом, на Востоке,
и в частности в арабских стра
нах, где государственной рели
гией является ислам (кстати
говоря, отнюдь не требующий

в
случаев
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именно реакционные силы всей
Европы и особенно России опол
чаются против ассимиляции ев
рейства и стараются закрепить
его обособленность?»

В. И. Ленин решительно отвер
гал лозунг Бунда об особой «ев
рейской национальной культуре»,
так как этот лозунг вел к обособ
лению еврейского пролетариата,
который сионисты хотели заста
вить действовать изолированно
от рабочих других народов Рос
сии, но вместе с раввинами и
буржуа строить некую надклассо
вую «национальную культуру».

Указывая еврейскому пролета-

ских формациях. По мысли сио
нистов, «еврейский вопрос» — ка
тегория внеисторическая и неиз
менная. Конечньтй вывод отсюда

«еврейского
лишь путем

создания еврейского государства,
то есть обретения территории и
ликвидации диаспоры (рассеяния
евреев).

Герцль, один из основателей
сионизма, утверждал, что «наро
ды, среди которых евреи живут,
все — явные или скрытые антисе
миты». Отсюда проистекает обос
нование сионистами реакционной
идеи о «межклассовой еврейской

очевиден: решение
вопроса» возможно

Г
ДЕОЛОГИЯ и политиче-

практика совре-
сионизма

ленин¬

ская
менного

стью подтверждают
*^Ую оценку его как национали

стической, проимпериалистиче-
^^°й, враждебной интересам тру
дящихся иделогии, служащей с
самого своего появления интере
сам Империализма.

Ьорясь

полно

оппортунистов
рабочем дви-

В. И. Ленин разоблачил
сионизм как шовинистическое ми
ровоззрение

против
и ревизионистов
жении,

в

еврейской крупной

СИОНИЗМ
ОРУДИЕ
ИМПЕРИАЛИЗМА

Г. НИКИТИНА

а также расист-
об обособленности,

единственно правильный
к  лучшему будущему —

солидарности»,
ской идеи
исключительности еврейства. Сио
нист Крецмер еще
утверждал, будто превосходство

моральное.

в  1904 году

евреев, духовное

монополистической буржуазии,
с классовых позиций раскрыл воз
никновение и сущность этого ми
ровоззрения; данный им анализ
позволяет
сионистской
тики.

В. И. Ленин и большевики вели
решительную борьбу с партией
Бунд, которая стояла на сионист
ских позициях. Бунд, именовав
ший себя социал-демократической

выдвигал по-
программу «нацио-

автономии»
на рас-

российского пролетариата.
Выступая против притязаний Бун
да, В. И. Ленин
подчеркивал,
идея «совершенно ложная
акционная по своей
Он писал: «Неужели можно объ
яснять случайностью тот факт, что

и

судить об эволюции
идеологии и поли¬

еврейской партией
литическую
нально-культурной
для евреев, нацеленную
кол

неоднократно
сионистскаячто

и ра¬
сущности».

риату
путь
борьбу совместно со всеми тру
дящимися массами России про
тив эксплуататоров, В. И. Ленин
был последовательным
миримым противником
ной
боролся с антисемитизмом в лю
бых его формах и проявлениях.

Ленинская критика социально
классовой сущности сионизма сыг
рала важную роль в торжестве
интернационалистских
Октябрьской революции. Она яв
ляется
частью ленинского учения о про
летарском, социалистическом ин
тернационализме.

и непри-
«погром-

травли евреев», решительно

принципов

неотъемлемой составной

над всеми окружающими народа
ми «совершенно очевидно». В се
редине 60-х годов сионист Руди

«специфически еврей-
над-

свойстве

и

заявляет о
о некоем

особом
ской сущности»,
историческом ,
«евреизма». На деле, пытаясь вос-

сознание исклю-питать в евреях
чительности, противопоставляя
остальным народам, сионисты тем

антисемитизм,

их

самым поощряют
ибо для достижения своих целей

нуждаются в усилении анти
семитских настроений.

Разоблачая сионистские утверж-
создании искусственной

В. И. Ленин

они

дения о
«еврейской нации»,

п

отмечал, что антисемитизм имеет
социальную, общественную при
роду, является одной из форм
национальной и расовой дискри
минации и связан с эксплуататор
ским строем. Ликвидация антисе-

баэымитизма и его социальной

Основной идеей сионизма яв
ляется утверждение о существо
вании «всемирной еврейской на
ции». Эта концепция основывается
на ложном
антисемитизма,
якобы во все времена, при раз
личных

тезисе о «вечности»
существовавшего

общественно-экономиче-

Галина Степанов71а Ии к и ти
на ~ кандидат юридических наук,
старший научный сотрудник Ин
ститута востоковедения Академии
наук СССР, Автор монографии «Го
сударство Израиль» (1968) и ряда
работ по проблемам Арабского во
стока.

возможна лишь в результате уни
чтожения классового и националь-I в. И- Ленин. Полк. собр. соч.,

т. 8, стр. И.
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