
питал овл ожени й,
следние
Имеет
путь
витие ее связей

особенно в по
годы, 3 конечном счете

целью увлечь Африку на
капитализма, затруднить раз-

 со странами со
циалистического лагеря. При этом
DO имя своих классовых целей им¬
периалисты порой идут даже на

жертвы. Мы стал-
эдесь с особой формой

классовой борьбы, развертываю
щейся во всемирном масштабе,

рассматриваются по-
господства колонизато-

и сельского хозяйст-

материальные
киваемся

В книге
следствия
роз в облает
ва, кратко характеризуются систе-

землевладония и землеполь-
в  странах Африки. Бур-
пропаганда Запада до сих

о «достижениях» аф-
сельского хозяйства,

Ь1 имевших место в годы
режима,

вительности эти «достижения» све-
грабежу земель, принад-

африканцам, созданию
европейских плантационных

хозяйств и внедрению (во многих
случаях насильственному) экспорт-
Hbjx культур, выгодных не столько
африканским крестьянам, сколько
колониальным компаниям. Коло
ниализм, делает вывод автор, спо
собствовал не подъему, а упадку
сельского хозяйства Африки,

главе о сельскохозяйствен-

мы
зования
жуазная
пор твердит
риканского
будто б
колониального В деист-

лись к
лежавших
сети

В

ЭКОНОМИКА АФРИКИ

ЩЕ недавно на советской
книжной
можно было найти труды,
где в систематизирован
ном виде давалась бы ха
рактеристика экономики

стран Африки. Между тем проб
лемы экономического развития
африканских государств привле
кают HbtHe самое пристальное
внимание. Образовавшийся про
бел в известной степени воспол
няет новая работа профессора
А. Ю. Шпирта. Она, несомненно,
поможет утолить «голод» совет
ского читателя в знании эконо-
мичео и'- проблем Африки.

А. Шпирт анализирует состоя
ние сельского и лесного хозяй
ства, рЬ|боловства, промышленно
сти, транспорта, внешней торгов
ли. Отдельные главы посвящены
иностранному частному и государ
ственно-монополистическому капи
талу, а также проблемам
ранной помощи, получаемой аф
риканскими странами.

Расске.-ывая о

полке невоз-

иност-

деятельности

По подсчетам автора, к началу
1962 года вложения Англии, Фран
ции, США, ФРГ и Бельгии в стра
нах Африки составляли
ардов долларов, из которых
2,5 миллиарда приходилось на
долю США.

Весьма любопытно: на первый
взгляд, в Африке действует мно
жество разрозненных и независи-

иностранных
При ближайшем рас-
и это убедительно по-
работе, явствует, что

часть этих компа-

16 милли¬

мых друг от Друга
компаний.
смотрении,
казано в
подавляющая

мом производстве недостаточно,
на наш взгляд, говорится о соци
альных преобразованиях, о проб
лемах перехода к более высоким
формам организации труда в аф
риканской деревне.

Обстоятельному анализу под
верглись вопросы развития про
мышленности в странах Африки,

книге подчеркивается необхо-В

димость создания там уже сегод-
обрабатываю щейня отраслейний находится под контролем не

скольких крупнейших финансово-
или баннозпромышленных групп

промышленности и производства
средств производства. Основной
помехой этому является засилье
иностранного капитала. Удерживая

капиталистического мира: «Алкоэ)>,
«Юнилевера», «Ронял датч шелл»,
Ротшильда, Рокфеллера, Меллона,
Дюпона, Моргана и некоторых

молодые государства на положе
нии своей деревни, метрополии
тем самым усиливают однобокость
развития их экономики, препятст
вуют им в строительстве здоровой
промышленной базы. «Однако,—
подчеркивает автор,—в современ
ных условиях, когда не империа
лизм, а социализм становится ре
шающей силой в международных
отношениях, создаются возможно
сти достижения экономической са
мостоятельности странами Афри
ки путем коренной ломки их ко
лониальной структуры хозяйства...»
(стр. 115).

Говоря о работе в целом,
нельзя не отметить, что автор
сконцентрировал главное внима
ние на «чисто экономической»

интересы которых тесно
собой. На

других,
переплетаются между
нынешнем этапе монополии стре-

затушевать
выступают

приглушить,
свои противоречия и
совместно, когда речь заходит о

мятся

иностракно'о 1впита.'а в Африке,
автор подчеркивает, что «страте
гические цели монополистического

защите их «прав» на эксплуата
цию народов Африки, о сохране
нии их привиле''ий.

Одна из особенностей экспор
та капитала из стран Запада в
Африку заключается в весьма
значительном преобладании госу
дарственных инвестиций над ча
стными, В работе подробно иссле
дуются причины этого явления. Од
нако не сказано, к сожалению, о
том, что рост государственных ка-

капитала метрополии» не измени
лись. Как и прежде, они заклю
чаются в том, чтобы «сохранить и
упрочить колониальную эксплуа
тацию».

А. Ю. Шпирт. Экономика стран
Африки. Краткий очерк, М., Изда-

стр.тельство ИМО, 1963, 303
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Ряд технических колледжей
стал готовить специалистов узко
го профиля. Специальные
введены в 34 высших

учебных заведениях. Отдельные
втузы ведут большую
следовательскую работу. В
отношении

курсы
технических

научно-ис-
этом

особое место зани

преимуществах этого пути для
африканцев. Несмотря на этот не
достаток, новая книга А. Ю. Шпир-

безусловно, весьма
пособием для всех, кто

основы экономики афри-

та окажется
полезным
изучает

стороне дела, уделив гораздо
меньше места вопросам социаль
ным, являющимся между тем не
отъемлемой частью широко по
нимаемой проблемы экономиче
ского развития. Хотелось бы, в
частности, больше узнать о борь
бе народов
ский путь развития.

за некапиталистиче-
о конкретных

канских государств.

мают высшие технологические
ституты, и
счий, построенный с помощью
Советского Союза.

Однако подавляющее большин
ство высших технических учебных
заведений

ин-
в то,«А числе Бомбей-

не в состоянии выпу-

Н. ГАВРИЛОВ

конструктороз, исследовате
лей, технологов для новейших от
раслей промышленности из-за от
сутствия соответствующих препо
давательских кадров и лаборатор
ного и
Поэтому

скать

заводского оборудования,
после окончания вузов

ИНЖЕНЕР —

ЗВУЧИТ 1’ОРДО

многие индийцы вынуждены вьгез-
жать за границу для дальнейшей
специализации.

До сих пор в стране не решен
вопрос об улучшении материаль
ного положения профессорско-
преподавательского состава тех
нических учебных заведений. Их
заработная плата значительно

на эти це-

рупий. В то
расходы частного сек-

образозание
Ониются,

латается израсходовать
1450 миллионов

же время
тора на
относительно
составляют

ли

техническое
уменьша

всего около

РИ ант.ийском колониаль
ном господство вся Ин-

выпускала ежегодно
тысячи инженероа.

поработите-
хорошо знали, что без

технических кадроз
не сможет выйти

промышленного про-

дня
менее
Чужеземные
ли  пяти мил¬

в год, то есть три-лионов рупии
четыре процента общих расходов,

организации продол-
сильное влияние

втузы и техникумы,
высших

Но частные
жают оказывать
на индииские
Третья среднихичасть

национальных
страна никогда
на дорогу
пресса, поэтому они усиленно рас-

миф об органиче-
индийцев ов

ладеть техническими знаниями.
Звание инженер не
почетом, Да
быть. Даже
сты не могли

пространяли
ской неспособности

пользовалось
иначе и не могло

немногие специали-
найти себе приме-

меньше, чем у специалистов той
же квалификации в промышлен
ности. Втузы, как правило, уком
плектованы преподавателями лишь
на 40—60 процентов. Преподава
тели иперегружены лекциями

учебных
дится под их управлением.

Значительные

заведений страны

ассигно

 нахо- практическими занятиями со сту
дентами и не имеют времени для
научно-исследовательской работы.

Автор книги ратует за более
широкий доступ в колледжи де
тей трудящихся. Дело в том, что
только около 15 процентов посту
пающих в технические уч'^бгыс
заведения могут рассчитывать
получение стипендии. Пребыла! из
в технических колледягах обводит
ся студентам очень доро-о. Необ
ходимо вносить 100—150 рупий в
месяц за обучение, общежитие,
питание и т. д. В течение года
студенту приходится также тра
тить не менее 1000 рупий на кни
ги, лабораторное оборудование
другие учебные пособия и мате
риалы. «При ь:ашем нынешнем
экоко.-АИческом положении, — пи
шет Л, С. Чандракакт, — это, ' е-
сомненно, вы- одит за лр'-ле' ы
финансовых возможностей бол’ -
шого числа студе1-тов» (стр 5 )●

Несмотря h a все трудь огти и -
дийская техническая школа i 'enp.~-
рывно совершен'ствустся и п'лт-з-
пенно приобретает созр-'м'^ ■ ый
вид. Она выпусьает вс* бо. t е
специалистов, столь нeoб^O’'и^^ы
для дальнейшего развития индий
ской экономики.

ка

и

вания t

особенно по линии госсектора, по
зволили расширить существовав
шие ранее технические колледжиэкономикеотсталойнения

страны.
Лишь после

висимости Индия
рованными темпами
упущенное,
ленного подъема в корне измени
лось отношение молодежи к тех
ническому образованию. На каж
дое место в технических коллед-

претендует до десяти
инженер!» —

в Индии звучат
национальных
и посвящена

книга индийского автора Л. С. Чан-

в

завоевания неза-
начала форси-

наверстызать
В условиях промыш-

жах теперь
абитуриентов,
эти слова теперь
гордо. Подготовке
технических кадров

Я«

и политехникумы и создать десят
ки новых высших и средних тех
нических учебных заведений. Уже
в  1962 году страна выпустила бо
лее 20 тысяч инженеров и техни
ков, то есть примерно в 7,5 раза
больше, чем до завоевания неза
висимости. Однако и это оказа-

,  чтобы пол-лось недостаточным,
ностью удовлетворить потребно
сти народного хозяйства в техни-
ческих специалистах.

Сложной проблемой
изменение структуры
школы Индии применительно к
нуждам современной экономики.
Более ста лет индийская техниче
ская школа готовила лишь строи
телей и специалистов широкого
профиля по эксплуатации обору
дования. Становление собственной
многоотраслевой промышленности
требует интенсивного развертыпа-
ния конструкторских работ и науч-

исследований. Перед высшей
Индии встали принципи

ально новые задачи подготовки
специалистов в различных обла
стях знаний.

является
технической

ных
школой

дракам га.
Г осударствен ные

на под'отовку технических кадров
непрерывно увеличиваются. В пе
риод осуществления первс'о пя
тилетнего плана,
год, они составили 233,3 миллиона
рупий, в следующие пять лет —
666,6 миллиона рупий, а по треть
ему пятияетнему плану предпо-

ассигнования

с  1951 по 1955

/.. Л' ('.hand'r.kant TiH-linic.'il
r.cliii-.-ilion in [ndin Тосту. Oolhi,
1963, 107 |)j.. A. СМИРНОВ
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