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6 августа 1962 года на карте мира появилось новое государство — 
Ямайка. Завоевание независимости этой самой крупной по площади 
(11525 км2) и по населению (1,64 млн. чел.) английской колонией в 
Вест-Индии является прямым следствием краха колониальной системы 
и в то же время началом ликвидации остатков колониальных владений 
Великобритании в Западном полушарии.

Открытый Колумбом в 1494 г. остров с 1509 г. подвергся испанской 
колонизации, в ходе которой коренные его жители — индейцы араваки 
(их насчитывалось, по разным иеточникам, от 60 до 600 тыс. чел.) были 
истреблены почти полностью. В 1611 г. на Ямайке осталось всего 74 ин
дейца Г С 1513 г. начался ввоз рабов из А фрики2, и к моменту захвата 
острова англичанами (1655 г.) негры составляли половину его трехты
сячного населения.

В первый период английского господства остров стал местом ссылки. 
В 1670-х гг. на Ямайке стали возникать плантации сахарного тростника, 
кофе и индиго. Это привело к усиленному ввозу рабов. В конце XVII и в 
XVIII в. Ямайка стала главной базой английских пиратов в Карибском 
море и одним из крупнейших в мире рынков рабов. Примерно за полтора 
столетия на остров было ввезено около миллиона негров 3; из этого ко
личества на самой Ямайке оставалась лишь часть. Если в 1670 г. на
7.5 тыс. «белых» приходилось 8 тыс. негров-рабов, то к 1698 г. количество 
«белых» сократилось на 150—200 чел., а количество негров возросло до 
40 ты сяч 4. В 1734 г. рабов насчитывалось более 86 тыс. («белых» —
7.6 тыс.), в 1746 г.— более 112 тыс. («белых» 10 тыс.), в 1775 г. — более 
190 тыс. («белых» 18,5 тыс.), а в 1800 г. — 300 тысяч5.

Полное бесправие рабов и абсолютная власть рабовладельцев над 
их жизнью и смертью были закреплены в так называемом «Кодексе о 
рабовладении» (Slave Codex).

И все же плантаторам становилось все труднее удерживать рабов в 
повиновении. История Ямайки полна примеров героической борьбы нег
ров против рабовладельцев. Во второй половине XVII в. таких восста
ний было пять, за последующие 130 лет (1702— 1832) — 27.

В течение более 150 лет сохраняли независимость мароны (или ма- 
р у н ы )— рабы, бежавшие в горные районы, недоступные для колони
заторов (Кокпит Кантри на западе и Голубые горы — на востоке остро
ва). Лишь в конце XVIII в. англичанам удалось разбить маронов и вы

1 R. М. M a r t i n ,  H isto ry  of the W est Indies, London. 1836, т. 1, стр. 10;
F. M. H e n r i q u e s ,  Fam ily and C olour in Jam aica, London, 1953, стр. 14— 15.

2 W. B r y c e ,  Reference Book of Jam aica, K ingston, 1947, стр. 13.
3 И. В и т  в е р . Караибские страны, М.— JI., 1931, стр. 359.
4 R. М. М а г t i п, Указ. раб., т. 1, стр. 89, 90, 30.
6 Там же, т. V, стр. 90.
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селить подавляющее их большинство сначала в Канаду, а затем в Сьер
ра Л еон е6. Потомки небольшой группы маронов, оставшейся на острове 
(4—5 тыс. чел.), живут в западной части Ямайки и поныне7.

В XVII—XVIII вв. на острове появляется ряд новых этнических наи
менований. Слово «мулат» (mulatto) означало и означает на Ямайке и 
во всей Вест-Индии потомка «белого» отца и матери-негритянки, а в бо
лее широком смысле — человека смешанного происхождения. Потомок 
«белого» и мулатки — «квадрун» (quadroon), или «квартерон» (т. е. негр 
только на ’Д ) — стоял выше мулата, но ниже потомка «белого» и квар
теронки, называвшегося «мусти» (mustee), или «мести» (mestee), т. е. 
негра на Vs. «Мустеффино», или «местиффино» (musteefino, mesteefee- 
no) — потомок «белого» и «мусти», т. е. негр на !/i6, уже официально 
считался «белым» и свободным по закону. Потомок мулатки и негра но
сил наименование «самбо» и стоял ниже мулата, но выше негра: Сейчас 
все эти термины (кроме мулата и самбо) официально не употребляются, 
но используются в общежитии для обозначения различных оттенков цве
та кожи. Некоторые из них сохранились как прозвища, носящие оскор
бительный характер.

Если уделом рабов был труд на плантациях или в доме рабовладель
ца, то свободные негры и мулаты (к концу XVIII в. 10 тыс. чел.) были в 
основном мелкими крестьянами, ремесленниками, торговцами, надсмотр
щиками.

Неодинаковым по социальному составу было и «белое» население, 
подавляющее большинство которого состояло из англичан, шотландцев, 
ирландцев, валлийцев. Вся власть находилась в руках плантаторов, куп
цов, чиновников. Ниже их стояли группы служащих, управляющих, 
надсмотрщиков, ремесленников, торговцев. Еще ниже — потомки ссыль
ных, так называемые «белые бедняки»(poor whites).

По мере того как рабство экономически перестало себя оправды
вать, правительство стало его ограничивать. С 1808 г. запрещена была 
работорговля, в 1816 г. — признано право освобождать рабов по заве
щанию, а не только при жизни господина. С 1824 г. свободным неграм 
и мулатам было разрешено свидетельствовать на суде против «белых», 
а с 1830 г. им были предоставлены гражданские права. Наконец, по за 
кону 1833 г., который касался не только Ямайки, но всех английских 
колоний, рабство было отменено (на Ямайке — с августа 1834 г . ) 8. 
Колонизаторам приходилось спешить — восстания рабов происходили 
все чаще.

Закон об отмене рабства не предусматривал, однако, немедленного 
освобождения рабов. Он устанавливал для них «срок ученичества» (ap
prenticeship) от четырех до шести лет. «Ученики», т. е. все рабы от шести 
лет и .старше, должны были бесплатно работать на хозяев в течение 
3Д рабочей недели. Освобожденные рабы не получили никакой земли, 
кроме небольших приусадебных участков, которые и раньше были в их 
распоряжении. Правительство выдало рабовладельцам Ямайки свыше 
611 тыс. фунтов компенсации — по 19 фунтов за каждого р а б а 9. Уста
новление «срока ученичества» вызывало возмущение негров. Плантато
ры же относились к «ученикам» подчас еще хуже, чем к рабам до отме
ны рабства. Это заставило английское правительство, опасающееся но
вых восстаний, окончательно освободить рабов в 1838 г. Получив свободу, 
почти все негры ушли с плантаций, создав множество мелких крестьян

6 R. Ch. D a l l a s ,  The H istory  of the M aroons from their origin to the establishment 
of their chief tribe at S ierra Leone, London, 1803, т. 1—2.

7 W. B r y c e ,  Указ. раб., стр. 14; F. М. H e n r i q u e s, Указ. раб., стр. 35.
8 F. М. H e n r i q u e s, Указ. раб., стр. 38; E. H. C a r t e  r, H istory of the West 

Indian  Peoples, London, 1953, кн. IV, стр. 58, 105.
9 Э. В и л ь я м с ,  Капитализм и рабство, М., 1950, гл. 9, стр. 176 и сл.; Е. Н. C a r 

t e r ,  Указ. раб., кн. IV, стр. 92—94, 98.
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ских хозяйств на свободных землях во внутренней части острова10. Это 
заставило плантаторов искать новые источники рабочей силы. С 1845 г. 
начинается ввоз законтрактованных рабочих из Индии, а с 1854 г. — из 
Китая п . Но старую плантационную систему спасти было невозможно. 
Последний удар ей нанесла отмена в Англии покровительственных по
шлин на сахар и другие колониальные продукты (1846 г.). Попытка вый
ти из кризиса за счет негров выразилась в увеличении налогов12, а за
тем в сгоне негров с земли в целом ряде районов Ямайки. В ответ на это 
на восточном побережье в октябре 1865 г. вспыхнуло самое крупное в 
истории острова восстание, жестоко подавленное колониальными властя
ми. Более 300 участников восстания было повешено, 600 человек под
вергнуто телесному наказанию; было сожжено свыше 1000 домов.

Это восстание привлекло внимание Маркса и Энгельса, пристально 
следивших за его ходом. «Каждая следующая почта приносит все бо
лее безумные вести об ужасах на Ямайке. Письма английских офицеров 
об их геройских подвигах против безоружных негров великолепны. Дух 
английской армии сказался здесь, наконец, хоть раз без всяких стесне
ний— «The soldiers enjoy it» (солдат это забавляет)»,— писал Энгельс 
Марксу 1 декабря 1865 г о д а 13.

С 1867 г. североамериканская компания, впоследствии вошедшая в 
«Юнайтед Фрут Компани» (United Fruit С°), начала разведение бана
н ов— новой для Ямайки культуры. В 1900 г. большая часть банановых 
плантаций принадлежала уже «Юнайтед Фрут». Североамериканский 
капитал занял довольно заметные позиции и в производстве сахара 14.

Развитие капитализма постепенно приводило к обезземеливанию 
крестьян, к обнищанию широких масс трудящихся острова. Положение 
стало особенно тяжелым, когда сошел на нет бум, связанный с первой 
мировой войной. В этот период, под несомненным влиянием Великой 
Октябрьской социалистической революции, на Ямайке, как и во всей 
Вест-Индии, начало развертываться национально-освободительное дви
жение.

Ни политических партий, ни даже настоящих профессиональных сою
зов на острове тогда не существовало. Разрешенное колонизаторами по
добие рабочих организаций влачило жалкое существование, охватывая 
(по данным 1918 г.) 0,04% трудящ ихся15. Добавим, что в отличие, на
пример, от Тринидада, промышленных рабочих на Ямайке всегда было 
очень немного, а тяжелой индустрии до последних лет и вообще не су
ществовало.

В результате кризиса 1929 г. положение обострилось, а во второй по
ловине 30-х годов по островам Британской Вест-Индии прокатилась вол
на выступлений небывалого масштаба — забастовок, голодных походов 
и т. п. Весной и летом 1938 г. произошли народные выступления в сель
ских районах Ямайки, сопровождавшиеся кровавой расправой с рабо
чими. В порту Кингстона была объявлена забастовка, распространив
шаяся затем на весь город. Колонизаторам удалось победить лишь с по
мощью значительных воинских подкреплений 16.

10 См. К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с ,  Собр. соч., т. XXIII, М., 1932, стр. 321. Письмо 
Энгельса М арксу от 15.VII.1865 г.

11 F. М. H e n r i q u e s ,  Указ. раб., стр. 40.
12 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с ,  Собр. соч., т. XXIII, стр. 313. Письмо М аркса Эн

гельсу от 20.XI.1865 г.
13 Там же, стр. 314.
14 А. М. W h i t s o n  and L. F. H о г s e f a 11, B ritain  and the W est Indies, London, 

New York, Toronto, 1948, стр. 48, 60.
15 М. P г о u d f о о t, B ritain  and the USA in the Caribbean, New York, 1954, стр. 234- 

W. H. K n o w l e s ,  T rade U nion Development and Industria l R elations in the British West 
Indies, Berkley and Los A ngeles, 1959, стр. 69 я  сл.

16 «П равда», 7, 9, 17 мая, 4, 10 июня 1938 г.
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После событий 1938 г. колониальные власти вынуждены были пойти 
на уступки, в частности — разрешить создание ряда политических пар
тий и профсоюзов. В сентябре 1938 г. под руководством Нормана Мэнли 
была создана Народно-национальная партия (People’s National Party), 
близкая по типу к лейбористской партии в Англии. Несколько позже 
возникло первое профсоюзное объединение (Совет, потом Конгресс 
профсоюзов), тесно связанное с Народно-национальной партией 
(ННП) 17.

Тогда же, в 1938 г., во время массового народного движения, выдви
нулся как политический деятель Александр Бустаманте. Он стал пожиз
ненным председателем так называемых «Промышленных союзов Буста
манте» (Bustamante Industrial Unions), а затем создал правую полити
ческую партию, назвав ее «Ямайской лейбористской партией» (Jamaica 
Labour Party, сокращенно — ЯЛ П).

Когда в 1943 г. ямайскому народу удалось Добиться введения всеоб
щего избирательного права, а в 1944 — создания самоуправления, хотя 
и очень ограниченного, к власти пришла ЯЛП и оставалась правящей 
партией 12 лет. С 1956 г. и до апреля 1962 г. у власти находилась ННП.

С 1958 г. Ямайка стала частью Вест-Индийской Федерации. Это объ
единение было создано англичанами с целью укрепить свои, пошатнув
шиеся позиции в Карибском море и задержать рост национально-осво
бодительного движения в Вест-Индии. Однако Ямайка — самый значи
тельный по площади и населению член Федерации — была представлена 
в ее парламенте далеко не пропорционально, в то время как основное 
налоговое бремя пришлось нести именно ей. Когда к тому же выясни
лось, что Федерация не дает вест-индцам независимости, к которой они 
стремятся, и не решает ни одной из насущных экономических проблем,— 
ямайский народ настоял на выходе из этого объединения (1961 г.). Ан
глия была вынуждена согласиться на предоставление Ямайке независи
мости с 6 августа 1962 г.

Недовольством народных масс, их разочарованием в политике пра
вящей партии воспользовалась ЯЛП. Внеочередные выборы 10 апреля 
1962 г. снова привели ее к власти.

Формулируя основные принципы политики нового правительства, 
А. Бустаманте выступил с заверением, что он и его министры «будут со
противляться любым попыткам коммунистов проникнуть на Ямайку». 
Он заявил далее, что будет стремиться к заключению «договора об обо
роне» с Соединенными Штатами Америки, а после провозглашения неза
висимости предложил им создать на острове военную базу 18.

По типу хозяйства Ямайка — аграрная страна; промышленность ее 
только еще начинает развиваться. Основные культуры: сахарный трост
ник (в 1960 г.— около 58,8 тыс. га), кокосовая пальма (около 4 8 тыс. га), 
бананы (около 42 тыс. га), цитрусовые (сколо 24,8 тыс. га), кофе, пи
менто (вид перца), табак, какао, рис. Значительную часть бананов, ко
ф е и табака дают мелкие крестьянские хозяйства. Скотоводство и рыбо
ловство играют в экономике второстепенную роль.

Почти вся удобная для обработки земля (составляющая не более 
35% территории) находится под экспортными культурами. Продуктов 
питания производится недостаточно. Страна вынуждена большую их 
часть ввозить, прежде всего из С Ш А 19.

Почти 80% хозяйств имеют меньше 2 га земли каждое. В то же вре
мя 333 плантатора (0,1% всех землевладельцев) владеют 50% годных 
для обработки земель. 26 из них владеют плантациями более чем по

17 Е. Н. C a r t e r ,  Указ. раб., кн. IV, стр. 168— 169. См. такж е: W. Н. K n o w l e s ,  
Указ. раб.

18 «The Times», 12 апреля 1962, стр. 12;, 9 августа, 1962, стр. 7.
19 «Statesm en's Year Book 1961», стр. 435; «The W est Indies and Caribbean Year Book 

J957/58», стр. 195— 199.
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3 тыс. га, 7 — более чем по 10 тыс. га. Крупнейшая на острове англий
ская компания «West Iindies Sugar С0» (контролируемая монополией 
«Tate and Lyle») сосредоточила в своих руках 25 тыс. га и дает */з всего 
производства сахара на Я м айке20. Добавим, что землю имеет лишь 
35% сельского населения. И хотя негры составляют 78,2% землевладель
цев, они преобладают лишь в группе владельцев участков от 0,4 до 20 га. 
В следующей группе (20—40 га) их уже меньше половины, в группе от 
40 до 80 га — чуть больше трети, в группе от 80 до 200 га — немногим 
более четверти, в группе от 200 до 400 га — меньше одной пятой, нако
нец, среди владельцев самых крупных участков — меньше 11 % 21. Цифры 
эти говорят сами за себя.

Значительную часть сельского населения Ямайки составляют беззе
мельные крестьяне, вынужденные работать по найму на плантациях и в 
хозяйствах кулацкого типа. Таких батраков не меньше 140 тыс. чел. Кро
ме того, часть «землевладельцев» также вынуждена подрабатывать на 
стороне. West Indies Sugar С° нанимает для уборки до 10 тысяч рабочих, 
на банановых плантациях работает в это время 90 тыс., на сахарных — 
до 73 тыс., на цитрусовых — 50 тыс. чел. и т. д. Большинство рабочих 
острова, однако, имеет работу только в этот период (приблизительно 
с января по июнь). В остальное время работа на плантациях резко со
кращается. Так, на сахарных плантациях остается не более 47,3 тыс. из 
73 тыс. и т. п .22.

Остальные отрасли хозяйства Ямайки не в состоянии поглотить из
быточную рабочую силу. Объясняется это прежде всего колониальным 
характером экономики, тем, что развиваются только те отрасли ее, кото
рые нужны господствующим на острове монополиям. Один из ярких 
тому примеров — использование минеральных богатств Ямайки.

По запасам бокситов (одна треть мировых запасов) и по их вывозу 
Ямайка стоит на первом месте в мире. Но все эти богатства находятся 
в руках пяти иностранных компаний — канадской Alcan Jamaica Limited 
(около 50% капиталовложений) и четырех из США. Но лишь канадская 
фирма построила на острове фабрику по производству из части бокси
тов глинозема (окись алюминия); остальные даже всю первичную об
работку руды производят вне острова. В планы всех этих монополий 
никак не входит индустриализация Ямайки. Количество рабочих на руд
никах не превышает 6 тыс. человек.

Ямайка дает примерно половину сырья для алюминиевой промыш
ленности Соединенных Штатов. Поэтому в США уделяют сугубое вни
мание обеспечению «порядка» на бокситовых рудниках острова. Проф
союзные боссы из К П П —АФТ сразу же взяли в свои руки организацию' 
там профсоюза, а присланный ими уполномоченный не только встал во 
главе этого союза, но занял и еще несколько руководящих постов в 
ямайском рабочем движении.

Недра Ямайки богаты не только бокситами. На острове есть медная, 
железная, марганцевая руда, нефть. Но эти природные богатства фак
тически почти не используются.'Неудивительно: ведь, например, и нефте
разведку, и снабжение острова горючим взяли в свои руки североаме
риканские монополии, в первую очередь ЭССО. Эта компания уже по
строила на Ямайке один нефтеперегонный завод и заключила договор 
на постройку второго. Более или менее широко разрабатываются только 
залежи гипса. Североамериканская компания организовала на их базе 
производство цемента, значительная часть которого вывозится.

Из остальных видов промышленности развиты лишь пищевая (преж
де всего сахарная, ромовая, табачная) и легкая (производство одежды,

20 См. «Народы Америки» под ред. А. В. Ефимова и С. А. Токарева, т. II, М., 1969. 
стр. 239.

21 F. М. H e n r i q u e s ,  Указ. раб., стр. 173, 180.
22 «Народы Америки», т. II, стр. 240.
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обуви, мыла, спичек, посуды и пр.). Почти все предприятия сосредото
чены в столице острова г. Кингстоне (вместе с прилегающим к нему 
г. Сент-Эндрью — около 400 тыс. чел.). Машиностроение отсутствует 
полностью.

Богатства Ямайки присваиваются иностранными монополистами, и 
неудивительно, что доход на душу населения составляет здесь всего 
132 фунта в год (в Англии он почти в три раза выше — 364 фунта) 23.

Вместе с тем, безработица на острове растет с каждым годом. По 
данным 1960 г. самодеятельное население составляло на Ямайке 700 тыс. 
человек. Полностью безработных из них было 120 тыс., работающих не 
более трех дней в неделю — 250 тыс. 24. Ежегодно к этому числу прибав
ляется не менее 40 тыс. выходящих в жизнь юношей и девушек, из ко
торых лишь немногие счастливцы могут найти себе постоянное заня
тие25. Добавим, что никаких пособий по безработице на Ямайке не су
ществует.

В этих условиях искусственно созданного перенаселения все более 
важное значение приобретают поиски работы за пределами острова. 
Единственная страна, куда доступ вест-индцам до последнего времени 
оставался открытым,— Англия. За последние семь лет эмиграция из 
Вест-Индии в Англию составила:

1955—27550 (из них 18,9  тыс. ямайцев)
1956—29800 ( » » 17,6  тыс. » )
1957—23000 ( » » 15,9 тыс. » )28
1958— 15000
1959—16100
1960—49350 (по другим данным — 52 тыс.)27
1961—6630028

80% этого числа — выходцы с Ямайки и с. Барбадоса, причем первые
составляют подавляющее большинство (в I960 г., например, 30 тыс. из
49,6 тыс. чел.) 2Э.

Почти все вест-индские иммигранты сосредоточены в Лондоне, Бир
мингеме и Ноттингеме. Заняты они преимущественно на самой неквали
фицированной, низкооплачиваемой работе — на транспорте, на кирпич
ных заводах и других предприятиях, в больницах и т. п. Принимают их 
на работу в последнюю очередь, увольняют — первыми. Если (по офи
циальным данным) безработные в Англии составляют немногим более 
2% самодеятельного населения, то среди вест-индских иммигрантов этот 
процент гораздо выше ( 8 % ) 30.

«Цветные» иммигранты подвергаются дискриминации не только в 
области труда. Им трудно бывает найти себе жилье (выборочная про
верка лишь в одном районе показала: 18,9% квартирохозяев отказались 
сдать комнаты «цветным», или вест-индцам) 31, их не допускают в неко
торые рестораны, зрелищные предприятия и т. *д. В городах Англии не
однократно вспыхивали расистские беспорядки, негритянские погромы 
(наиболее известные из них — в Ноттинг-Хилле в 1958 г.). Английская 
полиция довольно вяло действовала против погромщиков и очень энер

23 «P arlam en tary  D ebates (H ansard ), H ouse of Commons. Official Report», т. 634, 
№  56, 17 февраля 161, ст. 1934. В дальнейших сносках — H ansard .

24 Там же, ст. 1975. Точные цифры привести затруднительно, так как на плантациях 
нанимают обычно одного рабочего, а работать долж на вся его семья.

25 Там же. Д ля  того, чтобы существующее положение хотя бы не ухудшалось, 
надо в 1962 г. обеспечить работой 100 тыс. чел., а чтобы безработица снизилась на 
5% — 180—210 тыс. См.: W. Н. K n o w l e s ,  Указ. раб., стр. 19.

26 D. L. P opulation  and Production  in Jam aica, «G eographical Review», т. XLVIII, 
№ 4, октябрь, 1958, стр. 568.

27 «The Times», 22 октября 1961.
28 H ansard , т. 652, № 46, 1 февраля 1962, ст. 1284.
29 Там же, т. 634, №  56, 17 февраля 1961, ст. 1958 и т. 645, №  161, 2 августа 1961, 

ст. 1328.
30 Там же, т. 654, № 61, 22 февраля 1962, ст. 662.
31 Там же, т. 654, №  64, 27 февраля 1962, ст. 1211.
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гично — против иммигрантов. Оскорблениям со стороны полицейских под
вергся даже прибывший в Лондон тогдашний премьер-министр Ямайки 
Норман Мзнли. Многочисленные фашистские организации безнаказан
но ведут в Англии расистскую пропаганду. А английским парламентом 
принят недавно закон об ограничении и запрещении иммиграции, на
правленный, прежде всего, против негров и выходцев из 'А зии32.

По данным ценза 1943 г., население Ямайки и нескольких админи
стративно подчиненных ей островков распределялось следующим обра
зом:

Негры — 77,72%  Китайцы — 0 ,99%
«Цветные» — 17,72%  Сирийцы — 0 ,08%
Индийцы — 2,12%  Прочие — 0 ,0 8 % 33

«Белые» — 1,29%

Население острова быстро растет (в 1943— 1 265 221, по переписи 
1960— 1 606546, в конце 1961— около 1,64 млн. чел.).

Ввезенные на остров негры принадлежали к различным этническим 
и языковым группам очень обширного района Африки. На западном
побережье этот район простирался от Нигера на севере до Конго на
юге; в него входили также часть Центральной Африки, часть восточ
ного побережья и даже остров Мадагаскар 34. ,3а годы рабства произо
шло смешение различных племен и групп, так что современных ямай
ских негров нельзя отнести ни к одному из африканских антропологи
ческих типов.

Большинство негритянского населения на Ямайке — крестьяне, сель
скохозяйственные рабочие, городской пролетариат; есть, однако, и 
негритянская буржуазия, существует довольно значительная прослойка 
интеллигенции. Среди «цветных» (мулатов) гораздо больше предста
вителей крупной и средней буржуазии и интеллигенции.

Индийцы — потомки законтрактованных рабочих, ввезенных на 
Ямайку в 1845'—1924 гг. По данным 1943 г., 19% индийского населения 
острова составляли индийские мулаты. Большинство ямайских индийцев 
занимается сельским хозяйством (хотя собственными участками распо
лагают лишь 3% из них). Именно выходцы из Индии ввели распростра
ненную ныне на острове культуру риса. Большую роль сыграли они 
и в развитии скотоводства. Индийцы-горожане занимаются главным 
о.бразом торговлей. Все индийцы на Ямайке владеют английским язы
ком; по религиозной принадлежности более 8 0 % — христиане (индуи
стов не более 19%, мусульман почти нет) 35.

Среди постоянно живущих на Ямайке «белых», помимо англичан, 
шотландцев и ирландцев, отметим кубинцев и немцев. Первые немецкие 
колонисты ввезены еще в 1700 г. с юга Германии; следующая большая 
группа прибыла в 1836— 1842 гг. из Ганновера. Часть их слилась с мест
ным населением, но основанный ими поселок Сифорд Таун до сих пор 
остается самым большим «белым» селением на острове. Поэтому «бе
лых» крестьян на Ямайке часто называют «немцами» независимо от 
их этнической принадлежности, хотя теперь даже в Сифорд Тауне не
мецкий язык совершенно исчез. Существуют также небольшие группы 
португальцев и евреев (из Португалии и Германии; самые ранние пе
реселенцы— с конца XVI в.).

32 Подробнее о положении иммигрантов в Англии см.: J. Е g g i п t  о п, They Seek 
a Living-, London, 1957.

33 W. B r y c e ,  Указ. раб., стр. 12. В 1960 г. была проведена новая перепись. 
К сожалению, ее результаты остались нам недоступными (кроме нескольких цифр, 
приводимых ниже).

34 В. E d w a r d s ,  H istory  Civil and Commercial of the W est Indies, London, 1802, 
т. II, стр. 70—92; F. М. H e n r  i q u e s, Указ. раб., стр. 23—25. См. такж е: «Народы 
Африки» под ред. Д . А. Ольдерогге и И. И. Потехина, М.. 1954, стр. 19 сл., 281 и др.

35 Об индийцах в Вест-Индии подробнее см.: А. Д. Д р и д з о ,  Индийцы острова 
Тринидад, в сб. «Страны и народы Востока», вып. И, М., 1961, стр. 89— 102.
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Значительная часть «белых» ямайцев принадлежит к буржуазии и 
высшему чиновничеству. Но наряду с ними существуют и «белые бед
няки»— потомки долговых рабов и ссыльных, самая низшая категория 
«белого» населения. Исследователи отмечают, что каждый «белый бед
няк» на всю жизнь сохраняет «клеймо своего происхождения». В ос
новном это мелкие крестьяне, с трудом сводящие концы с концами 36.

Китайцы, как и индийцы,— потомки законтрактованных рабочих, 
ввозившихся с 1854 г. По переписи 1943 г. 44% китайцев были уже 
потомками смешанных браков. Немногим более половины китайского 
населения живет в двух крупнейших городах острова — Кингстоне и 
Сент-Эндрыо. Главное занятие ямайских китайцев — торговля. Англий
ским языком владеют все. Более 95% — христиане.

Сирийцы начали селиться на Ямайке в 1891 г. Потомков смешанных 
браков среди них — примерно 15%. По религии почти все они — като
лики.

Перепись 1943 г. содержит следующие данные о наиболее распро
страненных на Ямайке религиях:

Англикане — 28 ,3  %
Баптисты — 35 ,8%
Методисты — 8 ,9 %
Пресвитериане — 7 ,5%
Католики — 5 ,7%

остальные — приверженцы других церквей и множества мелких сект 37. 
Наряду с этим среди негритянского населения продолжают еще сохра
няться старинные африканские верования.

Негры составляют подавляющее большинство населения Ямайки, 
но тем не менее их нельзя назвать полноправными гражданами своей 
страны, хотя дискриминация на острове и не достигает таких разме
ров, как в США или в ЮАР.

В понятия «черный», «цветной», «светлокожий» и т. п. вкладывает- . 
ся на острове вполне определенное социальное содержание. «„Чер
н ы й "— значит бедный, непривилегированный, а „светлые" или белые — 
это те, что наверху. Мы ямайцы, знаем, кто черный. У нас своя класси
фикация. Черный — это всякий, кто на стороне бедных. Если бы вы 
жили на Ямайке, вы были бы черным» 38. В эти словах местного жителя, 
обращенных к либеральному английскому журналисту, с предельной 
отчетливостью ощущается подлинный смысл «расовой проблемы» в 
Вест-Индии.

Рост национально-освободительного движения не мог не оказать 
влияния и на эту сторону жизни Ямайки. Еще 15—20 лет назад более 
или менее ответственные должности на государственной службе были 
закрыты для негров. Теперь, в обстановке распада колониальной си
стемы, положение изменилось, и выходцы из состоятельных негритян
ских семей оказались довольно хорошо представленными в государ
ственном аппарате. Однако подавляющее большинство негритянского 
населения (прежде всего рабочие, крестьяне, мелкие служащие) про
должают подвергаться дискриминации. Почти все крупные магазины 
ямайской столицы по-прежнему принимают на работу продавщиц толь
ко со светлой кожей. Все действующие на острове банки — три канад

36 W. B r y c e ,  Указ. раб., стр. 12, 15; F. М. Н е n г i q u е s, Указ. раб., стр. 53.
О немецких колонистах подробнее см.: W. D r a s c h e r ,  Deutsche Siedlungen auf Ja- 
maika, «Ibero-A m erikanisches Archiv», Jah rg an g  VI, H eft 1, 1932, стр. 84 —90.

37 W. B r y c e ,  Указ. раб., стр. 16. Перепись 1960 года (см. «Statesman’s Year 
Book, 1961», стр. 435) дает гораздо меньшие цифры: англикане— 15,8%, методисты — 
6,8%, баптисты — 1,7%, пресвитериане — меньше 1% и т. д. Можно предполагать, од
нако, что в справочнике приведены неполные данные; возможно также, что перепись 
1960 г. охватила далеко не все население страны.

38 К. M a r t i n ,  The Jam aican Volcano, «New Statesm an», 17 марта 1961, стр. 416. 
Отрывок из статьи опубликован в «Известиях» 28 марта 1961 г.
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ских и один английский — также продолжают принимать на работу 
только светлокожих ямайцев. Во всех случаях, когда негр и «белый» 
(особенно иностранец) выполняют одну и ту же работу, заработная 
плата у них остается неодинаковой. Оклад ямайца — электрика I клас
са на бокситовых рудниках — 9 фунтов 11 шиллингов 3 пенса в неде
лю, а у канадца той же квалификации — 45 фунтов плюс оплата транс
портных и жилищных расходов. Когда группа ямайских рабочих про
шла на этих рудниках производственное обучение и их зарплата 
повысилась, всех канадцев перевели на более высокие должности, что
бы они по-прежнему получали гораздо больше, чем местные рабочие39.

Приведенные выше факты иллюстрируются следующими цифрами. 
Из 128 971 негров, о которых есть данные в цензе 1943 г.,—37,3% имели 
доход менее 6 шиллингов в неделю (среди мулатов такой доход был 
у 16,6%, среди «белых» у 4%) .  Доход от 6 до 10 шиллингов был у 31% 
негров, 10% мулатов и 3,6% «белых». От 10 шиллингов до 1 фунта в 
неделю получали 31,2% негров, 21,7% мулатов и 58% «белых». Среди 
тех, чей доход составлял 4—5 фунтов в неделю, негров было всего 
лишь 0,4%, мулатов — 3,2%, «белых» же — 38%. Цифры эти — непол
ные, они, в частности, не включают данных о доходах плантаторов. 
И все же, несмотря на это, перед нами не лишенные интереса кон
трасты 40.

Эти контрасты ярко проявляются в быту и материальной культуре.
Дом богатого я м ай ц а— это либо современное, со всеми удобствами 

здание, либо (если речь идет о плантаторах) подчас интересный обра
зец английской архитектуры XVII—XIX вв. »

Обычный дом зажиточого фермера — деревянный, с крышей из риф
леного железа, одноэтажный, из трех комнат. Вокруг дома идет веран
да, используемая как столовая. Кухня помещается отдельно, во дворе. 
Электричества и газа нет; ванна и даже умывальник, по данным выбо
рочного обследования, отсутствуют в 90% домов, а 36% домов не имело 
даже колодца.

Ж илище сельскохозяйственных рабочих характеризуют следующие 
слова очевидца: «Когда я впервые увидел одну из этих лачуг, я с тру
дом мог поверить, что она предназначена для того, чтобы в ней жил 
человек... Мебели нет, кроме куска мешковины на земле и подобия 
стола для керосинки»41. Эти строки были написаны уже давно, но по
ложение с тех пор не изменилось.

Фешенебельные районы Кингстона постоянно рекламируются тури
стическими агентствами. Действительно, центр города и район вилл в 
предместье очень красивы. Но лишь знакомство с портовыми и приле
гающими к ним с севера и запада кварталами, где живут рабочие, по
зволит увидеть настоящий Кингстон, город доходных домов, трущоб, 
лачуг и нищеты. Вот как описывает эти места либеральный английский 
журналист, посетивший остров в 1961 г.: «Тысячи людей живут около 
моря в грязных, заваленных мусором конурах, построенных из облом
ков, выброшенных морем на берег. Эти люди целые дни роются в гро
мадных кучах вывозимых сюда отходов в надежде найти лакомый ку
сочек. Их дома построены из кусков жести, железа, обломков дерева 
и тряпок. Время от времени, говорили они мне, бульдозеры срав
нивали эти «поселения» с землей, но через несколько дней они возни
кали вновь» 42.

39 Ф. С м и т ,  Безработица — бич рабочих Ямайки, «Правда», 2 ноября 1953 г. 
Следует отметить, что квалифицированные рабочие рудников получают самую высокую 
на острове заработную плату.

43 F. М. Н е п г i q u е s. Указ. раб., стр. 47—48, 51—53, 55—57, 59—60 и др.
41 «Народы Америки», т. II, стр. 245.
42 К- M a r t i n ,  Указ. раб.. стр. 416; «Известия», 28 марта 1961.
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Одежда ямайцев почти не отличается от европейской, но наи
более употребительные на Ямайке материи относятся к более дешевым 
сортам. И мужская, и женская одежда шьется из легких тканей, ярко, 
даже пестро окрашенных; распространена также белая одежда. Обувью, 
вследствие ее дороговизны, пользуется лишь незначительная частв на
селения.

В пищевом рационе ямайцев преобладают местные овощи — ямс, 
батат, бананы, перец. Много потребляется сахара, который на острове 
очень дешев, а' также рыбы и риса. Мяса и молочных продуктов по
требляется мало (они ввозятся из США); то же можно сказать о хлебе 
(мука ввозится из Канады). Из национальных блюд наиболее распро
странены соленая рыба с плодами дерева аки (их едят только на 
Ямайке), яйца морских ласточек (чисто ямайское блюдо), рис с боба
ми и мякотью кокосового ореха, а также' «пелперпот» (мясо, тушеное 
с местными овощами, приправленное соком кассавы и сильно напер
ченное). В рационе большей части населения не хватает витаминов. 
Значительная часть трудящихся живет на грани голода.

Особенностью семейного быта на Ямайке является большая роль 
женщины в семье. Женщина — глава и единственный кормилец семьи — 
не исключение, а, пожалуй, наиболее типичная фигура. Многие иссле
дователи видят в этом отражение староафриканских матриархальных 
традиций. Вместе с тем, хотя гражданские права женщин по закону 
не ограничены, очень многие профессии для них недоступны, а зара
ботная плата всегда ниже, чем у мужчин.

Все население острова говорит по-английски. Однако язык ямай
ских негров мало похож на литературный и даже на разговорный язык 
Британских островов. Больше всего различий в фонетике (хотя неко
торые фонетические особенности ямайского диалекта сближают его с 
диалектом Южной Англии). Значительно упрощена грамматика. В со
став ямайского диалекта вошли, хотя и в небольшом числе, слова из 
различных африканских языков.

В формировании культуры острова весьма велика роль тех афри
канских народов, к которым принадлежали предки ямайских негров. 
В этом отношении Ямайку можно сравнить, пожалуй, только с Гаити: 
на обоих островах негры составляют подавляющее большинство насе
ления и многие черты культурного облика их африканских предков 
сохранились до сегодняшнего дня. Однако в первом случае важной 
составной частью формировавшейся культуры была культура англий
ская, во втором же — французская. Тринидад, где почти 40% населе
ния индийцы, естественно, очень отличается от Ямайки, невзирая даже 
на отсутствие языкового барьера. Что же касается мелких островов, 
то на многих из них, правда в разной степени, сохранился диалект 
французского языка, в общем отступающий под натиском английского, 
но далеко еще не исчезнувший; сохраняются и некоторые другие черты 
культуры, генетически связанные с периодом французского владычества. 
Ближе всего к Ямайке стоит Барбадос, хотя и здесь наблюдаются диа
лектные и иные различия 43.

В устном народном творчестве Ямайки до сегодняшнего дня пре
обладают африканские мотивы: сказки о пауке-оборотне Энэнси (весь
ма сходные со сказками ашанти), пословицы, поговорки, отчасти загад
ки. Многие инструменты народного оркестра (барабаны, дудки и др.) 
также африканского происхождения. В музыке можно проследить и 
африканские, и европейские фольклорные влияния 44.

43 Вопрос о развитии языков и национальных -культур в Вест-Индии выходит за 
рамки данной статьи. Подробнее см.: «Народы Америки», т. II, гл .6.

44 Там же, стр. 245— 246.
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Хотя первые произведения профессиональной литературы были 
созданы еще в XVIII в., творчество ямайских писателей и поэтов стало 
известно в Европе лишь за последние 10— 15 лет. Среди них следует 
назвать романиста В. Рида (род. 1913) 45, Р. Мэйса, (1905— 1955), пи
савшего о жизни кингстонской бедноты, Д. Хирна (род. 1926) 46, опу
бликовавшего после i 955 г. пять романов на современные темы.

Тяжелые условия развития национальной культуры приводят к тому, 
что подавляющее большинство писателей покидает остров, переселяясь 
в Англию или США. Это в равной мере касается как прозаиков, так 
и поэтов, из которых наиболее крупным был К. Мак-Кэй (1891— 1948) 47. 
Среди современных поэтов выделяются У. Робертс (род. 1886), Ф. Шер
лок (род. 1902), Д. Кэмпбэлл (род. 1917), X. Карберри (род. 1928) 48. 
Почти все ямайские поэты и все прозаики пишут на литературном 
английском языке. Только собирательница фольклора, поэтесса и испол
нительница народных песен Л. Беннет пишет на диалекте.

Национальный театр на Ямайке по существу находится еще в про
цессе становления. В кинотеатрах идут преимущественно североамери
канские и английские фильмы. В 1961 г. началась подготовка к строи
тельству киностудии в Кингстоне.

Развитие национальной культуры происходит в сложных усло
виях. Неграмотных около 20% населения. Почти часть населения 
не посещает школу и только 6% посещавших оканчивает ее. Школ не 
хватает. Университет на несколько сот студентов создан только после 
войны и до сих пор связан с Лондонским университетом.

Уже отмечалось, что завоевание Ямайкой независимости — прямое 
следствие краха колониальной системы во всем мире. Национально- 
освободительное движение на Ямайке развивается под влиянием успеш
ной борьбы других колониальных народов — прежде всего народов 
Африки. Интерес населения Ямайки именно к этому материку вполне 
объясним. Ликвидация большинства колоний в Африке, героическая 
борьба народа Конго за свою свободу находились и находятся в центре 
внимания самых широких слоев ямайского народа.

Буржуазно-националистические элементы пытались и пытаются ис
пользовать это в своих интересах. На Ямайке одно время широко раз
вернулась агитация под лозунгом «Назад в Африку», проводившаяся 
небезызвестным Маркусом Гарви. В настоящее время на острове дей
ствуют группы «растафаритов», также призывающие к переселению в 
Африку. Нетрудно представить себе вред подобного движения, отвле
кающего частья ямайского народа от решения самых насущных его 
задач.

Задачи эти велики, но велики и силы рабочих, крестьян, интеллиген
ции— всего народа Ямайки. Ему удалось добиться почти полной лик
видации военных баз США на острове, существовавших с 1941 г. Ему 
удалось добиться политической независимости. На очереди борьба за 
создание подлинно независимого демократического государства, незави
симой экономики, за поднятие жизненного уровня.

45 В. Р и д ,  Л еопард, пер. А. Сергеева, М., 1961.
46 М. Б е к к е р ,  Книги Д ж она Хирна, «Иностранная литература», 1967, №  8. 

стр. 272—273.
47 Подробнее см. М. Б е к  д е р ,  Прогрессивная негритянская литература США, Л., 

1957, стр. 112, 123— 124; «Народы Америки», т. I, М., 1959, стр. 491— 492.
48 Стихи »х недавно опубликованы в первой вышедшей в СССР антологии вест- 

индской поэзии: «Время пламенеющих деревьев», М., 1961. Там ж е опубликовано не
сколько стихотворений М ак-Кэя и охарактеризовано его творчество.


