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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 
РАЗВИТИЯ АМЕРИКАНСКОЙ НАЦИИ

Этническая история американской нации ставит ряд  вопросов, имею
щих значение для понимания этнических процессов у других народов. 
Р азнохарактерность  истоков этой нации иммигрантов известна. Про
цессы ассимиляции, которым подвергались и подвергаются ее этниче
ские элементы, чрезвычайно характерны для переселенческих стран. 
Эти процессы и рассматриваю тся в настоящей статье, причем основой 
их, как  представляется, следует считать включение иммигрантов в эко
номическую и социальную структуру принимающей страны. Д л я  его 
характеристики употреблен термин «структурная ассимиляция». Эта 
ассимиляция обусловливает все другие виды ассимиляции — культур
ную, языковую  и т. д .— и д а ж е  смешанные браки.

Д ал ее  рассматриваю тся т ак ж е  некоторые условия, способствующие 
и препятствующие ассимиляции. Исчерпывающее освещение всей этой 
проблемы в одной статье, разумеется, невозможно. Представляется ве
роятным, что главное условие — позиция принимающего общества: ди
скриминация со стороны окружаю щ его населения тормозит ассимиля
цию иммигрантов, положительное отношение с его стороны стимули
рует ее.

* * *

Периодом возникновения американской .нации можно считать ко
нец XVIII в., а кульминационным пунктом этого процесса первую аме
риканскую революцию — войну за независимость — и образование аме
риканского национального государства. Разумеется, предпосылки еди
ной нации — в общественной жизни, в психологии и идеологии — созда
вались на протяжении ряда  предшествовавших д е с я т и л е т и й Н о ,  тогда 
сформировалось только ядро нации. Д альнейш ее ее этническое развитие 
шло стремительно и неравномерно, причем на каждом этапе оно было 
подчинено общему социально-экономическому развитию страны и свое
образно переплеталось с н и м 2.

Д о  граж данской  войны 1861— 1865 гг. страна резко делилась на две 
части: Север и Юг. В обеих частях страны обитали коренные жители 
Америки, принадлеж авш ие к разным индейским народам. Они резко 
отличались от численно преобладавшего пришлого населения как в 
этническом, так  и в социально-экономическом отношениях, но в некото
рой степени с ним смешивались. Н а Севере и Юге складывались раз
личные, хотя и связанные между собой, хозяйственные системы (по вы
ражению  М аркса, «система рабства и система свободного т р у д а » )3,

1 См. А. В. Е ф и м о в, Очерки истории США, М., 1958, стр. 81—85.
2 Общий очерк этнического развития американской нации дан в труде ч<Народы 

Америки», т. 1. (серия «Народы мира. Этнографические очерки»), М., 1959.
3 К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с ,  Соч., т. 15, стр. 355.



Некоторые вопросы развития американской нации эЗ

различный культурный и бытовой уклад жизни, разное по социальной 
структуре и этническому составу население.

Север был районом растущего капитализма, почти не отягощенного 
феодальными пережитками. Н аселение его отличалось этническим раз
нообразием с самого начала колонизации. Известно, что на территории 
современных СШ А основали в свое время колонии и Голландия, и Ш ве
ция, и Франция, и Испания, и Россия. В каждой колонии селились не 
только подданные соответствующей метрополии, но и выходцы из дру
гих европейских стран. В конце концов англичане возобладали в Аме
рике политически, а такж е  в культурном и этническом отношениях. 
Соединенные Ш таты вышли из войны за независимость англоязычной 
страной, наследницей английской культуры, которая, впрочем, в ам е
риканских условиях успела видоизмениться и впитать в себя элемен
ты иных этнических культур.

Д о  заверш ения наполеоновских войн и последней англо-американ
ской войны эмиграция из Европы в СШ А была относительно слаба. 
М олодая ам ериканская нация успела консолидироваться в своем преж
нем этническом составе.

* # *

Со второго десятилетия X1IX в. более ста лет Америка принимала все 
возраставш ую  массу иммигрантов, преимущественно из Европы. Им
миграция имела колоссальное значение для всего развития США. 
В непосредственно экономическом смысле она прежде всего дала 
стране рабочую силу, без которой было бы немыслимо ее быстрое хозяй
ственное развитие. Иммигранты XIX— XX столетий и их потомки и со
ставляют, собственно говоря, большую часть американского населения. 
В интересующем ж е  нас здесь смысле иммиграция представляла собою 
главный механизм этнического складывания американской нации. В раз
ные периоды она вливала в население США массы людей той или иной 
национальной принадлежности. Взаимодействие этих национальных 
групп с прежним населением и между собою, судьбы их потомков, их 
социальная и культурная ассимиляция, физическое смешение разных 
этнических элементов — в этом основа этнической истории американской 
нации.

При всем культурном и этническом своеобразии каждой иммигрант
ской группы и ее судьбы в Америке главное в процессе ассимиляции 
всех иммигрантов следует искать в их участии в хозяйстве и социальной 
жизни принявшего их американского общества. Такую ассимиляцию 
можно было бы назвать  структурной. Характер ее определяется главным 
образом строением и потребностями принимающего общества и только 
во вторую очередь социальной природой иммигрантов.

Н а всех этап ах  истории американской иммиграции большинство пе
реселенцев использовалось в СШ А как  рабочие — в промышленности, 
на транспорте, в строительстве и т. д. При этом их уделом чаще всего 
бывала работа тяж елая ,  малоквалифицированная и низкооплачиваемая. 
Эти черты характерны  и для  других переселенческих стран.

Значительно меньшая часть иммигрантов уходила в американское 
сельское хозяйство — приобретала фермы. Наемный труд в сельском хо
зяйстве Севера применялся относительно мало, и неимущие иммигран
ты редко могли найти там  постоянную работу. Н а покупку же фермы, 
даже при относительной дешевизне земли в Америке, нужны были сред
ства, которыми располагало только меньшинство 4.

4 См. Н. Н. Б о л х о в и т и н о в ,  О роли «подвижной границы» в иггорш  США. 
«Вопросы история», 1962, № 9, стр. 66—68.



54 Ш. А . Б о ги на

Американское хозяйство нуж далось  такж е в квалифицированных ра
бочих и технических специалистах, которые переносили в США евро
пейский технический опыт. И этот слой д ав ал а  ему иммиграция. Такова 
была отличительная черта английской им м играции5, в значительно 
меньшей степени — немецкой.

Это подводит нас к другой стороне процесса. С чем приезжали им
мигранты в Америку? Вернее, что представляли собой европейские эми
гранты? Д л я  полного понимания хода и результатов ассимиляции им
мигрантов нужно исследование всего миграционного процесса, начиная 
с причин и особенностей эмиграции. Это, разумеется, сложная задача, 
требую щая изучения страны эмиграции 6.

Среди немецких иммигрантов XIX в., особенно уроженцев юго-за
падной Германии, было немало крестьян и ремесленников из сельских 
областей, которые, продав на месте свои хозяйства, получали деньги 
на переезд и на покупку фермы за океаном 7. Имела такую возможность 
и часть переселенцев из Скандинавских стран. Завести  в Америк 
ферму — такова  была мечта чуть ли не большинства эмигрантов, пс 
крайней мере в XIX в., но осуществилась она лишь для малой их части 
Впрочем, и американские рабочие лелеяли ту же мечту (о чем свиде  ̂
тельствуют хотя бы документы ранних рабочих организаций С Ш А )8. 
Но лишь немногие смогли ее реализовать. Иммигрантская психология 
породила, видимо, в литературе . ложное мнение, будто иммигранты 
XIX в. в большинстве стали фермерами, и в ряде общеисторических ра
бот эта  версия распространена до сих пор. В действительности же глав
ная  экономическая роль иммиграции и тогда заклю чалась в снабжении 
капиталистического хозяйства Америки рабочей силой, а большая часть 
иммигрантов вклю чалась  в американский рабочий класс.

В этой общей картине выделяются, однако разнообразные состав
ные части. Одна иммигрантская группа отличалась от другой своим 
положением в американском обществе, социальным и даж е  профессио
нальным. Это зависело главным образом от ее европейского прошлого. 
Так, часть немцев, как  говорилось выше, становилась фермерами. В не
мецкой группе выделялся такж е  слой квалифицированных рабочих и 
ремесленников, причем определенных профессий. Нью -Йорк имел, напри
мер, многочисленную и организованную группу немецких швейников.

Самой многочисленной иммигрантской группой середины XIX в. были 
ирландцы. Н акануне граж данской войны они вместе с немцами состав
ляли более 70% всех и м м и гр ан то в9. Разоренные и обнищавшие, бывшие 
на родине мелкими крестьянами-арендаторами, ирландцы попадали в 
самые низшие слои американского общества. Землекопы, строители же
лезных дорог, чернорабочие, домаш няя прислуга •— таковы были ирланд
ские «специальности». Если на иммигрантов вообще американское бур
ж уазное общество глядело сверху вниз, с пренебрежением и даже 
враждой, то к ирландцам  оно относилось с презрением. Этническое на
чало и объективно и субъективно переплеталось здесь с классовым.

5 См. R. Т. B e r t h o f f ,  B ritish im m igrants in industria l America, 11793 — 1950, Cam
bridge, M ass., 1953.

6 Весь миграционный цикл изучался в работах, например, М. L. H a n s e n ,  The 
A tlantic m igration , C am bridge, M ass., 1946; Th. C. B l e g e n ,  N orwegian m igration to 
America. N orthfield, M innesota, 1931— 1940; W. I. T h o m a s  and F.  Z n a n i e c k i ,  The 
Polish peasan t in Europe and America, v. 1—2, New York, 1927;

7 См. M. W a l k e r .  G erm any and the em igration, 1816— 1885, Cambridge. Mass., 
1964.

8 См. Ф. Ф о н e p, История рабочего движения в США, т. I, М., 1949, гл. VIII.
s Ш. А. Б о г и н а, Иммиграция в США, М., 1965, стр. 39.
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Ввиду различий в экономической и социальной структуре европей
ских стран эмиграции и Соединенных Ш татов иммигрантам зачастую 
приходилось менять в Америке не только профессию и занятие, но и 
классовую принадлежность. Ч а щ е  всего европейские крестьяне и мел
кие бурж уа превращ ались в наемных рабочих, иногда — европейские 
рабочие в американских фермеров. Превращения всякого рода происхо
дили с европейскими профессиональными интеллигентами, хотя мно
гие из них продолж али  заниматься умственным трудом и в СШ А и 
внесли значительный вклад  в социальное и культурное развитие этой 
страны.

Обосновавшись в СШ А и войдя в структуру американского общества, 
иммигранты развивались далее  социально вместе с ним. Подобно1 ста
рожилам, которые сами некогда произошли из иммигрантов, они подчас 
переходили в другие классы и слои. Такие переходы происходили в Аме
рике, как  известно, легче, чем в Европе. Н а подобных изменениях осно
вано распространенное в американской социологической литературе по 
нятие социальной мобильности. Однако следует учитывать, что социаль
ная мобильность происходила в разных направлениях. Если некоторым 
беднякам и удавалось выбиться в хозяйчики, подрядчики, фермеры, то 
вместе с тем самостоятельные ремесленники под давлением конкурен
ции часто превращ ались в наемных рабочих и т. д. В иммигрантской 
среде, более или менее однородной при эмиграции, происходила таким 
пут^м социальная дифференциация. Выделялась своя буржуазия, боль
шей частью м елкая  и средняя, иногда крупная. Поскольку иммигрант
ская национальная группа сохраняла, в той или иной степени, свою 
общность в продолжении нескольких поколений, национальная бурж уа
зия, главным образом средняя и мелкая, зачастую действовала внутри 
этой группы и, кстати, сознательно и подсознательно пыталась сохра
нить выгодную ей групповую обособленность. Таким образом, ассими
лировавшись структурно, в социальном и экономическом отношениях, 
иммигрантская группа долго остается особой, хотя, как мы увидим 
далее, и модифицированной, этнической общностью.

В городах Севера ж и ло  еще до гражданской войны специфиче
ское этническое меньшинство — негры, разумеется, свободные. Это были 
главным образом рабочие, причем низкооплачиваемые, домаш няя при
слуга и т. п., стоявшие в рабочей иерархии примерно на том же уровне, 
что ирландцы. Разобщенность разных этнических групп трудящегося 
населения в особенности сказы валась  на неграх. Конкуренция, сущест
вующая при капитализме между различными группами рабочих, неред
ко заставл ял а  ирландцев выступать против негров, негров — против 
ирландцев. Хозяева пользовались такой враждой, играли на ней, р аз
жигали ее. Н атравливание одной этнической группы на другую отно
сится к классическим приемам американского капитализма. Рознь су
ществовала и между ирландцами и немцами, и между старожилами и 
той или иной иммигрантской группой и т. д. При стачках хозяева иска
ли и находили штрейкбрехеров в этнической группе, к которой не при
надлежали забастовщики, особенно часто среди только что прибывших 
иммигрантов, которые совсем не ориентировались в местной обстановке. 
Редко ка к ая  национальная группа не прошла через этот искус. П равда, 
бывали случаи, когда забастовщ ики разъясняли невольным ш трейкбре
херам суть д ел а  и те объединялись с. ними против хозяев. Во всяком 
случае, тенденции классовой солидарности между трудящимися разных 
национальностей были на всех уровнях сильнее, чем тенденции нацио
нальной розни, и такое сотрудничество служило важнейшим средством 
сближения различных этнических групп.
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*  *  #

В южных штатах, где господствовали плантационная система и pa-i 
бовладение, сложилось население совершенно иного типа. Оно резко де] 
лилось по расовому признаку, который в этих условиях почти .совпадав 
с классовым. Одну треть жителей Юга составляли негры, в подавляю) 
щем большинстве — рабы. Белое большинство было далеко не однород
но. Кроме крупных плантаторов и рабовладельцев помельче, в него вхо) 
дило огромное количество так  называемых белых бедняков — фермеров; 
надсмотрщиков, торговцев и т. д. П оложение их М аркс сравнивал с 
«положением римских плебеев во времена крайнего упадка Рима»11, 
Все белое население Юга, д аж е  материально не заинтересованное в 
рабстве, психологически было отравлено рабовладельческой систеыо! 
и связанной с ней расовой рознью. Физический труд, особенно «на хо 
зяина», считался чем-то зазорным, подобно делу раба-негра. Не бе; 
связи с этим в городах Юга д аж е  до отмены рабства имелся значитель 
ный слой квалифицированных ремесленников и рабочих-негров (пре 
имущественно, свободных, отчасти оброчников): белые гнушались таки 
ми занятиями. Эта ж е  психологическая атмосфера и, конечно, слабо 
развитие на Юге промышленности отталкивали от Юга европейских им 
мигрантов, которые селились там в относительно небольших количествах.: 
Расовы й гнет и расовая рознь на Юге, которые уж е в те десятилетия1 
идеологи рабства пытались оправдать биологическими и религиозными 
доводами, были прямым и непосредственным порождением рабовла
дельческой системы. Однако культурное взаимодействие расовых групп 
шло полным ходом и при рабстве. Р абы  не только восприняли англий
ский язы к  (создав свой диалект  его) и , христианскую религию и т. д .-  
они оказали  большое влияние на белых самобытной музыкой, сказкам,1 
и т. п. Физическое смешение шло интенсивно, что видно по большом; 
числу мулатов, которые в СШ А к ак  прежде, так  и теперь причисляюта 
к неграм.

В последнее пятнадцатилетие перед гражданской войной населешп 
СШ А пополнилось ж ителями захваченных у Мексики обширных обла 
стей. Помимо живших там  исстари индейских племен, это были мекси 
канцы — испано-индейские метисы и испанцы, то есть новый этнически] 
компонент в составе обитателей США. Но население юго-западных 
завоеванных областей за короткий срок сильно изменилось вследстви 
притока новоселов. Особенно это относилось к Калифорнии, которая 
1860 г. была самым этнически пестрым американским штатом.

# # #

То ж е  пятнадцатилетие и годы самой гражданской войны стали перс 
ломным для  американской нации периодом. В стране заверш ался прс 
мышленный переворот и произошла буржуазно-демократическая рс 
волюция. Важнейш ие перемены наблюдались и в этническом развита! 
Процессы, потрясшие Европу в эпоху революций 1848— 1849 гг., вытол! 
нули из нее массы людей. Число иммигрантов в США, неуклонно нарг 
ставшее и в предшествующие десятилетия, за  1850— 1860 гг. выросл 
почти вдвое — с 2,2 млн. до 4,1 млн. чел. 12. Это был невиданный рос 
Н ебы валым явилось и то обновление, какому подверг американску]

10 К . М а р к с и  Ф. Э н г е л ь с ,  Соч., т. 15, стр. 345.
11 См. «Народы Америки», т. 1,-стр. 474.
12 «Population of the U nited S tates in 1860. Compiled from the original returr 

of the 8-th Census», W ashington, 1864, p. XXVIII.
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нацию этот приток: вновь прибывшие составили 13— 14% населения. 
Притом пополнение было этнически окрашено определенным образом — 
большинство составляли две крупные национальные группы, ирландцы 
и немцы.

Сам ход второй американской революции по-новому оплачивал ее 
разнородные этнические элементы. Последствия этой революции как 
непосредственные, так  и более отдаленные, оказали серьезное влияние 
на дальнейш ее этническое развитие нации. Оно происходило в условиях 
консолидации национальной территории, на всем протяжении которой в 
разных формах широко развивался  капитализм, и в промышленности и 
в сельском хозяйстве.

Северяне проникали на Юг — как  фермеры, чиновники, торговцы и т. д. 
Изменилось положение негритянского населения США. Несмотря на по
раж ение негритянского движения 60— 70-х годов, несмотря на преобла
дание издольщины, на «черные кодексы» и антинегритянский террор, 
отмена рабства и ликвидация господства плантационной системы изме
нили взаимоотношения негров и других этнических элементов американ
ского населения. Негры уходили с прежних мест, переезжали они и за 
пределы Юга, пытались основать там  сельскохозяйственные поселения, 
но главным образом оседали в северных городах. Разумеется, размеры 
этой миграции несоизмеримы с разм ерами негритянских миграций 
Х|Х в., особенно той, которая происходит в наши дни, но тенденция эта 
наметилась у ж е  в последние десятилетия XIX в. Негритянские рабочие 
Севера участвовали в профсоюзном движении, в частности, создавали 
свои организации. Болезненный вопрос об отношениях между ними и 
белыми рабочими стоял уж е тогда. Отчуждение и рознь тех и других, 
нередко наблю давш иеся в это время, составляли одну из величайших 
слабостей американского рабочего движения. В масштабе всей страны 
эта слабость во многом обусловила победу реакции на Юге, ее влияние 
на всю жизнь США, а следовательно, незавершенность буржуазно-де
мократической революции и живучесть расизма, которые с такой силой 
сказались на современных событиях в Америке. В рабочем движении 
эта рознь, не преодоленная в ближайш ие к гражданской войне десяти
летия, отравляет  атмосферу и ныне.

В городах Севера и З а п а д а  негритянские переселенцы с Юга соста
вили особую группу, сходную по типу с теми группами, которые образо
вывали там заокеанские иммигранты. Внутри такой негритянской груп
пы возникали того же типа противоречия и взаимовлияния между ст а 
рожилами и новичками. С ам а группа вступала с другими этническими 
группами и с белым населением вообще в отношения, характеризовав
шиеся и рознью, и сотрудничеством. Некоторые авторы трактуют город
ских негров как  одну из иммигрантских групп, только прибывшую с 
Ю г а 13. Н о  составляя, как  иммигранты, особую этническую группу, 
негры, американские старожилы, отличаются от иммигрантов очень мно
гим. Язык и культура не отделяют их от прочего американского насе
ления, но испытываемый ими расовый гнет гораздо сильнее, чем дискри
минация, от которой страдаю т все иммигрантские группы.

Города и до граж данской войны являлись центрами ассимиляции 
разноязычного и разноплеменного населения. Здесь люди разного этни
ческого происхождения сталкивались повседневно, на работе и в быту — 
несмотря на национальные кварталы' и культурные различия. Самый

13 Например, N. G l a z e r  and D. P. M о у n i h a n, Beyond the m elting  pot. C am 
bridge, M ass., 1963, p. 26.
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темп городской жизни способствовал быстрым культурно-бытовым 
изменениям, д аж е  определенной нивелировке. Известно, что дольше 
всего сохранялись иммигрантские национальные традиции в сельских 
местностях — среди немцев, скандинавов и т. д., обрабатывавш их землю 
в замкнутых районах. П равда, все попытки превратить такие районы 
в центры однонациональных о б л а ст е й —■ «Новой Германии», «Новой 
Норвегии» и т. п.— успеха не имели. Н ациональные сельскохозяйствен
ные районы были островками в море новых поселенцев из самых раз
личных стран, которое разливалось  все дальш е на запад, заполняя 
«подвижную границу», тесня индейские племена. Среди американских 
пионеров было много иммигрантских семей. Особенно привлекали им
мигрантов (главным образом немцев, скандинавов, отчасти англичан) 
западны е земли после издания в 1862 г. закона о гомстэдах, провозгла
сившего бесплатное наделение землей. Но и на земле семьи разного на
ционального происхождения чащ е всего селились вперемешку.

После граж данской войны урбанизация развернулась в США уско
ренными темпами. Количественно выросшая иммиграция в еще большей 
степени оседала в городах, так  как  свободные и дешевые земли, где рань
ше селилась часть иммигрантов, заполнялись очень быстро и в конце 
XIX в. исчезли совсем. К ак  и раньше, скоплениями иммигрантов, и 
временными, и постоянными, служили морские порты. Среди них выде
ляется  прежде всего Нью-Йорк, выросший на международных перевоз
ках, в том числе на доставке людей, многонациональный город, кото
рый после граж данской войны увеличивался гигантскими темпами. 
В то ж е  время рос, как  на д рож ж ах , город другого типа, промышлен
ный гигант Чикаго, который сделался крупнейшим вместилищем имми
грантского населения, по своей этнической специфике характерного 
главным образом уж е для  нового периода. Постепенно становился 
Чикаго н негритянским центром, каким он является в наши дни. 
Н а Д альн ем  З ап ад е  и в районах Скалистых гор быстро росли фабричные, 
заводские, горнорудные поселки и города, где находили работу тысячи 
переселенцев из разных стран. Здесь названы только два самых харак
терных из десятков и сотен бурно росших американских городов и по
селков, где массами селились иммигранты, куда переселялись, изменив 
свой образ жизни, американские старож илы, где разные этнические 
группы сложными и противоречивыми способами перерабатывались в 
новую общность.

* * *

Ф аза , в которую вступило после гражданской войны американское 
рабочее движение, отличалась, прежде всего, ростом профсоюзов, 
Активное, участие в профсоюзном движении и забастовках  приняли им
мигранты разных периодов, большинство которых, как  отмечалось рань
ше, принадлеж ало в СШ А к рабочему классу. Борьба  эта сплачивала 
рабочих разного этнического происхождения, классовая солидарность 
явл ял ась  мощным средством структурной ассимиляции, на которой толь
ко и могла базироваться ассимиляция культурная. Этот процесс тоже 
изобиловал противоречиями. В американских профсоюзах и их объеди
нениях имелись, как  правило, антииммигрантские течения, порожден 
ные той ж е боязнью конкуренции, той же идейно-психологической отста
лостью, которые нередко заставляли  эти организации враждебно отно
ситься к неграм. И у негров, и у иммигрантов возникала, разумеется 
ответная враж да.

Были случаи, когда негры и иммигранты объединялись против бур
ж уазной верхушки, стремившейся расколоть их. В многонациональном
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Новом Орлеане, например, в 90-х годах негритянские и итальянские 
рабочие выступали в защ иту друг друга, даж е  устраивали демонстра
ции солидарности 14. Через противоречия, медленно и трудно проклады
вала свой путь солидарность рабочих разных национальностей, что в 
немалой степени представляет собою заслугу секций Первого Интерна
ционала и других предтеч пролетарской партии в Америке.

В течение 15—20 лет после граж данской войны иммиграция продол
ж ала  снабж ать  население СШ А теми же, в основном, этническими ком
понентами, что и до войны. Много иммигрантов приезжало из Г ерм а
нии, теперь уж е преимущественно из восточной ее части, откуда их вы
тесняло аграрное перенаселение, вызванное капиталистической пере
стройкой сельского хозяйства по прусскому пути, как назвал его 
В. И. Ленин 15. В относительно больших разм ерах  продолжалась имми
грация из Англии 16, состоявшая по-прежнему из квалифицированных 
рабочих и технических специалистов, отчасти фермеров. Это была инду
стриальная эмиграция. Подобные черты все более проступали и в эми
грации из Германии, которая быстро превращ алась  в индустриальную 
державу — конкурентку Англии. Эмиграция из Ирландии шла в США 
непрерывно, идет и до сих пор. И рландская  эмиграция более столетия 
происходит в таких разм ерах, что представляет собою для Ирландии 
болезненную проблему на всех уровнях общественной жизни 11.

С 80-х годов этническая картина американской иммиграции быстро 
меняется. В страну нарастаю щ им темпом вливаются потоки переселен
цев из таких стран, откуда до тех пор иммиграция сочилась тоненькой 
струйкой. Это страны Ю жной и Восточной Европы, главным образом 
Италия, Австро-Венгрия и Россия. И ммиграция из этих стран происхо
дила в таких  размерах, что переселенцы из других мест становились 
мало заметны на ее фоне. Достаточно сказать , что в первом десяти
летии XX в. выходцы из Ю жной и Восточной Европы составили 71,9% 
всех иммигрантов (в 1851 — 1860 гг. их доля составляла 0,8%) №.

Эта иммиграция шла из отсталых по тому времени стран, отсталых 
не только по сравнению с США, но и по сравнению со странами З а п а д 
ной Европы, откуда исходила иммиграция предшествующих периодов. 
Она была чрезвычайно пестрой этнически: из многонациональных
австро-венгерской и российской держ ав  выселялись преимущественно 
представители угнетенных национальностей, подвергавшиеся притесне
ниям во всех областях — от экономики до культуры 19. Это были люди, 
принадлежавшие к разным славянским народам  (главным образом по
ляки), а так ж е  евреи, венгры и др. Среди итальянцев больше всего было 
выходцев из отсталой и нищей Ю жной Италии. Иммиграцию этого пе
риода принято в американской литературе назы вать  новой.

Против этой «новой» иммиграции в Америке десятилетиями велась 
упорная кампания. К ак  раз  на рубеже XIX и XX вв. в США разверну
лось движение за ограничение иммиграции, которое вдохновляли влия
тельные круги империалистической буржуазии. Оно опиралось в идео
логическом отношении на распространившиеся в тот (период расистские 
течения, главным образом, на англо-саксонский расизм. «Новых» имми

14 Q. Е. C u n n i n g h a m ,  The Italian , a hindrance to  w hite so lidarity  m Louisiana. 
1890— 1898, «The Journal of N egro H istory», 1065, January , pp. 22—36.

15 В. И. JI e н и н, Поли. собр. соч., т. 15, стр. 226.
18 R. Т. В е г t h о f f, Указ. раб.
17 См. A. S с h г i е г, Ireland and the American em igration, M inneapolis, 1958.
18 «United S ta tes Im m igration  Commission. S tatistical review of im m igration, 1819— 

1910», W ashington, 1911, p. 12, tab le  7.
19 См. A. H. Ш л e п а к о в, Иммиграция и американский рабочий класс. М., 1966,
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грантов обвиняли во всех смертных грехах: некультурны, сбивают1 
зарплату, преступны, портят «американскую породу», неспособны к, 
ассимиляции и т. д. Им противопоставляли иммигрантов предшествую
щих десятилетий — «старых» и м м и гран тов— отыскивая в этих послед
них одни положительные свойства. М еж ду тем в середине XIX в. «ста
рые» иммигранты подвергались со стороны американских шовинистов 
той поры гонениям и нападкам, которые в очень многом напоминал: 
антииммигрантские инвективы начала XX в.

Д виж ение против иммиграции получило большую силу и государ
ственную поддержку. Отрицательное отношение к «новым» иммигран
там выразилось в расистском характере иммиграционных законов, при
нятых в 20-х годах XX в. Противопоставление новых и старых иммигран
тов, в чью бы пользу оно ни было направлено, укоренилось в американ
ской публицистике и в научной литературе до последних десятилетий. 
Проникло оно и в литературу других стран.

Б ы ла  ли действительно принципиальная разница между «старой» а 
«новой» иммиграцией? Разумеется, этнически они были различны, 
К  тому ж е  в «новой» иммиграции имелось гораздо больше национальных 
групп, чем в «старой». Однако и в европейском прошлом той и дру
гой иммиграции и в их первоначальной роли для Америки имелось 
весьма существенное сходство. Страны Ю жной и Восточной Евро-; 
пы находились на рубеже XIX—XX вв. приблизительно на том же 
уровне социально-экономического развития, что области эмиграции 
середины XIX в. В общих чертах это — отсталые формы капитализма, 
развитие которого отягощено пережитками предшествующих формаций. 
В обоих случаях эмигранты выталкивались преимущественно аграрным 
перенаселением, обусловленным процессами раннего развития капита
лизм а  в сельском хозяйстве, а такж е  медленным развитием капитали
стических отношений в городах, которое,. хотя теснило ремесло и мел
кую торговлю, недостаточно быстро развивало промышленность. 
И «старые» и «новые» иммигранты были в Европе преимущественно 
крестьянами на разных стадиях разорения, ремесленниками и т. п. Ко
нечно, среди них было немало рабочих — сельских и городских — и 
встречались интеллигенты. Эмиграция богатых людей составляла и в 
тот и в другой период нехарактерное явление.

Общественные функции «старых» и «новых» иммигрантов в Америке 
были такж е, в -основном, одинаковы. Те и другие попадали преимуще
ственно в наемные рабочие и получали в большинстве случаев самую 
тяж елую  и плохо оплачиваемую работу, которой, подобно прежним 
старож илам, уж е предпочитали не заниматься их предшественники то 
иммиграции. Исключений из этого правила было в начале XX в. го
раздо меньше, чем прежде. Таким образом, новые иммигранты вновь 
занимали  низшие ступени американской общественной лестницы.

Следовательно, оснований для противопоставления «старой» и «но
вой» иммиграции в социально-экономическом отношении нет. Однако 
дальш е начинаются различия, которые позволяют делать сопоставления 
и сравнения, но не констатировать принципиальную разницу.

Если европейские эмигранты конца XIX в. имели тот же, примерно; 
социальный характер, что эмигранты середины XIX в., то (приезжали 
они уже в иную Америку. И з страны, в которой только завершался 
промышленный переворот, она стала страной созревающего монополи
стического капитализма со всеми вытекающими отсюда для обществен
ной и культурной жизни последствиями. Таким образом, разрыв в ста
диях  социального развития страны эмиграции и США, который прихо
дилось преодолевать «новым» иммигрантам, оказывался больше, а
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психологическое приспособление к новой среде, реориентадия — слож
нее.

Гонители «новых» иммигрантов приписывали им неспособность к 
ассимиляции. Западноевропейские иммигранты прижились, мол, в 
Америке, а выходцы из Восточной и Ю жной Европы к этому органиче
ски, будто бы, неспособны. В ряд  ли стоит в наше время опровергать 
расистский тезис о прирожденной неспособности каких бы то ни было 
этнических групп к тому или другому типу культурного и общественно
го развития. Подобные положения отвергнуты современной наукой. 
Но попытаемся разобраться, почему в начале XX в. иммигранты из Во
сточной и Ю жной Европы оказались менее американизированными 
(а это действительно было т ак ) ,  чем иммигранты из Западной Европы.

П ервая  и очевиднейшая причина заключается в том, что эти группы 
пробыли в Америке меньшее время. Если основная масса немцев, ир
ландцев и других к XX в. прож и ла  уж е около 50 лет в Америке и состоя
ла преимущественно из иммигрантов второго, а то и третьего поколе
ния, то переселенцы из Ю жной и Восточной Европы прибыли в Амери
ку недавно, д а ж е  иммигрантов второго поколения среди них было отно
сительно немного. Они просто не успели перестроиться и приспособиться 
к новой обстановке. О днако дело не только в этом. Качественные разли 
чия в процессе ассимиляции различных национальных групп и извест
ная его неравномерность наблю дались и прежде, на протяжении всего 
XIX в.

* * *

Что ж е  способствует ассимиляции и что ей препятствует?
К азалось  бы, наибольшим препятствием для ассимиляции должна 

являться разность языков и, наоборот, общность языка облегчает асси
миляцию. Д о  известной степени это действительно так. Однако круп
нейшая англоязы чная иммигрантская группа, ирландцы, долгое время 
отличалась, д а ж е  среди других иммигрантских групп, своей обособлен
ностью и тяготением к европейской родине. Американские шовинисты той 
поры рьяно травили «проклятых кельтов», обвиняя их в «клановости». 
Таким образом, общность язы ка еще не обеспечивает сама по себе сбли
жения этнического меньшинства с большинством нации. Это видно и на 
примере такой своеобразной этнической группы, как  американские нег
ры, хотя в данном случае дело осложняется рядом других факторов, в 
число которых входят цвет кожи, рабское прошлое и т. д.

Исторический опыт тех же двух, да  и всех других этнических групп 
указывает на фактор, который более всех других препятствует националь
ному сближению. Это — отрицательное отношение, которое этническое 
меньшинство встречает со стороны этнического большинства и которое 
чаще всего назы ваю т национальной дискриминацией. Охватывая все 
области жизни, от политической до бытовой, такая  дискриминация 
отравляет отношения внутри нации и вызывает среди угнетаемого мень
шинства защ итную реакцию обособления и группового сплочения. Этни
ческая дискриминация имеет классовую окраску, и разные этнические 
группы испытывают ее в разной мере. Большинство иммигрантских 
групп, как  говорилось выше, занимало, особенно в первом поколении, 
низшие ступени общественной лестницы, и за это было презираемо бур
жуазным общественным мнением Америки. Социальные характеристики 
вплетались в этнический стереотип и во многом его обусловливали. 
Так обстояло дело с ирландцами, самой низкой в общественном отно
шении и самой гонимой иммигрантской группой середины XIX в., так



62 Ш. А . Б о ги на

обстояло дело в начале XX в. с итальянцами и другими «новыми» им
мигрантами, так  обстоит дело теперь с пуэрториканцами и мексиканца
ми. Об этом ж е  свидетельствует пример негров. Но англичане пользо
вались в СШ А уважением и терпимостью — не столько из-за общности 
язы ка  и культурных корней, сколько из-за своего более высокого обще
ственного положения в Америке. Квалифицированные рабочие, мастера, 
инженеры и техники, фермеры — они выглядели гораздо более респек
табельно в глазах  буржуазного американского общества. Это же, хота 
и в несколько меньшей степени, относится к немцам и к выходцам нз 
Скандинавских стран, среди которых было относительно больше ферме
ров, квалифицированных специалистов, интеллигентов, чем среди тех же 
ирландцев, итальянцев и т. д. Более терпимое отношение к перечислен-1 
ным выше национальностям получило в конце XIX в. идеологическое; 
оправдание в англосаксонских и тевтонских расистских теориях и тесно 
с этими теориями переплелось.

Таким образом, главные препятствия к ассимиляции исходят со сто
роны принимающего большинства. Но препятствия имеются и в самом 
положении иммигрантского меньшинства. К аж д ая  иммигрантская груп
па стремится, как  бы по инерции, сохранить свою национальную само
бытность, свои культурные, бытовые, религиозные особенности, имми
гранты обычно ищут общества земляков. Более того — самое положена 
чуж аков  в новой стране обостряет привязанность к родине. Характе| 
и интенсивность этих этноцентристских тенденций меняются в зависи
мости от общей исторической обстановки и от национального своео-бра 
зия каж дой  группы. Так, в конце XIX — начале XX вв. ассимиляцш 
восточно- и южноевропейских групп зам едлялась  притоком новых мао 
иммигрантов той ж е  национальности, который бурно и непрерывно на 
растал до первой мировой войны. Новички приносили с собою свежш 
запас  традиций европейской родины, укрепляли связь с ней, меша.ц 
своим предшественникам укорениться в новой стране. Подобное явле 
ние, только в значительно меньших масштабах, происходило и в сере 
дине XIX в. К тому времени в СШ А существовала в большой степей 
ассимилированная немецкая группа, но волна новых немецких иммигран 
тов, хлынувших в Америку после революции 1848 г., буквально затопил 
прежнюю немецкую группу, воскрешая и для нее — на новом уровне-  
проблемы ассимиляции.

При средствах сообщения, имевшихся в начале XX в., при возрос
шей, д аж е  в отсталых европейских странах, грамотности, американские 
иммигранты вели интенсивную переписку с родиной. Эта переписка, слу
ж и вш ая  важны м средством привлечения в Америку новых переселен
цев, в то же время укрепляла привязанность иммигрантов к родному 
краю. Усовершенствование транспортных средств позволило также силь
но увеличить реэмиграцию, обусловленную расширением международ
ного рынка рабочей силы. Переселенец, собиравшийся через год- 
другой вернуться на родину, естественно, не очень старался приспосо
биться к американской обстановке и распространял подобное настрое
ние в среде земляков.

В ажнейшую  роль играл возросший, как  отмечалось выше, разрыв 
в уровне исторического развития, общественного и культурного, между 
странами эмиграции и принимающей страной. Он-то и делал хорвата 
или сицилийца н ачала  XX в. относительно более «чужим» в Америке, 
чем ирландца середины XIX в., и затруднял для них процесс вживания 
в американское общество. И, наконец, чрезвычайно существенна сте
пень зрелости принимающей нации. По условиям эпохи гражданской 
войны, иммиграция середины XIX в. имела для нации США такое струк
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турное значение, какого вообще не могли иметь позднейшие переселенцы, 
встретившие в Америке нацию, гораздо более консолидированную.

Д л я  процесса ассимиляции большое значение имело само существова
ние иммигрантской национальной группы как  целого. О бособляя н спла
чивая иммигрантов из одной страны в целях сохранения их националь
ного характера , иммигрантская группа в то же время служила средо
стением меж ду этим этническим меньшинством и всем американским 
обществом, перекидывала между ними мост. К ак и все формы нацио
нального развития иммигрантов в Америке, национальная группа имела 
двойственный, внутренне противоречивый характер. Дело в том, что 
ассимиляция была преобладаю щ им началом этого развития. Она брала 
верх во всех процессах взаимодействия между иммигрантами и старо
жилами, изменяя не только первых, но и вторых. Очень большую 
роль как  в этом взаимодействии, так  и в темпах и особенностях ас
симиляционного процесса играло национальное своеобразие к а ж 
дой группы.

К  наиболее своеобразным иммигрантским группам относились япон
цы и китайцы, селившиеся главным образом на Тихоокеанском побе
режье. Это малочисленные группы. Малочисленность их объяснялась 
исключительно вводившимися в СШ А специальными ограничениями и 
запретами на въезд  выходцев из Азии. Японцы и китайцы десятилетия
ми подвергались такой дискриминации, таким преследованиям, каких не 
знали другие иммигранты. В результате всего этого обособленность 
японской и китайской групп сохранилась в большой степени. Искус
ственные меры, пресекшие иммиграцию в  США из Азии, оказали боль
шое влияние на состав американского населения. Если бы не эти меры, 
в СШ А образовался  бы, по всей вероятности, весьма значительный эт
нический компонент азиатского происхож ден ия20. Ведь на Гавайских 
островах, входящих ныне в США, большую часть населения составляют 
переселенцы из Японии и К итая и их потомки.

Хотя иммиграция из Европы до 20-х годов XX в. не подвергалась 
почти никакому регулированию, в отличие от азиатской, американская 
государственная политика сыграла немаловажную  роль и в ее судьбе. 
В ряде иммигрантских групп вынашивались проекты создать в США 
свое национальное государство — Новую Ирландию, Новую Германию 
и т. д., для  чего, в первую очередь, требовались большие земельные мас
сивы. П равительство всегда встречало такие проекты отрицательно. 
Если в СШ А при массовой и относительно одновременной иммиграции 
определенных национальностей не возникло многонациональное государ
ство, то в некоторой мере это объясняется сознательной государствен
ной политикой. Эта политика опиралась на очень мощные объективные 
основания. П реж де  всего иммиграция, как  отмечалось выше, носила, 
главным образом, индустриальный характер, иммигранты селились пре
имущественно в городах. Заселение целых сельскохозяйственных райо
нов людьми одной национальности бывало лишь частным случаем. 
Такой случай представляли собой пенсильванские немцы, иммигранты 
колониального еще периода, занимавш ие сплошной район, столетиями 
сохранявшие на своих фермах обычаи родины и даж е  создавшие свое
образный язык. Ш ведские и норвежские традиции устойчиво сохраня
лись в Миннесоте, многие районы которой заселялись во второй по
ловине XIX в. сплошь выходцами из Скандинавии. Но свободные земли, 
покуда они имелись в США, стихийно и очень быстро занимались лю дь

20 Речь, разумеется, идет не о коренном населении Америки, которое тоже имеет, 
в конечном счете, азиатское происхождение.
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ми различных национальностей, в том числе коренными американцами 
(последние обычно и распахивали целину). Н а этих новых землях пере
мешивались разны е элементы старожильческого и нового американского 
населения, которые заполняли и возникавшие там новые города.

Р азвитие  этнически пестрой нации, основы которой были заложены 
еще в колониальный период, продолжалось и в XIX и в XX в. Амери
канская  нация, консолидировавшаяся на основе развивающегося капи
тализм а, переваривала вливавшиеся в нее новые элементы посредством 
структурной, а т ак ж е  культурной ассимиляции и физического смеше
ния. Этот сложный (процесс тормозился национальной дискриминацией, 
которая стала характерной чертой американской жизни.

S U M M A R Y

Some ethnic developm ent problem s of the A m erican nation  during  the 19-th century 
are  dealt w ith  in th is article. A breakdow n of the ethnic com position of the population 
of the N orth and the South before the Civil W ar is attem pted, w ith special em phasis upon 
the mid-19-th century  m ass im m igration. A fter the Civil W ar the interaction of the ethnic 
elem ents of the A m erican population underw ent changes. D uring the las t decades of the 
cen tury  new ethnic elem ents w ere introduced by new  w aves of im m igration. The basic 
functional sim ilarity  of th is «new» im m igration  and the «old» one is pointed out as 
w ell as im portan t differences betw een them. These differences are presum ed to be caused 
by the increased distance betw een the stages of h istoric developm ent of the countries of 
em igration  and the receiv ing country. Of course ethnic peculiarities are im portant. Some 
conditions accelerating  or re ta rd in g  assim ilation  are pointed out, the attitude of the 
receiv ing population being considered as the principal one. S tructural assim ilation, view
ed as the incorporation of im m igran ts into the economic and social texture of the re
ceiv ing  country, is considered to be the basic type of assim ilation. A suggestion  is offered 
to explain why the U. S. A. w ith  their m ulti-ethnic population have no t become a mul
tina tional state.


