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ДОКУМЕНТЕ, принятом 17 июня 1969 го
да в Москве международным Совеща
нием коммунистических и рабочих пар

тий, отмечается растущая пропасть между высоко
развитыми капиталистическими государствами и боль
шинством других стран капиталистического мира и
указывается, что »в ряде из них острой проблемой
является голод».

В начале 1966 года, по оценкам ФАО (Продоволь
ственной и сельскохозяйственной организации ООН),
в развивающихся странах страдало от голода и хро
нического недоедания около 1,5 миллиарда человек,
в то время как в предшествующее пятилетие ми
ровые нереализованные запасы зерновых и сахара
ежегодно достигали 100—120 миллионов тонн, что
составляло примерно </s потребления этих продук
тов в Азии и Африке.

8 иностранной печати широко распространены вы
сказывания, в том числе и в докладе ФАО, что са
ми развивающиеся страны без помощи извне не
смогут разрешить продовольственной проблемы.
Авторы этих высказываний нередко ссылаются на
крупные поставки США по «Закону 480», согласно
которому разрешалось часть экспортируемых из
США сельскохозяйственных продуктов оплачивать
местной валютой стран-импортеров.

За главную причину обострения продовольствен
ного кризиса в третьем мире буржуазные ученые и
политические деятели Запада выдают «демографи¬

ческий взрыв», в котором якобы повинны прави
тельства развивающихся стран, не проводившие ме
роприятий по ограничению рождаемости. Тем самым
снимается ответственность с империалистических
держав, оставивших в наследие освободившимся от
колониального гнета странам экономическую и
культурную отсталость, уродливую структуру сель
ского хозяйства, в котором основное внимание уде
лялось экспортным культурам в ущерб продоволь
ственным, необходимь1м местному населению.

Весной 1969 года США накопили в результате по
ставок продовольствия Индии по «Закону 480»
15 миллиардов рупий. Бесконтрольное расходование
таких огромных средств представляло собой угрозу
инфляции в стране, и поэтому индийское правитель
ство приняло решение об установлении контроля
над их использованием.

6 течение послевоенных лет США неоднократно
использовали продовольственные затруднения для
оказания политического давления на Индию, Цейлон
и другие развивающиеся страны, Как известно, не
смотря на серьезные последствия, вызванные пре
кращением поставок пшеницы в ОАР, США не уда
лось изменить внешнюю политику этой страны.

Вода и в Йемене — серьезная проблема. Советский
специалист помогает разведывать водные ресурсы.

ФОТО АПН

6

J



билизовать материальные средства, эффективно бо
роться с пережитками и религиозными предрассуд
ками, препятствующими подъему сельского хозяй
ства.

Благоприятные климатииеские условия позволяют
собирать во многих развивающихся странах два
урожая в год. Практически эти возможности почти
не используются. При наличии пригодной для обра
ботки земли и аграрного перенаселения на полях
трудится лишь часть работоспособных в течение не
продолжительного периода. Так, например, е Мала
гасийской Республике взрослые крестьяне работают
менее 40 дней в году. Ущерб от вредителей на по
лях, порча при транспортировке и хранении сель
скохозяйственных продуктов ежегодно похищают
около трети урожая. В Индии потери только при
хранении зерна на складах, по приблизительным
подсчетам, превышают пять миллионов тонн в год.
Государственнью мероприятия могут способствовать
расширению продовольственных ресурсов путем бо
лее рационального использования рабочей силы и
сокращения потерь в результате организованной и
субсидируемой правительством борьбы с вредите
лями,

Существенное значение для стимулирования сель
скохозяйственного производства имеет налоговая
и кредитная политика: предоставление кредитов
крестьянам, находящимся а большинстве афро-ази
атских стран в кабале у ростовщиков и торговцев, а
также содействие деятельности существующих коо
перативов и организация новых. Необходимо отме
тить, что государственные мероприятия могут иметь
и отрицательные последствия, если они проводятся
недостаточно продуманно, без учета объективных
условий. Так, снижение государственных закупочных
цен на сельскохозяйственные продукты в некоторых
азиатских и африканских странах было одной из
причин сокращения их производства.

Для решения продовольственной проблемы необ
ходимо не только количественно увеличить рацион
населения развивающихся стран, ко и изменить его
состав, повысив в нем в первую очередь долю бел
ков животного происхождения, которая сейчас а три
с лишним раза ниже, чем на Западе. Поголовье ско
та в этих странах почти вдвое превышает поголовье
Западной Европы и Северной Америки, но его хо
зяйственное использование в несколько раз ниже.
Мешают религиозные предрассудки и пережитки.
Так, требование прогрессивных деятелей Индии
ликвидировать непродуктивный скот не проводится
в жизнь в связи с сопротивлением религиозно-шо
винистических групп, настаивающих на запрещении
убоя «священных» коров.

Продовольственные ресурсы могут быть пополне
ны в значительной степени путем расширения лова
рыбы не только в океанах и морях, но и в неболь-

Советские и прогрессивные зарубежные ученые,
не отрицая значения демографических факторов,
считают, что регулирование семьи — лишь одно из
многих средств решения продовольственной проб
лемы.

Опыт послевоенных лет показал, что продоволь
ственная проблема не может быть решена путем
увеличения импорта, который в конечном счете не
только тормозил развитие сельского хозяйства, но
и усиливал экономическую зависимость развиваю
щихся стран от империализма. Главенствующую
роль в решении проблемы продовольствия играют
усилия самих этих стран. Лишь осуществление ком
плекса мероприятий — в первую очередь повыше
ние уровня агротехники, проведение социально-
экономических преобразований, а также система
тическая борьба с силами внутренней и внешней
реакции — даст возможность удовлетворить чужды
народов развивающихся стран в продуктах питания.
И порукой
продовольственной проблемы, достигнутые в резуль-

попитики правительств ряда азиатских и афри-

тому — известные успехи в решении

тате

>

канских государств.
В Индии в третьем пятилетием плане (1961 —

1966 годы) значительно возросли ассигнования на
сельскохозяйственное производство
ирригацию. С 1963 по 1967 год потребление удоб
рений возросло примерно в три раза
1800 тони, главным образом за счет
собственного производства. В результате этих меро
приятий, а также применения высокосортных семян
(мексиканской пшеницы и т. д.) общий сбор зерно

бобовых в 1967 году превысил 95 миллионов

особенно на

и достигло
увеличения

вых и
последующем году, по оценкам, увели-

100 миллионов тонн, благодаря чему им-
тонн, а в
чился до
порт зерновых был снижен почти на половину —с
10.4 миллиона в 1966 году до 5,5 миллиона в
1968 году. В ближайшие годы правительство Индии,

сообщениям печати, намечает создать запасы в
несколько миллионов тонн и систематически сокра
щать импорт продовольствия,

течение последнего десятилетия

^^958 1967 годы) сбор риса увеличился в полтора
раза, а в некоторых странах (ОАР, Малагасийская
Республика) — почти вдвое.

по

В Африке в

Подъем производительных сил в сельском хоэяи-
улучшение снабжения продовольствием тор-

■" - третьем мире системой
стве и
мозится существующей
землевладения и землепользования, при которой
большие наделы земли остаются а руках местных
феодалов и помещиков, сельской буржуазии, а так-

иностранных компаний,
ладельцев или арендаторов мелких и мельчайших

земельных участков — не в состоянии существенно
повысить урожайность, не имея средств на приобре-

сельскохозяйствениых орудий и удобрений.

в

Миллионы крестьян —же
в

тение
проведенная в странах, из-Аграрная реформа,

капиталистический путь развития, усилилабравших _
позиции крупных землевладельцев и сельской бур-

В  странах социалистической ориентациижуазии.
(ОАР, Алжир и другие) осуществление ее в интере
сах крестьянских масс задерживается необходимо
стью тщательно подготовить мероприятия по обес
печению крестьян семенным фондом, сельскохо
зяйственными машинами, удобрениями и ороше-

ф Правительство Алжира ставит под конт
роль внешнюю торговлю страны. Недавно
было принято решение запретить частным
фирмам ввоз строительных материалов и
сантехники,

ф Между Монголией и Турцией установле
ны дипло.натические отношения на уровне
посольств.

I

нием.
Однако и в нынешних условиях продовольствен

ное положение развивающихся стран может быть
более рационального

сокращения

потерь и стимулирования производства сельскохо
зяйственных продуктов. Для этого необходимо мо-

значительно улучшено путем
использования имеющихся ресурсов
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ших водоемах. По приблизительным подсчетам, до
стигнутый в последние годы мировой улов рыбы
50 миллионов тонн может быть а ближайшие деся
тилетия увеличен в полтора-два раза.

Империалистические государства, экспортирующие
сельскохозяйственные продукты, стремятся различ
ными способами сохранить продовольственный де
фицит в развивающихся странах. Характеризуя си
стему мировых цен на сельскохозяйственные това
ры, бывший французский министр Пизани писал:
«В то время как человечество голодает, мы создали
систему, которая ведет к уменьшению производства
продовольствия во всем мире». Заслуживают внима
ния и признания американского специалиста Тан-
ского в книге, посвященной анализу помощи США
и СССР развивающимся странам. Отмечая, что эко
номическая помощь США стала важным инструмен
том внешней политики США, Танский вскрывает
подоплеку принятия «закона 480». «Желание изба
виться от быстро растущих продовольственных за
пасов и увеличить их потребление за границей,— пи
шет Танский,— было важным соображением, перво
начально обусловившим эту форму помощи».

В отличие от США, стремящихся максимально
расширить экспорт своих «излишних» в условиях ка
питализма сельскохозяйственных продуктов и ис
пользовать продовольственные затруднения разви
вающихся стран для политического давления на них,
СССР и другие социалистические государства про
водят различные мероприятия по подъему сельско
го хозяйства этих стран. Наряду с сооружением
крупных гидроэнергетических комплексов (в ОАР,
САР и других странах) и систем орошения Совет
ское правительство уделяет значительное внимание
борьбе с сельскохозяйственными вредителями и бо
лезнями растений и животньсх в ряде азиатских и
африканских стран. Благодаря этой помощи созда
ются предпосылки для расширения собственной
продовольственной базы и условий для сокращения
импорта продуктов питания, составляющего 16—
17 процентов всего импорта стран Азии и Африки.

Каковы перспективы решения продовольственной
проблемы? Многие буржуазные специалисты счита
ют, что человечество избавится от голода и недое
дания только к началу нового тысячелетия, и то

в
при благоприятных условиях. Даже по подсчетам
ФАО, значительная часть потребности в продоволь
ствии развивающихся стран будет удовлетворяться
и в 1975 и в 1985 годах за счет увеличения импорта.
В этих подсчетах не учитываются возможности ис-.
пользования дополнительных источников питания и
расширения сельскохозяйственного производства в
Азии и Африке в результате дальнейшего развер
тывания научно-технической революции. Недавно на
чатые работы по освоению ресурсов Мирового
океана, в том числе и продовольственных, возмож
но, позволят уже в течение ближайшего десятилетия
расширить продовольственную базу развивающихся
стран.

Заслуживает внимания деятельность организован
ного а октябре 1964 года объединенного отдела
ФАО (Магатэ) по применению атомной энергии в
сельском хозяйстве. В случае успешности исследо
ваний, проводимых отделом, будут найдены эффек
тивные методы для уничтожения мухи цеце и дру
гих вредных насекомых. По приблизительным под
счетам, в Африке в результате распространения
сонной болезни не используется около 12 миллионов
гектаров плодородной земли.

Увеличение массы опресненной воды, получаемой
на специальных установках, использующих атомную
энергию для нужд сельского хозяйства, тормозится
пока ее высокой стоимостью.

Можно предположить, что переворот в сельском
хозяйстве третьего мира в условиях современной
научно-технической революции будет протекать в
иных формах, чем в США и Западной Европе. Не
зависимо от этого в ближайшие 10—15 лет должны
сказаться мероприятия по модернизации сельского
хозяйства, осуществляемые в ряде стран, а также
регулирование численности семьи.

Возможности решения продовольственной пробле
мы а развивающихся странах в настоящее время
значительны и будут расширяться по мере использо
вания достижений технического прогресса. Реализа
ция этих возможностей зависит не только от прове
дения технико-экономических мероприятий по подъ
ему сельского хозяйства, но и от осуществления со
циальных преобразований, успехов политической
борьбы с силами внутренней и внешней реакции.

хочется перефразировать так: «В
благородной борьбе с голодом
нет ничего опаснее, чем опо
здать».

Именно таким предостережени
ем звучит сборник статей «Про
довольственная проблема в стра
нах Азии и Северной Африки»,
созданный усилиями большой

группы ученых.
При поверхностном подходе

продовольственная проблема сво
дится к чисто

сопоставлениям. Но,
шись внимательнее,
убедиться, что дело не только в

едоков и сколько

количественным

приглядев-
нетрудно

том, сколько

ский аспект, известно еще со

времен Т. Мальтуса. Но матема
тическая формула, с помощью
которой Т. Мальтус пытался выра
зить количественное отношение

между увеличением производства
продовольствия и ростом народо
населения, оказалась необосно
ванной, и, пожалуй, не стоило
еще раз доказывать ее несостоя
тельность в рецензируемом сбор
нике. Формула рухнула, но проб
лема соотношения между этими
процессами осталась и в наше
время вновь стала весьма ак
туальной, хотя уже совсем в иных
условиях и в иных формах про
явления. Сейчас уже почти никто
не сомневается в том, что наев-

Реализм
оптимистов

М. АЛЕКСАНДРОВ

хуже,

опоздать с благород-
поступком. Нет

ничего лучше, чем накормить го
лодного»,— писал тысячу лет на
зад знаменитый таджикский поэт

Носир Хиероу. Сегодня его слова

ничего чем

ным

«продовольственная проблема в
странах Азии и Северной Афри
ки-. Сборник статей. М.. Главная
редакция восточной
иэлагельства

литературы
‘-.Наука». 1Вбв, 230 стр.

каши. Что продовольственная

проблема имеет демографиче-
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