
демонстрации вещей, их окружающих и ими созданных. Силы инерции, действовавшие 
в переходном обществе XV—XVIII вв. («невозможное»),— это не только внешние фак
торы, на которые наталкивались люди в своей деятельности, это и силы инерции, таив
шиеся в самом человеке. Не существенно ли это дополнение как при анализе мира, 
каким он был три — пять столетий назад, так и при попытке понять наш собственный 
мир?

А. Я■ Гуревич

Б. А. Жи т о м и р с к и й .  Апартеид по-британски. М.: Мысль, 1985, 240 с., ил.

Расизм становится все более острой проблемой в странах Западной Европы, и в 
частности в Великобритании. Сообщения о различных фактах дискриминации «цвет
ных» в этой стране, об их выступлениях против эксплуатации, преследований, надруга
тельства над их национальным и человеческим достоинством в последние годы прак
тически непрерывно появляются в британской прессе, в средствах массовой информа
ции многих стран мира. Осветить различные аспекты положения этих париев «демо
кратического» британского общества — такую цель поставил перед собой В. А. Жито
мирский в рецензируемой книге. Автор — журналист-публицист, и свою задачу он ре
шает в присущей ему профессиональной манере. И тем не менее я беру на себя сме
лость утверждать, что по уровню разработанности материала, по серьезности освеще
ния многих вопросов книга вполне может быть отнесена к категории публицистических 
исследований, имеющих и научное значение.

В. А. Житомирский идет от факта — выразительного, эмоционально окрашенного, 
но всегда убедительного именно своей характерностью, типичностью, достоверностью 
(кстати, в отличие от многих книг такого рода большая часть здесь приводимой ин
формации— цифры, описания тех или иных случаев, ситуаций, цитаты и т. п. — строго 
документирована, имеет отсылки на источники). Но автор никогда не останавливается 
на «голом» факте, на картинах жизни тех обездоленных людей, о которых, в защиту 
которых он написал свою книгу. В. Житомирский далек от фотографического изобра
жения их жизни и борьбы, он постоянно стремится (и по большей части это ему уда
ется) к развернуто-аналитической характеристике ситуации, прослеживая ее в разви
тии, вскрывая явные и скрытые факторы, определяющие нынешнее положение; он по
казывает и оценивает расстановку политических и классовых сил в стране в связи с 
проблемой «цветных», проблемой расизма вообще.

Проблема эта, отмечает автор, со взрывной силой давшая о себе знать в 80-е го
ды, имеет в Великобритании давние и глубокие корни. Ее истоки — в тех временах, 
когда Лондон управлял громадными колониальными и полуколониальными террито
риями с сотнями миллионов подвластных ему людей. Транспарант со словами: «Мы 
здесь, потому что вы были там», который несли «цветные» иммигранты на одной из 
демонстраций в Лондоне, четко указывает на связь нынешнего положения этих лю
дей с тяжелой колониальной судьбой их отечеств. Беспощадная эксплуатация колоний 
в прошлом, неоколониальная империалистическая эксплуатация развивающихся стран 
в современную эпоху обусловила их отсталость, нищету значительной части населения 
этих стран, многие из которых относятся к беднейшим в мире. Неразвитость их эко
номики— главная причина постоянного наличия здесь избыточной рабочей силы, ины
ми словами, громадной армии безработных. Эти люди и стали объектом вербовки, 
когда британским монополиям понадобились дешевые рабочие руки во время экономи
ческого бума 50-х — начала 60-х годов. Сотни тысяч жителей Индостана, карибских 
и африканских стран стали строителями, грузчиками, мусорщиками, санитарами, чер
норабочими на транспорте и в ночных сменах заводов и фабрик. Они трудились там, 
где тяжело и грязно, т. е. на таких работах, куда не хотели идти коренные англичане. 
Своим трудом они внесли ощутимый вклад в послевоенное развитие бывшей метропо
лии, так же как эксплуатация многих поколений их предков обусловила процветание 
капиталистической Британии в колониальные времена, отмечает автор книги.

Изменение экономической конъюнктуры в 60-е годы стало главной причиной пово
рота в иммиграционной политике британского правительства. Анализируя законода
тельство об иммигрантах и о праве на британское гражданство, В. А. Житомирский 
показывает, как оно все более обретало расистскую окраску (законы 1914, 1948, 1962, 
1971, 1982 гг.).

«Цветных» все меньше «допускают» в Великобританию (даже если их деды и от
цы десятилетиями жили и имели британский паспорт), все чаще под любыми предло
гами выдворяют оттуда. За этой краткой констатирующей фразой тысячи разбитых 
судеб, разделенных семей. Автор показывает, что нарушение права на создание и сох
ранение семьи стало обычной практикой британских властей, когда речь идет о «цвет
ных». Множество циркуляров и правил, которыми полицейские и иммиграционные вла
сти манипулируют по своему усмотрению, позволяют делать это на «законном» осно
вании (главы «„Гуманисты“ из иммиграционной службы», «„Кошмар“ бюрократических 
сложностей»).

Каково же положение тех небелых жителей страны, которым разрешено здесь ос
таваться? В 1982 г. их было 2,3 млн. человек, в том числе более 600 тыс. из стран Ка- 
рибского бассейна, 430 тыс. из Индии, 240 тыс. из Пакистана, 50 тыс. из Бангладеш, 
около 300 тыс. из Африки, столько же из других регионов (с. 23). В книге убедитель
но показано, что они подвергаются дискриминации буквально во всех областях жиз
ни: на рынке труда (с. 57—79 и др.), в системе образования (с. 93—101), здравоохра-
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нения (с. 31—36), в жилищной сфере (с. 80—92), в сфере религии (с. 50, 61). Особо 
останавливается автор на фактах поистине расистского обращения с «цветными» бри
танских полисменов, которые подвергают их безосновательным обыскам, арестам, звер
ски избивают (а иногда — и убивают). Расизм в полиции продолжается расизмом в 
суде — многочисленные факты, приведенные В. Житомирским, неопровержимо свиде
тельствуют об этом (гл. VII — «В духовном родстве с ку-клукс-кланом», гл. VIII — 
«Фобии английской Фемиды»).

Все более открыто и активно действуют в Великобритании фашистские и другие 
откровенно расистские организации и группы, требующие изгнания всех «цветных», 
терроризирующие их,— это погромщики из «национального фронта», «британского дви
жения», «колонны-88» (с. 102—128). Автор отмечает, что хулиганы и бандиты чувст
вуют себя вполне уверенно: именно на их стороне чаще всего оказывается полиция, на 
их стороне фактическая, а иногда и официальная поддержка влиятельных кругов 
истеблишмента, в том числе многих деятелей из правящей партии, которые не раз го
ворили об «опасности» афро-азиатской общины, могущей-де «затопить» Британию. 
Приходится говорить и о том, что расистские настроения разделяют и многие функ
ционеры и рядовые члены тред-юнионов (с. 67—70). Предприниматели пользуются ра
систскими предрассудками, культивируют расистские настроения для разобщения тру
дящихся, для снижения эффективности их борьбы за свои классовые интересы.

Постоянное, ежедневное расовое насилие и дискриминация — в такой социальной 
обстановке приходится жить миллионам «цветных» в Великобритании. Именно поэто
му весной 1980 г. возникает «взрыв в Сент-Поле» (один из районов Бристоля) (с. 
174—179), за которым последовало «жаркое лето» 1981 г. (с. 180—202)— так назы
ваемые «расовые волнения», а точнее, настоящие восстания «цветных» в Лондоне, Ли
верпуле, Манчестере и других британских городах. Автор на обширном фактическом 
материале показывает, что причина взрыва вовсе не в «подстрекательстве» неких «аги
таторов», как пыталась объяснить происшедшее полиция, а также часть прессы и пра
вые политики; причина — в антинародной политике тори, в нерешенности, крайнем 
обострении многих социальных проблем, тяжесть которых особенно мучительно сказы
вается в положении «цветных» британцев.

Борьба «цветных» жителей Великобритании, кроме стихийных выступлений, обре
тает все более организованные формы. Создаются национальные, региональные, про
фессиональные организации «цветных», в некоторых случаях они договариваются о ко
ординации своих действий. Иммигранты проводят забастовки, митинги, демонстрации 
в защиту своих прав. На их стороне прогрессивные силы страны — компартия, Антина- 
цистская лига, ряд влиятельных профсоюзов. Надо отметить, однако, что этот вопрос 
освещен В. А. Житомирским крайне слабо (с. 227—231 и некот. др.).

В целом же «Апартеид по-британски» — содержательная, хорошо написанная кни
га, удачно пополнившая советскую библиотеку по вопросам расизма и борьбы с ним 
в современном мире.

Актуальность содержащихся в ней материалов, точность выводов и оценок под
твердили события августа — сентября 1985 г. (т. е. почти год спустя после сдачи этой 
книги в набор), когда новые сильнейшие «расовые волнения» потрясли крупнейшие го
рода Великобритании. Суть дела довольно точно выразил один из английских телеком
ментаторов: «Проблема Южной Африки выплеснулась на улицы английских городов». 
Ясен, думается, смысл этой аналогии: в стране старейших традиций буржуазной демо
кратии, формального равенства граждан существуют свои «Соуэто», в которых живут 
бесправные по существу люди, «чувствующие себя беспомощными перед лицом еже
дневной тревоги» (как написала в одном из материалов в августе 1985 г. лондонская 
«Таймс»), люди, которые не хотят, не могут более мириться с таким положением.

С. Я. Козлов

Т о V  е S k u t n a b b - K a n g a s .  Billingualism or Not: The Education of Minorities. Mul
tilingual Matters 7. Clevedon. England. 1984. 378 p.

Билингвизм на уровне личности и группы всегда занимал видное место в истории 
народов мира, и чем большее число исследователей ' обращается к билингвизму, тем 
очевиднее становится всеобщность и универсальность этого важного аспекта межнаци
ональных контактов. Постоянно растущий интерес к билингвизму не случаен. В насто
ящее время, когда контакты между странами и народами неизмеримо возрастают, 
проблемы двуязычия становятся более актуальными.

Молено сказать, что расширение масштабов исследований по билингвизму увеличи
вает потребность в надежных научных и практических ориентирах понимания процес
сов возникновения и функционирования двуязычия и руководства ими. В этом плане 
большой интерес вызывает опубликованная в 1981 г. на шведском, а в 1984 г. на англий
ском языке книга Тове Скутнаб-Кангас «Двуязычие или нет? Обучение меньшинств».

Тове Скутнаб-Кангас родилась в Финляндии. Закончив Хельсинкский университет, 
где защитила диссертацию по педагогическим аспектам двуязычия, она переехала в 
Данию и развернула большую пропагандистскую и научную деятельность по изучению 
прикладных аспектов двуязычия применительно к различным группам национальных 
меньшинств. Она — редактор периодического издания «Иммигранты и меньшинства». 
Диапазон ее исследовательских интересов последовательно расширяется от непосред
ственно языковых к более сложным вопросам социально-экономического и культурного
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