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СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ многих странах большим влия
нием пользовались либерально
демократические идеи, отражав
шие большие ожидания молодой
и еще неопытной буржуазии, про
тивостоявшей традиционным пат
риархальным,
товщическим
формам эксплуатации и не чувст
вовавшей внутренней угрозы от
активизации народных масс. Разо
чарование в таких идеях нередко
влекло за собой усиление неотра-
диционалистских настроений.

Сравнительно поздно на арену
идейной жизни ряда стран Азии
и Африки выходит идеология го
сударственной бюрократии. Бюро
кратия представляет собой, как

важный элемент соци-
она непосред

ственно связана с функциями уп
равления и в силу этого влияет на
деятельность
органов. Далеко не во всяком об
ществе государственная бюрокра
тия приходит к формированию
собственных идейных взглядов.
Большей частью она служит ин
струментом в руках тех классов
и партий, которые добиваются в
обществе преобладания. Однако
значительная степень самостоя
тельности государственной власти
в странах «третьего мира» и осо
бая роль государственного уклада
и функций регулирования отноше
ний с внешним миром превраща
ют бюрократию в особую соци
ально-профессиональную катего
рию со своим мировоззрением и
своей идейной ориентацией.

Этой ориентацией становятся
прагматизм и позитивизм, в соче¬

феодальным, рос-
или «азиатским»

известно,
альной структуры.

централизованных

тании с технократическими идея
ми. Управленческие функции го
сударственной бюрократии связа
ны с технико-организационными
знаниями. Поэтому значительная
часть этого класса состоит из лю-

ПИСАННЫЕ в предыду
щих статьях типы
идейной ориентации

получают воплощение в деятель
ности различных социальных сло
ев, групп, культурных и политиче
ских организаций. Они могут
вдохновлять художественное твор
чество или выражаться в теорети
ческих построениях. Они могут
при соответствующих политиче
ских условиях стать официальной
идеологией. Разумеется, поддерж
ка со стороны власти придает
идейной ориентации дополнитель
ную силу и возможность влиять
на общественное мнение. Идеоло
гия — важное средство
господствующего класса,
зуемое для регуляции обществен
ных отношений, для воздействия
на сознание и волю людей. Но

не менее влиятельность и

в  руках
исполь-

тем

имеющих высшее специаль-деи,
ное и техническое образование.
Они в своей деятельности пользу
ются прежде всего техническими,
экономическими и административ
ными методами при решении как
хозяйственных,
проблем. Именно наличие специ
альных знаний воспринимается во
многом как предпосылка для вы
полнения функций управления, но

с тем как право на высо-
вознаграждение и на приаи-

положение. Техно-

так и социальных

вместе
кое
легированное
кратические установки приводят к
созданию сословного духа «управ
ляющей элиты», отчужденной от

народа.
По политическому содержанию

многом антидемократиче-
даже антилиберальная ори-

это во
ская и

убедительность любой идеологии
конечном счете вытекает не из

собственной сущности, а из
соответствия жизненным инте-

тем тенденциям разви-
определяют судьбу

в
ее
ее
ресам и
тия, которые

ентация, смыкающаяся нередко с
крайне правыми националистиче
скими и религиозньтми течениями.

Сферу идейно-этического и ду-
жизни этаховного регулирования

охотно предоставляет ре-группа
стран «третьего мира».

Идейная ориентация может из-
зависимости от об-меняться в

лигиозным деятелям. Лозунги со
циализма либо изымаются из об
ращения, либо утрачивают всякое
содержание. Утверждается,
все необходимьте принципы
циальной справедливости содер
жатся в религии, которой отводит
ся роль идеологии «для масс»,
призванной поддерживать
бильность общества, снижение
ожиданий и уровня требований со

что
со-

ста-

стоятельств
ского развития,
деленном

со

этап

циально-политиче-
Так, на опре-

развития вое
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стороны низов, в организацион
ном отношении это означает, что
государственная бюрократия дей
ствует в тесном контакте с рели
гиозными деятелями, которые в
свою очередь оказывают ей пол
ную поддержку.

Ультрареволюционное направ
ление в культурной деятельности
нередко заявляет о себе в обста
новке обманутых «больших ожи
даний» народных масс, испытыва
ющих громадные бедствия, выз
ванные крушением старых соци
альных устоев и ценностей и от
сутствием видимых перспектив
для реальной перестройки обще
ства, замедленностью социальных
преобразований и экономически-

неурядицами. Разоблачаями

сивным силам в ряде стран при
ходится преодолевать отрицатель
ные последствия такого бунтарст
ва в сфере культуры, политики и
идеологии, чтобы добиться пони
мания массами действительных ус
ловий своего существования и це
лей борьбы, чтобы направить

Революционные
стремятся
ности,
народных

использ
кроющиеся

м асс,

демократы
возмож-овать

организации
и  направить

в
их

энергию, волю
тельное выкорчевывание реакци-
ОИНЬГХ
вой

реши¬натруди

но-элементов и развитие
всех экс-жизни,

энергию масс на решение слож
ных задач по практическому пе
реустройству общества.

подь-плуататорских
экономики. Такая ориентация

вовсе не означает забвение
лоаеческого
так заботятся

устранение
элементов и

ем
«че-

о котором
«этиче-

нэчала»,
сторонники

Национально - революционное
направление в 60-х и начале 70-х
годов обнаружило свою действе
ность и жизнеспособность,
смотря на все испытания и пот
рясения. Представители этого на
правления выступают за объеди
нение нации на борьбу
империализма и зависимости
иностранного подчинения,
реустройство общества. Культур
ная и идеологическая программа
национальных радикальных эле
ментов направлена на то, чтобы
организовать массы на
ную деятельность ради свободы
независимости, ускоренного раз
вития и повышения уровня жизни.

Постепенно
все более отчетливая дифферен
циация в рядах национально-ре
волюционных
Азии и Африки. Левое крыло
ционально-революционных
(революционные демократы)
ближе подходит к усвоению
нов марксизма, хотя и не отка
зывается от тех националистиче-

н-
не-

против
от

эа пе-

совмест-
и

вырисовывается

элементов стран
на-
сил
все
ос-

социализма». I
именно при такой организаци
щестаенной

Напрского

деятельности

отив,
и об-
нахо-

дят наибольшее применение тру
довые населенияспособности ,
именно на этом пути развертыва-

самоор-
подлин-

ются его способности к
ганизации, утверждаетсяная солидарность трудов

привилегированнойстремления
элиты использовать этическую ре
гуляцию в чуждых народу целях,
показывая косность и ограничен
ность прежних норм и представ
лений, ультрареволюционные эле-

ых масс.
Осуществление такой деятель

ности ставит перед радикальными
силами важную проблему преодо
ления прежней культурной
лости

отста-
через развитие революцк-менты в то же время стремятся

не к перестройке прежней куль
туры, а к ее отрицанию и разру
шению.

и широ-онных традиций народа
кое развитие образования.

Убеждаясь на практике в
ромном значении сотрудничества

странами социализма и

ог-

со миро-
Используя отчаяние людей, вы

шибленных из привычного мира и
не нашедших новой экономиче
ской и социальной привязанности,
эти элементы сулят им обретение
социальной гармонии в деятель
ности, направленной на разруше
ние, лишенной позитивной про
граммы. Вместо того чтобы зани
маться анализом и критикой «зем
ной
представлений
трудящихся масс на созидатель
ную деятельность, левацкие эле
менты полагают возможным ог
раничиться устранением старых
институтов и традиций в расчете
на то, что новая культура возник
нет сама по себе, в ходе револю
ции. Они выступают за «беспо
щадное разрушение» семейньсх,
этнических, общинных отношений
и форм культуры, предлагая «ско
ростными методами» переварить
традиционные массы «в котле ре
волюции», чтобы сделать из них
«чистую дощечку». Они изгоняют
из культуры производственную и
материалистическую ориентацию
под тем предлогом, что она при
внесена «буожуазным Западом»

идеологических
и  организацией

основы»

вым движением,
многие революционные демокра-

эволюционируют в сторону на
учного социализма.

революционным

ты

Наиболее последовательно
стаивают демократические и ре
волюционные позиции марксисты-
ленинцы развивающихся стран

стран, которые еще борются
за свою независимость. Опираясь

надежную теорию научного со
циализма, марксисты-ленинцы глу
боко

от-

и
тех

на

раскрывают характер соци

ских, а отчасти и религиозных ло
зунгов и представлений, которые
на раннем этапе обеспечили при
ход национально-революционных
сил к власти.

Представители этого крыла
стремятся углубить социальное
содержание национальной рево
люции, мобилизовать и привлечь
на свою сторону широкие массы.
Правое крыло, которое можно
охарактеризовать как мелкобур
жуазно-националистическое, удов
летворено мероприятиями, на
правленными против иностранно
го и национального крупного ка
питала и феодальных элементов,

альных структур и идейно-полити
ческих процессов. Четкое знание
закономерностей общественного
развития позволяет им преодо
леть иллюзии и утопизм мелко
буржуазного радикализма, под
вергнуть глубокой критике ре
формистские и буржуазные тече-
ния, разоблачить происки неоко
лониализма и внутренней реак
ции, показать пагубность элитар
но-бюрократических методов уп
равления. Всемерно содействуя
созданию единого антиимпериа
листического фронта, способствуя
объединению всех сия, последо
вательно выступающих за нацио
нальную реконструкцию, маркси-
ские элементы добиваются дове
дения до конца общедемократи
ческих преобразований в интере
сах народных масс, устранения
политического и экономического

и стремится закрепить существу
ющее положение мелких собст
венников. Нередко после прове
дения более или *ленее радикаль
ных мероприятий против
странного и национального круп
ного капитала происходит пере
рождение революционно-национа
листического руководства, перехо
дящего к преследованию более
революционных элементов. Сле
довательно, намечаются две тен-

ино-
и может отвлечь массы от по
стоянной революционной актив
ности. Такая позиция приводит на
практике к обеднению
сведению ее к

культуры,
ограниченным

принципам, имеющим лишь фор
мально революционное значение.
Она' вовлекает общество в пороч
ный круг отхода от бесплодия
косных традиций к бесплодию
голого разрушительства. Прогрес-

денции развития национально-ре
волюционных режимов,
можно назвать революционной и
реформистской .

KOTopbie
влияния эксплуататорских слоев
преодоления отчужденности влас
ти от масс и перестройки государ
ственных и политических структур

t
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специалистов, чтобы способство-
Всть ее превращению в «младше
го партнера» капиталистического
Запада. Немалое значение приоб
ретает при этом и распростране
ние научных знаний, но в «при
кладной» форме, как удел не
большой группы специалистов.

Буржуазный Запад нередко со
действует поддержанию косных,
традиционно-религиозных элемен
тов через «рациональное объяс
нение» примитивных норм и веро
ваний, их возведения в систему
«культурного своеобразия». Это
му, в частности, служат идеоло
гические выводы из этнологии и
социологии
для решения задач, формулируе
мых отчужденными от народа
элитами. Нередко и культурная
политика Запада состоит в укреп
лении власти и влияния консер
вативных элементов при помощи
новых организационных и идеоло
гических методов, которые умень
шили бы угрозу развития массо
вых движений.

Буржуазный мир воздействует
на развивающиеся страны всей
системой своей «массовой» куль
туры, политики и образом жизни.
Здесь в немалой степени сказы-

приспосабливаемые

на подлинно демократических на
чалах.

азивание культуры ведет к самым
пагубным последствиям во всей
социальной и культурной жизни.

Критика подобного «Запада»,
навязывающего Востоку свои бур
жуазные стереотипы поведения,
отношения к миру и формы об-
шественного устройства, несом
ненно необходима и способствует
оздоровлению культуры, если та
кая критика не впадает в ошибоч
ное противопоставление «мате
риалистического» Запада и «эти
ческого» Востока. Усвоение науч
но-технических и культурных до
стижений современности является
условием социального и культур
ного прогресса восточных об
ществ.

Основой деятельности маркси
стских сил является тесная связь
с массами, неустанная организа
ция трудовых слоев на активное
участие в преобразовании обще
ства, в экономическом строитель
стве, на борьбу с бедностью и
отсталостью. Важнейшее место в
их программе занимает культур
ная революция, означающая ко
ренное преобразование жизни и
деятельности народных масс, по
вышение их активности и трудово
го энтузиазма. В отношении куль
турного наследия марксисты от
стаивают и развивают демократи
ческие, революционные и трудо
вые традиции, способствующие
строительству новой культуры.

Несомненно, что состояние на
родных масс требует от всех
демократических сил обращения
к традиционным нормам и веро
ваниям, которые нельзя ни игно
рировать, ни преодолеть за ко
роткое время. Особенное значе
ние имеет при этом обращение к
тем традициям из наследия куль
турного прошлого, которые спо
собствуют развитию производст
венной ориентации масс и усиле
нию их демократического созна
ния, подкрепленного свидетельст
вами о созидательных достижени
ях народа и о его борьбе против
деспотизма и иностранного по
рабощения. История каждого на
рода богата такими свидетель
ствами.

Последние десятилетия культура
стран социализма оказывает все
более глубокое воздействие на
страны Востока и Африки. Это
влияние определяется успехами в
социальном развитии, громадны
ми достижениями в области куль
туры народных масс, преобразо
ванием культуры ранее отсталых
народностей при учете их про
грессивных традиций. Привлече
ние творческих сил народа к сози
дательной деятельности во
областях общественной
означает громадное развитие про
изводительных сил общества как
в сфере материальной деятельно
сти, так и в сфере субъективной:
потенций самой личности и форм

сотрудничества,
возникающего на основе
тельного и

всех
жизни

коллективного
созна-

целеустремленного

вается и разлагающее влияние за
падной
ры»,
нию
потребностей,
ния», «утешения» или престижа.
Такая культура приводит и в во
сточных странах и в Африке к
созданию атмосферы погони за
внешними выражениями престижа,
за показной роскошью, вещами,
модами, знаниями, доступными
только по высокой цене и только
узкой группе населения. Экзотика
традиционного Востока,

патриархальной
бывших феодальных
мирно уживаются и

«потребительской культу-
служащей не удовлетворе-
действительных культурных

а для «развлече-

символи-
кл старины

монархий
образуют

участия каждого индивида в ре
шении общих задач.

Роль внешних влияний в разви
тии культуры стран «третьего ми
ра» определяется их растущей
вовлеченностью в систему миро
вых отношений, а также тем об
стоятельством, что интеллигенция
этих стран уже по характеру сво
его формирования и своей дея-

ориентация
возможности

Не та-

Социалистическая
раскрывает новые
социальной солидарности,

развития достоянием
не только «пер-

пути
масс становится
вичная», обыденная культура, впи
санная в рамки их повседневного

«высокая»

ком

но исуществования
«синтез» с «чудесами» Голливуда,
с новомодными прихотями,
ческим

и

маги-
раем, обслуживаемым но

тельности связана с внешним ми
ром. Следует учитывать и стрем
ление различных сил на мировой
арене оказать воздействие на мо
лодые Это воздействиестраны,

,
культура новой трудовой,
ческой и духовной деяте

полити-

вейшей техникой Запада. Усиле
ние ориентации на потребление
влечет за собой
тсльства, что еще более ослабляет

волну расточи-

льности,
воплощение в сов-

нового об-
во многом различно по
характеру, в нем можно

получающая
местном строительстве

Реальные способности на-
усиленные благодаря рас

пространению современной куль
туры, научных знаний и техниче
ских
основу для создания более пол
кой и целеустремленной
На этом пути народ превращается

щества.
рода

внавыков, превращаются

жизни.

своему
выде

лить некоторые основные направ
ления прежде всего буржуазное
и социалистическое.

неразвитые элементы
ственной ориентации
этих стран.

Но и формирование «надеж
ных» средних слоев, нацеленных

производ-
в  культуреСодействуя в азиатских и афр

канских странах прежде
усилению технократической ори
ентации и предпринимательской
деятельности национальной бур
жуазии и правящей элиты, запад
ные страны делают ставку на при
вилегированную верхушку, под
талкивая ее на капиталистический
путь развития. С этой целью за
падные страны предоставляют в
распоряжение правящей элиты
технические знания, средства и

и-
всего

на частное предпринимательство,
может привести к пагубным по
следствиям в условиях слабораз
витых стран, поскольку принци-

в реальную силу истории, в ак
тивного творца исторического
процесса и общественных отно
шений. Обращаясь к таким идеа
лам духовной культуры, револю
ционные элементы в странах Во
стока и Африки вырабатывают
надежную и эффективную про
грамму действий.

пь. и нормы такого предпринима
тельства подрывают формы кол
лективной жизни, от которых в
огромной степени зависят судьбы
широких масс населения. Обуржу-
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