
М
играция в США осуще-
ствляется из практически
всех государств Африки.

Тем не менее, основными «доно-
рами» по-прежнему являются ан-
глоязычные страны и страны, ох-
ваченные гражданскими война-
ми - ныне или в недавнем про-
шлом. Нигерия, Эфиопия, Гана,
Кения, Сомали, ЮАР, Либерия
являются родиной 70% амери-
канских африканцев3. 

«АФРИКАНСКИЕ 
ДИАСПОРЫ»

В США сложилась не «афри-
канская диаспора», но отдельные
диаспоры - нигерийская, эфиоп-
ская и т.д. Они крайне неоднород-
ны и внутренне фрагментирова-
ны - этнически, религиозно, соци-
ально, политически. И в то же вре-

мя частично пересекаются друг с
другом (например, на основе этни-
ческой, языковой или религиоз-
ной общности мигрантов из раз-
ных африканских государств).
Между их членами существует
множество деловых, дружеских, а
иногда и семейных связей; изред-
ка они демонстрируют наличие
также общеафриканского пласта
самосознания, но чаще - напротив,
узкоэтнического. Однако именно
страна происхождения является
«опорной точкой» идентичности
большинства африканских миг-
рантов в первом поколении. 

Данное обстоятельство чрез-
вычайно важно и для понимания
особенностей взаимовосприятия
африканцев и африкано-амери-
канцев. 

Африкано-американцы, не-
смотря на региональные разли-
чия, образуют единую этнокуль-
турную, в т.ч. языковую, общ-
ность, самоопределяющуюся на
основе расовой принадлежности.
Соответственно, в их сознании
сложились игнорирующие мно-
гообразие африканского конти-
нента обобщенные образы «Аф-
рики», «африканцев», «африкан-
ской культуры» как своеобразное
отражение их собственной этно-
культурной цельности. 

При этом африкано-амери-
канцы рассматривают себя не как
стремящуюся найти нишу в уже
образовавшемся американском
социуме «диаспору», а как один
из его важнейших изначальных
компонентов. Африкано-амери-
канцы, за исключением неболь-
шой части интеллектуалов из
числа тех, кто особенно активно
культивирует в себе «африкан-
скую идентичность», не ассоции-
руют лично себя с Африкой, а ви-
дят в себе подлинных американ-
цев, причем единственных, чьи
предки стали ими помимо собст-
венной воли. 

Африканцы же четко сознают
себя как мигрантов - людей, при-
ехавших в чужую страну и пыта-
ющихся освоиться в ней, адапти-
роваться и интегрироваться в об-
щество, одной из фундаменталь-
ных социокультурных составля-
ющих которого являются афри-
кано-американцы. Они проводят
границы своих сообществ, в пер-
вую очередь, не по расовому при-
знаку (и потому на этом уровне
самоидентификации не включа-
ют в них всех черных людей или
даже всех африканцев), а по на-
циональному, а также этническо-
му, языковому, религиозному;
африкано-американцев же они
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БОРЬБА ЗА ОБЩЕЕ ДЕЛО? БОРЬБА ЗА ОБЩЕЕ ДЕЛО? 
ПАМЯТЬ О СОБЫТИЯХ НЕДАВНЕГО ПРОШЛОГО И ВЗАИМОВОСПРИЯТИЕ 

АФРИКАНО-АМЕРИКАНЦЕВ И СОВРЕМЕННЫХ МИГРАНТОВ ИЗ АФРИКИ В США

В XVII-XIX вв. вследствие европейской работорговли в большинстве стран Нового Света сфор-
мировались крупные общины потомков людей, насильственно вывезенных из Африки. В частно-
сти, в Соединенных Штатах Америки африкано-американцы давно, с периода формирования
американского общества, стали неотъемлемой частью исторического, этнокультурного и соци-
ально-экономического ландшафта страны, составляя в наши дни 12,6% ее населения (38,9 млн
из 308,7 млн человек, согласно всеобщей переписи 2010 г.). 

Добровольная же миграция африканцев в Западное полушарие, в т.ч. в США, началась при-
мерно в одно время с окончанием эпохи рабства - в середине XIX в., однако долго оставалась не-
значительной: резкое расширение ее масштабов произошло даже не сразу после принятия в
1965 г. Акта об иммиграции и натурализации, отменившего иммиграционные квоты для урожен-
цев неевропейских стран, а только в 1980-е и - особенно - 1990-е гг.1 К 2013 г. число африканских
мигрантов достигло 1,5 млн, хотя и сегодня они составляют лишь 4% жителей страны, родивших-
ся за ее пределами2. 
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Доктор исторических наук 

Институт Африки РАН
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Исследование выполняется при финан-
совой поддержке РГНФ в рамках научного
проекта № 14-01-00070 «Африкано-амери-
канцы и мигранты из стран Африки в США:
культурная мифология и реальность взаимо-
отношений». При написании статьи также
использованы полевые материалы, собран-
ные в рамках научного проекта РГНФ
№ 13-01-18036 «Отношения между африка-
но-американцами и мигрантами из стран
Африки в США: социокультурный аспект
взаимовосприятия общин». 



воспринимают как «ясно очер-
ченную этническую группу с оп-
ределенным набором культурных
норм и ценностей»4. 

То, что от расовой принадлеж-
ности может зависеть статус чле-
нов одного общества (а не коло-
низаторов и колонизованных),
что расовое деление в состоянии
являться одной из основ его уст-
ройства и служить призмой, че-
рез которую жители страны вос-
принимают всё и вся (и потому
могут воспринимать африканцев,
африкано-американцев и афрока-
рибцев как одну группу), вызыва-
ет изумление и непонимание у
людей, приезжающих в США из
монорасовых, в целом, стран Аф-
рики.

Таким образом, в США не су-
ществует единой «черной общи-
ны». Этот факт может показаться
вполне естественным, однако
примечательно в нем то, что он
противоречит мифологемам и
идеологемам целого ряда мощ-
ных интеллектуальных, культур-
но-просветительских и политиче-
ских течений, распространяв-
шихся среди черных людей по обе
стороны Атлантики со второй по-
ловины XIX в. 

Гарвеизм, панафриканизм, не-
гритюд, афроцентризм и другие
учения такого рода утверждали и
утверждают идеи о единой духов-
ной основе всех черных людей, об
особых душевном складе и мента-
литете черного человека, где бы
он ни родился, о всемирном «чер-
ном братстве» и наличии у всех
представителей «черной расы»
общих целей и задач, требующих
их совместных действий в мире,
которым правят белые. Однако
после создания черными амери-
канцами государства Либерия в
1847 г. и прекращения в США
рабства и работорговли в 1865 г. и
вплоть до самого недавнего вре-
мени взаимоотношения черных
сообществ двух полушарий име-
ли во многом виртуальный харак-
тер: до 1980-х - 1990-х гг. приток
уроженцев Африки в Америку
был невелик (как отмечалось вы-
ше), обратный поток был еще
слабее. 

В такой ситуации, к тому же в
условиях расового неравенства в
Америке, колониализма и неоко-
лониализма в Африке, идеи о
«черном братстве» находили от-
клик в сердцах многих африкан-
цев и африкано-американцев - от
высоких интеллектуалов до соци-

ально и политически активных
молодых представителей город-
ских низов. Когда же настоящая
«встреча» состоялась, обнаружи-
лось, что за столетия раздельного
существования между черными
уроженцами двух континентов
образовалось множество глубо-
ких различий самого разного ро-
да. 

Одним - африканцам, счита-
ющим африкано-американцев
«просто черными американца-
ми», и африкано-американцам,
не интересующимся своими аф-
риканским корнями - они ка-
жутся непреодолимыми или да-
же не требующими попыток пре-
одоления. 

Другие же, напротив, прилага-
ют для этого все усилия, подобно
активистам некоторых организа-
ций африканских мигрантов и
американских благотворитель-
ных организаций, убежденным
приверженцам афроцентрист-
ских идей - в основном, африка-
но-американцам, но иногда и аф-
риканцам - и африкано-амери-
канцам, желающим культивиро-
вать в себе «африканскую иден-
тичность».

В то же время отсутствие
«черного единства» не означает,
что отношения между африкано-
американцами и современными
мигрантами из Африки плохие, и
вообще их вряд ли можно охарак-
теризовать однозначно, в т.ч. по-
тому, что они не вполне одинако-
вы в разных образовательных и
возрастных группах, в мегаполи-
сах и в глубинке, на Севере и Юге
страны (чем были обусловлены
география и методика нашего ис-
следования). 

Не случайно наши и африкан-
ские, и африкано-американские

информанты определяли их в
максимально широком диапазоне
от «отличных» до «антагонисти-
ческих». В промежуток между
ними уместились такие оценки
отношений между африканцами
и африкано-американцами, как, с
одной стороны, «хорошие», «дру-
жеские», «в целом позитивные»,
«нормальные, но не близкие»,
«более или менее неплохие», а с
другой стороны, как «неблестя-
щие», «поверхностные», «холод-
ные», «опасливые», «напряжен-
ные», «подозрительные», «насто-
роженные», основанные на «сме-
шанных чувствах», «недопонима-
нии», «неправильном восприя-
тии», «предубеждении» и «недо-
верии». 

Отношения африкано-амери-
канцев и африканцев напомина-
ют одновременное притяжение и
отталкивание двух магнитов: и те,
и другие понимают, что среди
всех этнорасовых общин страны
они (а также черные уроженцы
Антильских островов - афрока-
рибцы) наиболее близки друг
другу (настолько, что в глазах не-
черных американцев часто слива-
ются в одно целое), сознают на-
личие общих корней и отчасти
тех же проблем в обществе, для
которого расовое деление перво-
степенно, но множество социаль-
ных, культурных, языковых раз-
личий, мгновенно обнаруживаю-
щихся при попытке взаимного
притяжения, вызывает взаимное
же отталкивание. 

По словам молодой угандий-
ки, работающей юристом в одной
из организаций мигрантов из Аф-
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Африкано-американский район
в городке Албертвилл в штате Алабама.



рики, «африканцам все еще очень
трудно принять африкано-амери-
канцев. Также и африкано-аме-
риканцам - принять африканцев:
многие африкано-американцы
видят в африканцах просто ино-
странцев». 

В ряду причин, обусловлива-
ющих истинность этого высказы-
вания, не последнее место зани-
мает своеобразие восприятия аф-
риканцами и африкано-амери-
канцами друг друга. Среди сте-
реотипов их взаимовосприятия
много тех, что связаны с сего-
дняшним днем и опытом обще-
ния, в ходе которого обнаружи-
ваются глубокие различия между
культурами черных американцев
и недавно прибывших в страну
африканцев, не позволяющие им
считать себя частями единого це-
лого. 

Однако также немало аспек-
тов их взаимовосприятия связано
с преломлением в коллективной
памяти и отражением в массовом
сознании африкано-американцев
и африканцев важных событий и
явлений прошлого. Рассмотре-
нию тех из них, которые относят-
ся к относительно недавней исто-
рии - движению за гражданские
права черных американцев и по-
беде над режимом апартеида в
Южной Африке, и посвящена
данная статья. 

ПОЛЕВЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ…

В основу статьи положены ав-
торские полевые материалы. В
2013 г. при поддержке РГНФ
группой сотрудников Института
Африки РАН было начато, а в
2014 г. продолжено социоантро-
пологическое исследование взаи-
мовосприятия и взаимоотноше-
ний между черными сообщества-
ми в Соединенных Штатах Аме-
рики. К настоящему времени оно
было проведено в 6 штатах (Ала-
баме, Иллинойсе, Массачусетсе,
Миннесоте, Нью-Йорке и Пен-
сильвании) - как в ряде малых го-
родов, так и в крупных: Бостоне,
Миннеаполисе, Нью-Йорке, Фи-
ладельфии и Чикаго. 

В первый полевой сезон ста-
вилась задача выявить макси-
мально широкий спектр особен-
ностей взаимовосприятия и взаи-
моотношений африканских миг-
рантов и африкано-американцев,
складывающихся в различных со-
циальных контекстах. Для сбора
научного материала использова-
лись методы структурированно-
го, полуструктурированного и не-
структурированного интервью и
наблюдения. 

Участники проекта в различ-
ных городах и штатах двух исто-
рико-культурных регионов и че-
тырех субрегионов США - Севе-
ро-востока (Новой Англии и
Среднеатлантического) и Сред-
него Запада (Северо-восточный
центральный и Северо-западный
центральный) ежедневно прово-

дили время в районах компактно-
го проживания африкано-амери-
канцев и африканцев. Мы встре-
чались и беседовали с людьми из
самых разных социальных слоев
и групп, в частности, с сотрудни-
ками и посетителями офисов не-
коммерческих организаций из
среды африканских мигрантов и
африкано-американцев, черными
общественными активистами,
представителями высококвали-
фицированных профессий (ин-
женерами, врачами, юристами,
школьными и университетскими
преподавателями), студентами
колледжей и университетов. На-
шими собеседниками станови-
лись и работники и клиенты
«черных» магазинов, парикма-
херских салонов и клубов, кафе и
ресторанов африканской кухни,
африканских продовольствен-
ных, вещевых и сувенирных рын-
ков, черные прихожане мечетей и
церквей и т.д. 

В итоге, интервью и беседы
были проведены с уроженцами
22 из 49 стран Субсахарской Аф-
рики*, африкано-американцами,
потомками выходцев из Африки,
эмигрировавшими в США из 5
государств Карибского бассей-
на**, а также жителями США
иного происхождения***, так
или иначе связанными с афри-
канцами и/или африкано-амери-
канцами. 

Основным отличием полевой
работы в 2014 г. явилось смеще-
ние акцентов, по возможности, с
максимально широкого геогра-
фического, социального, этно-
культурного охвата респондентов
на конкретное исследование двух
четко очерченных, сопоставимых
друг с другом, небольших общин
на севере штата Алабама (Юго-
восточный центральный субреги-
он, или Глубокий Юг региона
Юг). Иными словами, в центр
изучения была поставлена ситуа-
ция не в крупных городах, исто-
рически более космополитичных
и толерантных Северо-Востока и
Среднего Запада, а в малых горо-
дах в глубинке на Юге страны, из-
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Балтимор-авеню - один из районов
в Филадельфии с заметным
присутствием современных мигрантов
из Африки.

* Бенина, Ганы, Гвинеи, Кабо-Верде, Ка-
меруна, Кении, Кот-д’Ивуара, Либерии, Ма-
вритании, Мали, Нигера, Нигерии, Руанды,
Сенегала, Сомали, Судана, Сьерра-Леоне,
Того, Уганды, Чада, Эритреи и Эфиопии.

** Барбадоса, Гаити, Гайаны, Тринидада
и Тобаго, Ямайки.

*** Арабского, еврейского, европейско-
го, индийского, китайского, латиноамери-
канского.



вестной своими консерватизмом
и традиционализмом. 

Внимание к ситуации в не-
больших городах было также вы-
звано желанием учесть новей-
шую тенденцию африканской
миграции в США, заключающу-
юся в освоении мигрантами, ра-
нее практически неизменно
предпочитавшими селиться в ме-
гаполисах, поселений такого мас-
штаба. 

Работа проводилась в состоя-
щей почти всецело из небогатых
и обладающих средним уровнем
образования африкано-амери-
канцев общине молельни им. Ли-
вингстона Африканской мето-
дистской епископальной церкви
в «черном» районе Холм (The
Hill) восьмитысячного городка
Гантерсвилл, в графстве Мар-
шалл, и в общине Эфиопской
православной церкви, члены ко-
торой (многие - рабочие на мест-
ных птицефабриках) съезжаются
на службу и другие мероприятия
в город Хантсвилл из разных кон-
цов соседних графств Маршалл и
Мэдисон. 

Соответственно изменению
объекта изучения были скоррек-
тированы и методы исследова-
ния. В основу было положено
стремление установить с членами
двух общин доверительные отно-
шения. Поэтому участники ис-
следования отказались от обшир-
ных интервью под запись на дик-
тофон по нескрываемому от рес-
пондента плану и предпочли бе-
седы (впрочем, зачастую также
продолжительные), которые пра-
вильно было бы назвать полуст-
руктурированными и неструкту-
рированными интервью. Их за-
пись осуществлялась от руки
иногда по ходу беседы-интервью,
иногда - по памяти по ее оконча-
нии. 

Гораздо большее значение, не-
жели в 2013 г., придавалось рабо-
те методом наблюдения, в т.ч.
включенного. Участники иссле-
дования не пропустили ни одного
мероприятия в церквях изучав-
шихся общин, побывали в домах
некоторых их членов, встреча-
лись с ними в неформальной об-
становке в кафе… 

Общие впечатления от уви-
денного, подмеченные интерес-
ные детали и услышанные харак-
терные мнения впоследствии так-
же записывались. Кроме того, бы-
ли тщательно проанализированы
экспозиции городских музеев

Гантерсвилла и соседнего Ал-
бертвилла с целью проследить,
как в наши дни визуальными
средствами формируется истори-
ческая память о прошлом черного
населения США и через нее со-
здается представление о его месте
и роли в американском обществе
не только в прошлом, но и в на-
стоящем. 

С этой же целью участники
исследования посетили мемори-
ал Мартина Лютера Кинга в его
родном городе Атланте (штат
Джорджия) - неофициальной
«столице американского Юга»,
одном из главных центров движе-
ния за гражданские права 1954-
1968 гг. 

В общей сложности за два по-
левых сезона были записаны 171
интервью и бесед различной сте-
пени структурированности и про-
должительности (от нескольких
минут до 2 часов), сделано 13 за-
писей наблюдений за событиями
из публичной и частной жизни
африкано-американцев и афри-
канских мигрантов, составлен ар-
хив, включающий разнообразные
материалы по тематике исследо-
вания (рекламные листовки и ви-
зитные карточки африканских
ресторанов и парикмахерских,
брошюры политических и куль-
турных организаций африкано-
американцев и африканцев, мо-
литвенники «черных церквей»,
музейные буклеты и т.д. и т.п.) и
519 фотографий, сделанных уча-
стниками проекта. 

...И НЕКОТОРЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Исследование еще не заверше-
но, но, по нашему мнению, уже
полученные научные данные поз-
воляют делать определенные вы-
воды, в частности, о роли истори-
ческой памяти в определении
особенностей взаимовосприятия
африкано-американцев и совре-
менных мигрантов из Африки в
Соединенные Штаты.

Прежде всего, надо отметить,
что людей, имеющих достаточно
реальных знаний по истории Аф-
рики и черных американцев,
можно встретить почти исключи-
тельно среди высокообразован-
ных представителей обеих изуча-
емых групп. Это касается знаний
о собственной истории и, тем бо-
лее, - об истории друг друга. Мно-
гие, не обладающие высоким
уровнем образования, респонден-

ты признавались в полном незна-
нии истории другого черного со-
общества. 

Это часто вызывает взаимные
удивление и даже обиды. Напри-
мер, африкано-американцы не
понимают, как африканцы могут
не знать истории рабства в Новом
Свете, а африканцев, в свою оче-
редь, расстраивает незнание чер-
ными американцами истории
борьбы народов Африки с коло-
низаторами. Часто такая ситуа-
ция воспринимается и африкан-
цами, и африкано-американцами
как красноречивое свидетельство
отсутствия единой «черной об-
щины», хотя некоторые предпо-
читают исходить из того, что эта
история просто мало преподается
в школах, и даже видят признаки
улучшения положения, в частно-
сти, роста интереса африкано-
американцев к истории Африки. 

Можно констатировать, что
большинство и африкано-амери-
канцев, и африканцев не имеет
цельного представления об исто-
рии, как собственной, так и, тем
более, друг друга. Их историчес-
кое сознание, если не вести речь о
высокообразованных гуманита-
риях, как правило, дискретно: в
нем нет места истории как про-
цессу, но есть несколько ярких
моментов - важнейших событий
или явлений, сияющих звездами
на темном небосклоне прошлого.
И эти «звезды», хотя объединяет
их то, что все они прямо или кос-
венно связаны с социально-поли-
тическим или духовным противо-
стоянием черных угнетению и
эксплуатации белыми в Африке
или за ее пределами, могут быть
разными, или «сиять» с разной
силой для африкано-американ-
цев и африканцев. Ведь «реле-
вантность события обусловлена
не “историческим прошлым”, а
постоянно меняющимся настоя-
щим, удерживающим в памяти
самые важные факты данного со-
бытия, его смысл. Таким образом,
“история памяти” анализирует
значение, которое настоящее при-
дает событиям прошлого»5.

ДВИЖЕНИЕ 
ЗА ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА 
В США

Хотя и сегодня многие афри-
кано-американцы считают, что к
ним относятся как к гражданам
второго сорта в родной стране,
они признают тот очевидный
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факт, что в наше время их права и
возможности в обществе несрав-
нимо шире, чем были раньше - в
эпоху не только рабства, но и сме-
нившей его расовой сегрегации.
Причина этого - победа движения
за гражданские права черных
американцев 1954-1968 гг., дав-
шая повод нашим респондентам,
несмотря ни на что, заявлять: «Я
горжусь тем, что я черный в Аме-
рике». В перспективе же longue
durée это движение охватывает
весь период после отмены рабст-
ва в 1865 г., став продолжением
аболиционизма. 

Более того, в известном смыс-
ле, как борьба не только за фор-
мальное, но и за реальное равен-
ство, движение не завершилось с
принятием Конгрессом Закона о
гражданских правах 11 апреля
1968 г., но продолжается по сей
день. Как писал тогда еще сенатор
Б.Обама, «…сказать, что мы один
народ, не значит полагать, что ра-
са больше не играет роли - что
сражение за равноправие было
выиграно … В той же мере, в ка-
кой я настаиваю на том, что ситу-
ация стала лучше, я понимаю и
эту истину: лучше, не значит хо-
рошо»6. 

Однако наши пожилые рес-
понденты из числа африкано-
американцев помнят лично то,
что сегодня уже невозможно себе
представить: как они сидели в ре-
сторанах в отдельных залах для
черных, как врачи принимали их

и белых пациентов в разных ком-
натах, а в школы они ходили спе-
циальные - для черных детей. Бо-
лее того, некоторые из них сами
участвовали в борьбе за граждан-
ские права. Но для большинства
наших собеседников движение за
гражданские права уже «страни-
ца прошлого».

Образованные африкано-аме-
риканцы и недавние мигранты
из Африки знают имена тех, кто -
каждый по-своему - боролся за
права черного меньшинства в
США в последней трети XIX -
первой половине ХХ вв.:
А.Краммелла, Б.Вашингтона,
М.Гарви, Э.Мухаммеда, У.Дю-
буа, Дж.Падмора. «Иконы» же
движения за гражданские права
1950-х - 1960-х гг., такие, как
Р.Паркс, А.Дэвис и, в особеннос-
ти, М.Л.Кинг и Малкольм Икс,
известны едва ли не всем и равно
уважаемы представителями обо-
их черных сообществ вплоть до
того, что некоторые считают их,
в первую очередь Мартина Лю-
тера Кинга, самыми выдающи-
мися личностями в американ-
ской истории. 

Высказывание пожилой афри-
кано-американки очень точно го-
ворит о значении для черных аме-
риканцев двух главных фигур в
истории движения за граждан-
ские права - столь непохожих
личностей и идеологов, одинако-
во трагически окончивших жиз-
ни: «Я думаю, что я всегда жила
между Малкольмом Икс, с одной
стороны, и Мартином Лютером
Кингом, с другой. Я думаю, что
мы, черные люди в этой стране,
нуждались в них обоих, потому
что нам был нужен Мартин, что-
бы понять, как договариваться по
политическим вопросам, и нам

был нужен Малкольм, чтобы на-
правлять наш гнев».

При этом часть африкано-аме-
риканцев считает, что нынешние
мигранты из Африки не имеют
морального права пользоваться
благами, оплаченными их страда-
ниями в эпохи рабства и расовой
сегрегации. По словам юного аф-
рикано-американца, «пятьдесят-
шестьдесят лет назад мы боро-
лись здесь за равноправие, а они
стояли в стороне». 

Пожилая собеседница, афри-
кано-американка, подвела под
нынешнюю ситуацию историчес-
кое обоснование: «Когда отноше-
ния между черными и белыми
были хуже [чем сейчас], отноше-
ния между африканцами и афри-
кано-американцами тоже были
хуже, в зависимости от финансо-
вого положения [того или иного]
африканца. Я говорю так потому,
что африканцы, которые приез-
жали сюда учиться пятьдесят или
сорок лет назад, в основном про-
исходили из состоятельных се-
мей. Они ощущали свое превос-
ходство над африкано-американ-
цами, потому что им не имело
смысла идентифицировать себя с
теми, к кому страна, в которую
они приехали, относится плохо
или смотрит на них сверху вниз.
Так что африканцы, которых я
встречала в молодости, будучи
студенткой, были очень высоко-
мерны и не склонны проявлять
дружелюбие по отношению к аф-
рикано-американцам, что очень
отличается от того, что Вы видите
сегодня и что можно было видеть
последние двадцать лет. 

Таким образом, высокомерие
африканцев объяснялось, во-пер-
вых, их лучшим материальным
положением, а во-вторых, тем,
что эта страна, скорее, примет лю-
бого цветного, чем черного аме-
риканца. Даже на рынке труда.
Если Вы прибыли из Нигерии
или с Ямайки и имелась работа
по квоте для черных, скорее наня-
ли бы цветного из другой страны,
чем африкано-американца. Это -
часть наследия рабства. Эта ситу-
ация породила злость в сообщест-
ве черных американцев. Я думаю,
многое изменилось с тех пор, по-
тому что изменилась ситуация в
стране. Однако ее все же не сле-
дует представлять в розовых то-
нах».

О том, что ситуацию и в самом
деле не стоит идеализировать,
свидетельствует, например, исто-
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рия, произошедшая в 2005 г. в Ва-
шингтоне. 

Эфиопская община обрати-
лась в администрацию города с
предложением дать части района
Шоу, в которой она компактно
проживает, официальное назва-
ние «Маленькая Эфиопия». Ад-
министрация была готова прось-
бу удовлетворить, но не решилась
пойти на это ввиду активного не-
приятия проекта африкано-аме-
риканским сообществом Шоу,
прежде составлявшим абсолют-
ное большинство его населения.
Африкано-американцы увидели в
предложении эфиопов попытку
извлечь выгоду (прежде всего от
активизации в Шоу коммерчес-
кой жизни и притока туристов)
для себя в стране, в которой это
стало в принципе реально для
черных людей благодаря не им,
приехавшим из Африки недавно
и по собственной воле, а африка-
но-американцам, обеспечившим
эту возможность своей победой в
борьбе за гражданские права7. 

Как бы ни старались некото-
рые наши респонденты, а также
журналисты8 прокомментировать
этот нашумевший случай и подоб-
ные ему по сути как исключитель-
но «экономический вопрос», со-
циокультурная составляющая в
нем несомненна. Собственно го-
воря, в этом прямо признавались
в интервью прессе и сами органи-
заторы акций протеста, отзываясь
об эфиопах и их инициативе, на-
пример, так: «Они “не уплатили
взносы”. Где они были во время
восстаний 1968 года? Они - явив-
шиеся в последний момент вы-
скочки. Что дает им право [про-
возглашать район “Маленькой
Эфиопией”]? Всего лишь то, что
они открыли здесь свои магази-
ны?»9. По рассказам респонден-
тов10, даже во время президент-
ских выборов 2008 и 2012 гг., ког-
да Б.Обама пользовался широкой
поддержкой африкано-американ-
цев, некоторые члены этого сооб-
щества все же не хотели голосо-
вать за него, потому что его отец
был не черным американцем, а
африканцем - кенийцем. 

Однако часто бросаемые аф-
рикано-американцами африкан-
цам упреки в пренебрежении их
борьбой за расовое равенство не-
справедливы и объясняются не-
знанием ими того, что по мере
сил, получавшие в те же годы не-
зависимость государства Афри-
ки, а с момента создания в 1963 г.

и Организация африканского
единства поддерживали движе-
ние за гражданские права черных
американцев11. Еще раз необхо-
димо отметить, как прямое не-
знание истории отражается на
взаимодействии африкано-аме-
риканцев и африканцев в наши
дни. 

Африканские респонденты,
особенно немолодые, не только
напоминают, что они также вели
борьбу за свои права - с европей-
скими колонизаторами, не только
с пиететом относятся к памяти
борцов за права черных амери-
канцев, но и признают значение
движения против расовой сегре-
гации в США для себя и всего
мира: «Недавние африканские
иммигранты понимают, что без
движения за гражданские права
1950-х и 1960-х годов их шансы
на выживание в США были бы
малы»12. И «это была борьба за
будущее всего человечества, не
только Африки, не только афри-
кано-американцев». То есть, во-
преки мнению части африкано-
американцев, история их борьбы
за равноправие не безразлична
мигрантам из Африки.

Но, помимо общего гуманис-

тического аспекта, она важна для
них в той мере, в которой в их
коллективной идентичности на-
личествует расовый пласт - осо-
знание себя как представителей
определенной расы. Этот пласт,
несомненно, существует, но так-
же очевидно и то, что его место в
идентичности и сознании афри-
канцев гораздо скромнее, чем у
африкано-американцев, в само-
идентификации и самосознании
которых расовый аспект являет-
ся одной из мощнейших доми-
нант. 

БОРЬБА С АПАРТЕИДОМ 
В ЮЖНОЙ АФРИКЕ

История Африки в постколо-
ниальный период, т.е. на протя-
жении последнего полувека, зна-
кома большинству наших инфор-
мантов из обоих сообществ очень
мало, отдельными невзаимосвя-
занными фрагментами, причем
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африканцами и африкано-
американцами.



почти всегда трагическими*. Од-
нако о падении режима апартеида
в Южно-Африканской Республи-
ке в 1994 г. известно практически
всем.

Живость восприятия и остро-
та отношения к апартеиду и побе-
де над ним и африкано-американ-
цев, и африканских мигрантов,
конечно, отчасти объясняется
тем, что, если не брать в расчет са-
мых молодых респондентов, речь
идет об истории, творившейся не-
посредственно на их памяти, а по-
тому механизм включения этих
событий в их историческое созна-
ние и место, которое они в нем за-
нимают, отличаются от того, как в
нем утверждаются события более
далекого прошлого. В частности,
естественно искажение историче-
ской перспективы: события, со-
временником которых человек
являлся, могут казаться ему бо-
лее важными, чем «дела давно
минувших дней», хотя, с точки
зрения историка, это совсем не
обязательно так. 

Африканцы и африкано-аме-
риканцы солидарны в оценке па-
дения режима апартеида в ЮАР
как события всемирно-историче-
ского по своей важности. Один из
африкано-американских респон-
дентов вспоминал, как, оказав-
шись в тот год в Африке - в Кении
и Танзании, - испытал на себе
чувство единения, проявленное к
нему местными жителями, пре-

бывавшими в эйфории по поводу
новых возможностей, по их убеж-
дению, открывавшихся с падени-
ем режима апартеида в ЮАР для
всех черных людей. 

Нельсон Мандела - человек,
которым в равной мере восхища-
ются респонденты из обоих чер-
ных сообществ. Показательно,
например, что в учебном пособии
для воскресных школ Африкан-
ской методистской епископаль-
ной церкви, абсолютное боль-
шинство членов которой - афри-
кано-американцы, помимо имен
Иисуса Христа и апостолов, упо-
мянуто только одно имя: «В исто-
рии такие личности, как Нельсон
Мандела, показали, что прощение
ненавидящих [тебя] возможно»13. 

Однако смысл этих явлений -
апартеида и борьбы с ним - не
одинаков в сознании представи-
телей двух черных сообществ.
Для африканцев, в т.ч. в диаспо-
ре, апартеид всегда был пробле-
мой общей, а не сугубо южноаф-
риканской. Пожилой уроженец
Нигерии на вопрос: «В каких си-
туациях африканцы из разных
стран могут ощущать себя имен-
но африканцами и объединять-
ся?» ответил: «Когда в Африке
кризис; особенно, помню, объеди-
нялись против апартеида». 

И сегодня, более чем через 20
лет после падения режима апар-
теида, борьба с ним воспринима-
ется африканцами как страница
истории всего континента, как ес-
тественная и неотъемлемая часть
антиколониальной борьбы всех
народов и стран Африки - ее три-
умфально завершившийся по-
следний этап.

Африкано-американцы же,
восхищаясь победой над апартеи-
дом не меньше, чем африканцы,
осознают ее в ином ключе - не
столько в социально-политичес-

ком, сколько расовом, более при-
вычном и кажущемся им пра-
вильным в свете собственного ис-
торического опыта открытого
межрасового противостояния.
Для африкано-американцев при-
ход к власти в ЮАР в 1994 г. чер-
ного большинства означает, в
первую очередь, не завершение
борьбы народов Африки за поли-
тическую свободу, а очень важ-
ный, но не последний шаг на пути
к социальному и духовному осво-
бождению всей черной расы. 

Ситуация черно-белого дуа-
лизма настолько органична для
африкано-американцев, настоль-
ко необходима для поддержания
ими своей коллективной иден-
тичности, что иногда это прояв-
ляется в их сознании даже забав-
ным образом. Например, хотя
многие африкано-американцы
говорили, что хотели бы посетить
разные или даже любые африкан-
ские страны, одна собеседница,
немолодая и не очень образован-
ная жительница южной глубин-
ки, заявила, что желала бы посе-
тить именно ЮАР, «потому, что в
ней есть и черные, и белые, что
делает ее похожей на США».

Таким образом, последнее по
времени событие прошлого, ярко
отпечатавшееся в исторической
памяти и занявшее заметное мес-
то в историческом сознании аф-
риканцев и африкано-американ-
цев, - падение режима апартеида
в Южно-Африканской Республи-
ке, - казалось бы, воспринимается
ими одинаково. И это действи-
тельно так с точки зрения одно-
значной положительности и эмо-
циональности даваемых ими это-
му событию оценок. Но на самом
деле эти одинаковые оценки да-
ются с разных позиций, и их на-
полняют совсем не идентичные
историко-культурные смыслы.

* * *
Итак, в восприятии африкано-

американцами и современными
мигрантами из стран Африки в
США исторического прошлого, в
частности, относительно недавне-
го, обнаруживаются существен-
ные различия. Тем не менее, эта
констатация не снимает вопроса
о существовании в сознании аф-
рикано-американцев и африкан-
цев концепта «черной истории»
как общей истории всех людей и
народов, чьи корни - в Африке. И
именно ответ на этот вопрос наи-
более важен для понимания того,
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* Наиболее часто упоминались тирани-
ческое правление Иди Амина в Уганде
(1971-1979 гг.) и геноцид 1994 г. в Руанде.



насколько историческая память
способствует или препятствует
формированию отношения афри-
кано-американцев и африкан-
ских мигрантов друг к другу как к
частям единого целого - «черного
сообщества». 

Очень характерно, что в дан-
ном вопросе основной водораздел
проходит не между африкански-
ми мигрантами и африкано-аме-
риканцами, а между высокообра-
зованными и высококультурны-
ми членами обоих сообществ и их
менее образованными и культур-
ными представителями. 

Среди первых мнения разнят-
ся: одни респонденты считают
«черную историю» реальностью,
другие - фикцией. Причем раз-
нятся между собой и взгляды тех,
кто утверждает, что единая «чер-
ная история» существует. У части
из них явно или подспудно про-
является представление о ней как
антитезе истории «белой»; «чер-
ная» история для них - это исто-
рия, скрепленная только общими
страданиями от белых, тогда как
для других ее основа - общность
происхождения из Африки всех
черных людей, восходящая к вре-
менам, намного предшествую-
щим появлению белых на Черном
континенте. 

Среди же средне- и малообра-
зованных, не обладающих широ-
ким культурным кругозором, рес-
пондентов из обоих сообществ, в
частности, жителей глубинки и
бедных районов мегаполисов,
всецело господствует мнение о

том, что история африканцев и
история африкано-американцев
не образуют единой «черной ис-
тории»: у каждого сообщества
своя история. 

Не только сами события про-
шлого, но и память о них оказы-
вают влияние на ментальность и
модели поведения африкано-аме-
риканцев и африканцев, на их
взаимовосприятие. Существен-
ные различия в восприятии,
оценке и придании значения од-
ним и тем же историческим явле-
ниям и событиям африкано-аме-
риканцами и недавними мигран-
тами из стран Африки, как и от-
сутствие ощущения у многих из
них единства исторического про-
шлого, духовно и ментально отда-
ляет их друг от друга, тем самым
способствуя установлению неод-
нозначных, сложных взаимоотно-
шений между группами черного
населения США. 

Одной из центральных мифо-
логем идеологов всех течений
«черного национализма» являет-
ся постулат о том, что все, у кого
черный цвет кожи и чьи корни в
Африке, - «братья и сестры». Сре-
ди наших многочисленных рес-
пондентов были те, кто с этим те-
зисом соглашался. Но большин-
ству и африкано-американцев, и -
особенно - африканцев постулат
о братстве всех черных людей ка-
жется не более чем идеологичес-
ким лозунгом, неверным и даже
нелепым.

Как сказал один из наших рес-
пондентов, «я не верю, что мы [аф-

риканцы и африкано-американцы]
братья и сестры просто потому, что
общество классифицирует нас на
основе цвета кожи и из-за того, что
все черные люди страдают от той
или иной формы социальной дис-
криминации. То, что корни всех
черных идут из Африки, не делает
нас братьями и сестрами. Потому
что братья и сестры - это те, кто за-
ботится друг о друге». 

И в том, что черные сообщест-
ва одновременно и тянутся друг к
другу, и отталкиваются одно от
другого, различия в исторической
памяти африкано-американцев и
африканцев-современных миг-
рантов в США играют далеко не
последнюю роль. 

Фото автора

Автор - руководитель обоих
проектов РГНФ - выражает ис-
креннюю признательность их ис-
полнителям, совместно с которы-
ми собирался полевой материал, -
А.Е. Жукову и В.В.Усачевой, дру-
зьям и коллегам, оказавшим неоце-
нимую помощь в организации и
проведении исследования: М.Алео,
Д.Баллард, К.Баскину, А.Блэйкли,
И.Натуфе, Б. и К.Сорбо, Х.Уиве-
ру, коллегам, участвовавшим в об-
работке полевого материала, -
А.А.Банщиковой, О.В.Иванченко,
П.А.Попову, а также П.Столлеру
за присланные оттиски своих
статей, и, конечно же, всем ин-
формантам, согласившимся по-
тратить время на откровенное
общение с исследователями.

№ 7 ● 2015 АЗИЯ И АФРИКА сегодня 41

1 Dixon D. Characteristics of the African Born in the United States -
www.migrationpolicy.org/article/characteristics-african-born-united-
states; Terrazas A. African Immigrants in the United States -
www.migrationpolicy.org/article/african-immigrants-united-states-0;
McCabe K. African Immigrants in the United States -
www.migrationpolicy.org/article/african-immigrants-united-states

2 Zong J., Batalova J. Sub-Saharan African Immigrants in the United
States - migrationpolicy.org/article/sub-saharan-african-immigrants-
united-states

3 Wibault M.L’Immigration africaine aux Etats-Unis depuis 1965. Paris,
Université Paris I Panthéon-Sorbonne.2005, p. 69-77; Capps R., McCabe K.,
Fix M. Diverse Streams: Black African Migration to the United States.
Washington, Migration Policy Institute. 2012, p. 4; Zong J., Batalova
J. Op. cit.

4 Foster K.M. Gods or Vermin: Alternative Readings of the African
American Experience among African and African American College
Students // Transforming Anthropology. 2005. Vol. 13, p. 35.

5 Арнаутова Ю.Е. От memoria к «истории памяти» // Одиссей.
Человек в истории. 2003. М., Наука, 2003, с. 189. (Arnautova Yu.E. 2003.
Ot memoria k “istorii pamyati” // Odissey. Chelovek v istorii. M.) (in
Russian)

6 Obama B. The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the
American Dream. Edinburgh, Canongate. 2008, p. 232-233.

7 Kedebe K.H. Controversy over Legacy: Ethiopian Americans
Transnational Place-Making Project in Washington, DC // Paper
presented at American Anthropological Association 2011 Annual
Meeting. Montreal, November 15-20, 2011.

8 См.: Crary D. Africans in U.S. Caught between Worlds // USA
Today. June 16, 2007 - usatoday30.usatoday.com/news/nation/2007-06-
16-africanimmigrants_N.htm

9 Schwartzman P. Shaw Shans “Little Ethiopia” // The Washington
Post. July 25, 2005 - http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/07/24/AR2005072401136.html

10 Также см.: Williams II R. Barack Obama and the Complicated
Boundaries of Blackness // The Black Scholar. 2008. Vol. 38, p. 55-61;
Sundiata I. Obama, African Americans, and Africans: The Double Vision
// African Americans in U.S. Foreign Policy: From the Era of Frederick
Douglass to the Age of Obama. Champaign, University of Illinois Press.
2015. P. 200-212.

11 Mwakikagile G. Relations Between Africans, African Americans
and Afro-Caribbeans: Tensions, Indifference and Harmony. Dar es
Salaam, Pretoria, New Africa Press. 2007, p. 126-131.

12 Также см.: Mwakikagile G. Op. cit., p. 19; Blyden N. Relationships
among Blacks in the Diaspora: African and Caribbean Immigrants and
American-Born Blacks // Africans in Global Migration: Searching for
Promised Lands. Lanham, Lexington Books. 2012, p. 168; Agbemabiese
P.E. 50 Years Between Martin L. King and Trayvon Martin: What are the
Lessons Learned? - www.academia.edu/5860997/Fifty_Years_After_
Dr._Martin_Luther_Kings_Iconic_Dream_Speech_What_Are_the_Les
sons_Learned

13 The Improved Adult Teacher // Sunday School Quarterly of the
African Methodist Episcopal Church. Nashville. Vol. 51, 2014, № 3, p. 48.


