
Таким образом, историчес�
кой и культурной основой
формирования замбийской

нации не может служить что�ни�
будь иное, кроме колониального
социокультурного наследия,
включая английский язык. Неко�
торые замбийцы отмечали в ин�
тервью, что народы Замбии «име�
ют сходства в культурах и тради�
циях», «говорят на схожих язы�
ках» и т.п., но, конечно, никто из
них не мог утверждать, что они
принадлежат к одной и той же ав�
тохтонной культуре в том смыс�
ле, в каком танзанийцы различ�
ного этнического происхождения
причисляют себя к носителям
культуры суахили. Не вызывает
сомнений, что именно существо�
вание культуры суахили в Танза�
нии и отсутствие аналогичной ей
в Замбии обусловило описанную
ранее разницу в проценте респон�
дентов в двух странах, убежден�
ных в наличии единой нацио�
нальной культуры и считающих,
что существуют лишь отдельные
этнические культуры, несмотря
на попытки замбийского государ�
ства, начиная с 1990�х гг., пред�
ставить многоязычие (и, следова�
тельно, поликультурность) не как
препятствие, а как фактор, спо�
собствующий строительству на�
ции1.

Более того, с точки зрения
перспектив национального стро�

ительства Замбия в сравнении с
Танзанией имеет как минимум
еще один сдерживающий фактор.
В доколониальные времена на
территории Танганьики (конти�
нентальной части Танзании), за
исключением королевства Шам�
баа (Шамбала), не сложились
централизованные экспансио�
нистские политические образова�
ния, которые в постколониаль�
ном независимом государстве
могли бы стать центрами триба�
листского националистического
регионализма или сепаратизма и
пробуждать у соседних народов
историческую память об их угне�
тении предками нынешних со�
граждан2. Некоторые наши рес�

понденты отмечали отсутствие
трибализма как признак сущест�
вования танзанийской нации на�
ряду с языком и культурой суахи�
ли. 

В то же время на территории
Замбии в доколониальный пери�
од возвысились как минимум че�
тыре мощные политии (народов
бемба, лози, лунда и чева), и в этой
связи показателен ответ студент�
ки на вопрос «Что необходимо
сделать в сфере межэтнических
отношений?»: «Улучшить межэт�
нические отношения путем из�
бавления от комплекса неполно�
ценности, который отдельные
люди из некоторых этнических
групп испытывают по отноше�
нию к другим этническим груп�
пам, например, к бемба и лози». 

Если танзанийское законода�
тельство не признаёт власть вож�
дей, то Конституция Замбии
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Замбия, в отличие от Танзании, как и большинство
постколониальных государств Африки, не имеет «объективной» !
хотя бы отчасти доколониальной ! основы национального
единства. Ни одна из местных культур не в состоянии играть эту
роль; интеграция очень различающихся между собой, прежде
зачастую никак не связанных друг с другом (или связанных слабо,
или конфликтовавших), народов современной Замбии началась
только в колониальный период и благодаря колониализму.

Окончание. Начало см.: Азия и Афри�
ка сегодня, 2011, № 12.
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основанной в 1869 г. 



1996 г. провозгласила создание
Палаты вождей, которая, как пря�
мо заявил в беседе с нами один из
ее членов, старается оказывать
влияние на все сферы обществен�
ной и политической жизни стра�
ны и на региональном, и на обще�
государственном уровне, пусть
официально ее прерогативы огра�
ничиваются так называемыми
«традиционными вопросами».
Деревенские и окружные вожди
также являются весьма влиятель�
ными фигурами на своих уровнях
компетенции (например, как нам
удалось выяснить в ходе полевого
исследования, их невозможно
обойти добывающим компаниям,

даже крупным зарубежным, же�
лающим разрабатывать недра на
подвластных им землях).

Итак, если в Танзании нацио�
нальное единство имеет основу в
доколониальной культурной ис�
тории автохтонных народов (и
мысль об этом внедряется в со�
знание граждан официальной
идеологией), то в Замбии такая
основа была создана (разумеется,
непроизвольно) только колони�
альным режимом. Студенты уни�
верситетов в своем большинстве
относятся к той части общества,
которая исповедует гражданские
ценности и привержена идее на�
ционального единства. Не может

ли более позитивное восприятие
замбийскими студентами мень�
шинств, образовавшихся благода�
ря колониализму, быть объясне�
но как проекция их менее нега�
тивного отношения к колониаль�
ному прошлому, поскольку, в
противоположность танзаний�
ским коллегам, они рассматрива�
ют его в том числе как время на�
чала формирования своей нации? 

Наши данные подтверждают
эту гипотезу. Прежде всего, отме�
тим, что среди замбийских рес�
пондентов оказалось гораздо
больше тех, кто считает, что
именно в колониальный период
были заложены основы нацио�
нального единства и прогресса их
страны (42,6%; среди танзаний�
ских студентов � лишь 24,5%). В
Замбии этот ответ практически
столь же популярен, что и ответ

«колониализм нанес вред наро�
дам страны» (43,4%), тогда как в
Танзании уступает более чем в
два раза (24,5 против 52,8%).
Многие замбийские собеседники
прямо говорили, что замбийская
нация сформировалась (или на�
чала формироваться) в колони�
альные времена, а получение
страной независимости явилось
кульминационным моментом ее
истории (типичное высказыва�
ние: нация «сформировалась по�
сле того, как в 1911 г. Северо�За�
падная и Северо�Восточная Роде�
зия были объединены и образова�
ли Северную Родезию, которая
была провозглашена независи�
мой Замбией в 1964 г. С тех пор
замбийская нация сохраняется,
даже несмотря на то, что у нас [в
стране. � Д. Б.] � 72 этнические
группы»3). В полную противопо�
ложность танзанийским инфор�
мантам, в Замбии никто из тех, у
кого были взяты интервью, не от�
носил формирование нации к до�
колониальному периоду; напро�
тив, несколько человек утвержда�
ло, что даже в наши дни замбий�
ской нации не существует, а есть
лишь конгломерат более семиде�
сяти «племенных» культур. 

Далее наглядно подтвержда�
ется предположение о том, что
чем положительнее мнение лю�
дей о колониализме, тем более
они толерантны в отношении со�
отечественников европейского и
южноазиатского происхождения.
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Англиканская церковь св. Андрея
в Ливингстоне (1910 г.) ! одна из
старейших церквей в Замбии.

Индуистский храм и мечеть в Лусаке.



В частности, среди респондентов
в обеих странах, видящих истоки
их прогресса в колониальном пе�
риоде, 91,3% заявили о своем хо�
рошем или очень хорошем отно�
шении к европейцам, тогда как о
плохом � ни один человек! Но еще
более важно отчетливое нараста�
ние толерантности в отношении к
общинам неафриканских мигран�
тов по мере понижения степени
негативности оценки колониаль�
ного периода: среди считающих
колониализм, прежде всего, злом
к европейцам относятся положи�
тельно 79,4% респондентов, к ин�
дийцам � 68,4%, а среди видящих
в колониализме истоки нацио�
нального единства и прогресса �
91,3 и 75,8%, соответственно. На�
ша гипотеза о том, что более толе�
рантное восприятие меньшинств,
порожденных колониализмом,
замбийскими студентами связано
с менее негативной оценкой ими
колониализма как явления, поро�
дившего их нацию, представляет�
ся еще более убедительной, если
обратить внимание на то, что и в
Замбии, и в Танзании процент то�
лерантно относящихся к выход�
цам из Европы и Южной Азии
среди студентов, считающих, что
колониализм дал толчок сложе�
нию наций, существенно выше
среднего по выборкам. Однако
также необходимо отметить, что
взаимозависимость между вос�
приятием колониального про�
шлого и неафриканских диаспор
неполная: как особо подчеркива�
лось выше, большинство наших
респондентов в своих ответах де�
монстрировали толерантное от�
ношение к обеим диаспорам, т.е.
их позитивная оценка превалиру�
ет и среди тех, кто считает коло�
ниализм несомненным злом.

В то же время мы ожидали
меньшей толерантности от рес�
пондентов, наиболее привержен�
ных традиционной культуре и ее
ценностям. Как индикаторы «сте�
пени традиционализма» нами
рассматривались ответы на сле�
дующие вопросы анкеты: «Допус�
каете ли Вы, что женщина может
иметь право ослушаться мужа?»,
«Сколько детей, по Вашему мне�
нию, оптимально для семьи?»,
«Знаете ли Вы народные песни и
сказки?», «Считаете ли Вы необ�

ходимым совершение обрядов
культа предков, по крайней мере,
в важных случаях?» и «К кому
Вы обратитесь в первую очередь
в случае болезни: к профессио�
нальному врачу или народному
целителю?». Как нетрудно было
предвидеть, среди наших респон�
дентов действительно оказались
традиционалистски�ориентиро�
ванные молодые интеллектуалы,
но не очень много: 20,8% запол�
нивших анкеты (29,4% танзаний�
цев и 11% замбийцев) убеждены,
что женщина не вправе ослушать�
ся мужа ни при каких обстоятель�
ствах, 32,7% (26,4% в Танзании и
39,9% в Замбии) хорошо знают
фольклор своего народа, 32,2%
(44,5% респондентов в Танзании
и 18,2% в Замбии) считает необ�
ходимым совершать подношения
духам предков, 71,7% (68,6% тан�
занийских респондентов и 75,2%
замбийских) ни при каких усло�
виях не отправятся на прием к
знахарю. Исключение составляет
одна из базовых и наиболее фун�
даментальных ценностей всех аф�
риканских культур: стремление
иметь много детей: только 22,1%
молодых образованных танза�
нийцев и замбийцев (30,8% и
15,6%, соответственно) считают
оптимальным количество детей в
семье не более двух.

Таким образом, в среднем око�
ло трети молодых интеллектуа�
лов в двух странах могут считать�
ся более или менее традициона�
листски�ориентированными, но
стоит обратить внимание на то,
что в Танзании их доля оказалась
заметно большей, чем в Замбии
(вопрос об оптимальном количе�
стве детей, как отмечалось выше,
представляет собой особый слу�
чай). Является ли традициона�
лизм предиктором меньшей толе�
рантности в отношении неафри�
канских мигрантов � людей прин�
ципиально иных этнических
культур? Если посмотреть, в ча�
стности, на то, как распредели�
лось отношение к европейцам и
южноазиатам респондентов в
обоих государствах, по�разному
воспринимающих культ пред�
ков � основу традиционного аф�
риканского мировоззрения4, то
станет видно, что среди респон�
дентов, не приверженных тради�

ции, больше тех, чье отношение к
неафриканским мигрантам поло�
жительное: 86,3% против 80,9% в
случае с европейцами и 72,2%
против 62,8% в связи с индийца�
ми. Таким образом, традициона�
лизм является не сильным, но все
же реальным предиктором отно�
шения представителей коренного
населения к неафриканским
меньшинствам.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ 
И РЕЛИГИЯ

Мы также предположили, что
на восприятие респондентами со�
отечественников неафриканского
происхождения могли повлиять
еще два фактора: вероисповеда�
ние и степень религиозности. Ре�
лигиозный состав населения Тан�
зании и Замбии принципиально
различен. В Танзании примерно
по 40% граждан � мусульмане и
христиане (но последних намно�
го больше среди представителей
высокообразованных слоев обще�
ства5; характерно, что среди на�
ших респондентов оказались 124
христианина и только 43 мусуль�
манина), остальные же в основ�
ном язычники (их крайне мало в
высокообразованной среде, и в
нашей выборке они оказались не
представленными). В Замбии же,
безусловно, доминируют христи�
ане (в выборке � 98,5% респонден�
тов). В то же время, как показали
наши исследования в Танзании,
проведенные ранее, от социаль�
ной группы людей с хорошим
светским образованием следует
ожидать менее высокого уровня
религиозности (и, соответствен�
но, более высокого � секулярнос�
ти) по сравнению с представите�
лями менее просвещенных слоев
общества6. При этом секуляр�
ность не следует путать с атеиз�
мом: лишь один (!) из более чем
2000 человек, опрошенных в Тан�
зании в ходе трех полевых сезо�
нов, охарактеризовал себя как
атеиста. К тому же степень секу�
лярности даже наиболее высоко�
образованных африканцев в це�
лом не столь высока, как среди
современных европейских или
американских интеллектуалов.
Для африканцев религия остает�
ся значимым аспектом мировоз�
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зрения, фактором самоидентифи�
кации, определения отношения к
людям с другими и общественно�
политическими взглядами, но ее
роль не решающая и, вероятно,
может в дальнейшем понизиться
до определенного уровня в связи
с развитием системы образова�
ния, а также распространением
«глобальных» масс�медиа. 

Тем не менее, более ранние ис�
следования также позволили об�
наружить, что нарастание секу�
лярности, прямо связанное с раз�
витием системы образования (ко�
торое не только светское само по
себе, но и открывает более широ�
кий доступ к современным, в ос�
новном секулярным, средствам
массовой информации), ведет к
повышению уровня религиозной
и понижению � этнической и ра�
совой толерантности, поскольку
секуляризация делает религиоз�
ные сходства и различия менее
важными для индивида, перенося
центр тяжести в вопросах само�
идентификации и идентифика�
ции окружающих с трансцен�
дентных и универсалистских цен�
ностей монотеистических рели�
гий на земные и локальные этно�
культурные ценности. В этой свя�
зи можно вспомнить о том, сколь
неразрывно были взаимосвязаны
процессы секуляризации, подъе�
ма национального самосознания
и развития высшего (универси�
тетского) образования в Европе
Нового времени. Несомненно,
именно благодаря тому, что в
Танзании есть культура суахили,
общая для большинства людей
различной религиозной и этниче�
ской принадлежности, процент
тех, кто убежден в существовании
единой национальной культуры,
оказался существенно выше сре�
ди танзанийских студентов, чем
среди замбийских, несмотря на
гораздо большее религиозное
многообразие и их общества в це�
лом, и их непосредственной соци�
альной среды. 

Также показательно, что в
обеих странах среди респонден�
тов, считающих, что построение
политических организаций на ре�
лигиозной или этнической осно�
ве допустимо, большая часть от�
дает предпочтение второму вари�
анту (27,2% против 19,4% в Тан�

зании, 35,3% против 30,1% в Зам�
бии). Стоит отметить и то, что,
хотя оба этих принципа отверга�
ются большинством и танзаний�
ских, и замбийских студентов, все
же это большинство не столь по�
давляющее в Замбии (67,3%; в
Танзании � 76,7%), где, как уже
подчеркивалось, фундамент на�
ционального единства объектив�
но слабее.

Первая гипотеза относительно
религии как возможного фактора
межрасовой толерантности или
ксенофобии в Танзании и Зам�
бии, которую мы проверим, � со�
стоит в том, что разница в отно�
шении африканских студентов к
европейскому и южноазиатскому
меньшинствам может частично
объясняться различиями в рели�
гиозном составе населения двух
стран. Танзанийские и замбий�
ские европейцы � почти исключи�
тельно христиане различных де�
номинаций, «индийцы» же пред�
ставляют собой конгломерат
практически всех религиозных
групп, распространенных в Юж�
ной Азии, при некотором прева�
лировании мусульман, впрочем,
справедливо не позволяющем аф�
риканцам идентифицировать эту
общину в целом как мусульман�
скую и формировать свое отноше�
ние к ней на основе признака ре�
лигии. Относятся ли замбийские
студенты в целом к европейцам
лучше, чем студенты танзаний�
ские, поскольку первые почти
все � христиане, а среди вторых за�
метную часть (в нашей выборке �
25,7%) составляют мусульмане? 

Нет. Высказанная выше гипо�
теза не находит подтверждения
при анализе собранного материа�
ла. Во�первых, не только среди
танзанийских студентов в целом,
но и среди танзанийских студен�
тов�христиан уровень толерант�
ности в отношении европейцев
оказался ниже, чем в Замбии
(2,9% против 0,7% отрицатель�
ных оценок), во�вторых, хотя сре�
ди христиан значительно меньше
тех, кто относится к европейцам
«очень плохо» или «плохо», и
больше относящихся к ним «без�
различно» или «хорошо», среди
мусульман оказалось гораздо
больше респондентов, охаракте�
ризовавших свое отношение к ев�
ропейцам как «очень хорошее»
(35,1 против 26,2% христиан).
Неместное происхождение как
таковое определяет и положение
неафриканских диаспор в обще�
стве, и их восприятие этнорасо�
вым большинством в намного
большей степени, чем религиоз�
ная принадлежность7.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ 
И ОБРАЗОВАНИЕ

Высокий уровень образования
способствует культурной интег�
рации танзанийских мусульман и
христиан и преодолению тенден�
ции к обособлению, характерной
для приверженцев ислама8. По
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нашему мнению, то, что гипотеза
о прямой связи между религиоз�
ной принадлежностью и отноше�
нием к европейцам оказалась
ложной, свидетельствует не толь�
ко о непервостепенной важности
религии как маркера идентичнос�
ти в Танзании9, но и о роли секу�
ляризации (даже относительной
и далеко не полной) в определе�
нии отношений между согражда�
нами африканского и неафрикан�
ского происхождения. 

Еще более важно то, что сту�
денты университетов � это люди,
получающие образование, евро�
пейское по форме (системе) и
происхождению, основанное на
секулярных ценностях европей�
ской цивилизации Нового време�
ни. И именно получение такого
образования предопределяет бу�
дущий высокий общественный
статус наших респондентов, что
они отлично сознают. 

Показательны собранные ра�
нее данные по афротанзанийцам,
вовлеченным в сферы деятельно�
сти, само появление и современ�
ное развитие которых в Африке
связано с европейским влиянием,
в частности, по врачам и препода�
вателям школ и вузов: 85,7% вра�
чей и 72,9% преподавателей обо�
значили свое отношение к евро�
пейцам как «хорошее» или
«очень хорошее», тогда как к ара�
бам, � соответственно 66,6% и
47,9%, а к индийцам � 64,2% и
41,7%. 

Возможно, понимание того,
что современное светское образо�
вание было принесено в Африку
европейцами, также способствует
менее одностороннему восприя�
тию студентами колониального
прошлого, частью наследия кото�
рого является само проживание
европейцев и индийцев в совре�
менных африканских государст�
вах. Не только практически все
христиане, но и несколько высо�
кообразованных мусульман отме�
чали, что развитие изначально ев�
ропейского светского образова�
ния является несомненным бла�
гом для страны и ее народа. Один
из таких мусульман, профессор,
резюмировал: «Те, кто принес
нам ислам, принес нам медресе
для заучивания Корана. Те, кто
принес Библию, принес нам так�

же светскую школу». Даже пожи�
лой оманский араб, нещадно кри�
тиковавший молодежь за интерес
к западной массовой культуре, на
вопрос: «Принесли ли все же ев�
ропейцы в Африку хоть что�ни�
будь хорошее?», ответил не заду�
мываясь: «Образование». Это по�
нимание может являться и до�
полнительным фактором, обу�
славливающим лучшее отноше�
ние высокообразованных людей к
европейцам, чем к индийцам. До�
полнительным потому, что оно
лучше не только в высокообразо�
ванных, но во всех социальных
слоях танзанийского общества10,
и мы не видим причин, которые
могли бы заставить нас сомне�
ваться в аналогичности ситуации
в Замбии.

Теперь попытаемся выявить
связь между относительной секу�
лярностью / религиозностью со�
знания наших респондентов и то�
лерантностью / ксенофобностью
их этнорасовых установок. Для
этого мы сопоставим ответы на
вопрос: «Как часто Вы моли�
тесь?» (включенный в анкету как
индикатор религиозности / секу�
лярности, т.к. имелось в виду, мо�
лятся ли респонденты в соответ�
ствии с догматами своих религий
или нет) с ответами на вопрос об
отношении к европейцам и юж�
ноазиатам. 

Можно констатировать, что
секуляризация (в известном
смысле означающая европеиза�
цию, особенно в Африке), сопря�
женная с ростом уровня образо�
вания, играет противоречивую
роль в определении отношения
африканцев к неафриканским
меньшинствам. В силу описан�
ных выше причин способствуя
их лучшему отношению к евро�
пейцам, она одновременно при�
водит к некоторому понижению
степени общей этнорасовой толе�
рантности в высокообразован�
ных слоях общества. 

Менее секуляризованные рес�
понденты оказались более толе�
рантными. Так, о «плохом» или
«очень плохом» отношении к ев�
ропейцам заявили только 0,7%
замбийских и танзанийских сту�
дентов, молящихся в соответст�
вии с заповедями своих религий,
а к индийцам � 4,9%, тогда как

среди студентов, не следующих
религиозным предписаниям
столь строго, � 3,6% и 14,4%.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ 
И ЭТНИНЧНОСТЬ

Далее посмотрим, оказывает
ли существенное влияние на от�
ношение наших респондентов к
инорасовым меньшинствам этни�
ческая принадлежность. 

Мы разделили респондентов
на три категории: представителей
крупнейших народов каждой из
стран, насчитывающих более
миллиона человек в Танзании
(сукума, гого, хайя, ньямвези, ха,
ньякьюса и хехе11) и более полу�
миллиона в Замбии (бемба, тон�
га, ньянджа, лози, нгони, нсенга и
тумбука), представителей всех
остальных этнических групп и
лиц смешанного этнического про�
исхождения. Не относятся ли
представители крупнейших наро�
дов к согражданам неафриканско�
го происхождения более высоко�
мерно? Или, может быть, выход�
цы из меньших этнических групп
относятся к мигрантам более рев�
ниво? Однако ни одно из этих
предположений не подтверждает�
ся результатами исследования:
этническая принадлежность не
влияет на отношение студентов к
диаспорам. Например, в Танзании
к европейцам «хорошо» или
«очень хорошо» относятся 78,3%
представителей крупнейших эт�
носов и 78,4% � остальных наро�
дов; не выявляется какой�либо
тенденции и в других случаях.

Еще один фактор, который,
как кажется, мог бы повлиять на
отношение африканцев к неафри�
канским мигрантам, это место
рождения. Возможности для об�
щения с европейцами и индийца�
ми существенно различаются в
больших городах, где представи�
тели этих меньшинств сконцент�
рированы почти всецело, и в ма�
леньких городах и деревнях, где
они практически не проживают.
Также в силу многих причин
жизнь в крупных населенных
пунктах предоставляет лучшие
возможности для интеллектуаль�
ного и культурного развития,
формирования более широкого
взгляда на мир. 
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Хотя в момент исследования
все наши респонденты являлись
жителями крупнейших, столич�
ных городов своих государств (в
Танзании де�факто, а в Замбии и
де�юре), их мировоззрение фор�
мировалось там, где они взросле�
ли и где прошла до той поры
бóльшая часть их жизни. К тому
же в Африке люди крайне редко
рвут сильные и многообразные
связи, в том числе духовные, с
родными краями, даже если пере�
селяются далеко от них. Так,
79,7% наших танзанийских и
93,5% замбийских респондентов,
имеющих родственников за пре�
делами Дар�эс�Салама и Лусаки,
общаются с ними не реже не�
скольких раз в год. 

Однако собранные данные не
позволяют утверждать, что уро�
женцы крупных городов толе�
рантнее студентов, приехавших
из небольших населенных пунк�
тов; не прослеживается и какой�
либо иной тенденции в связи с
местом рождения респондентов.
Например, среди танзанийских
студентов «хорошо» или «очень
хорошо» относятся к индийцам
51,3% уроженцев Дар�эс�Салама,
50% � других крупных городов,
57,2% � приехавших из малых го�
родов и 58,1% � прибывших из де�
ревень. А сведения об отношении
замбийских студентов к европей�
цам распределились следующим
образом: «хорошо» или «очень
хорошо» относятся к ним 95,4% �
студентов, родившихся в Лусаке,
83,4% � приехавших на учебу из
других крупных городов, 91,5%
родившихся в небольших горо�
дах и 92,3% � уроженцев дере�
вень.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ 
И МАТЕРИАЛЬНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

Последний фактор, который
мы рассмотрим, � экономический.
Не секрет, что в целом европей�
ская и южноазиатская общины
богаче автохтонного населения,
что иногда не только становится
их отличительной чертой в глазах
последнего (см. выше), но и вы�
зывает обвинения в эксплуата�
ции, нечестном обращении с ко�
ренными африканцами, презри�

тельном отношении к ним. На�
пример, во взятых нами интер�
вью, помимо положительных,
встречаются и такие высказыва�
ния: европейцы «всегда отделяют
себя от африканцев», «они экс�
плуатируют замбийцев и обога�
щают свои страны», индийцы же
«придают слишком большое зна�
чение своим этническим и расо�
вым отличиям от замбийских аф�

риканцев», «дистанцируются от
черных танзанийцев», «большин�
ство из них любит самоизолиро�
ваться» от коренных африканцев
и «не сотрудничает с африканца�
ми в своей социально�экономиче�
ской деятельности», они «не за�
ботятся о своих [африканских]
работниках, мало платят им»,
«плохо обращаются со своими ра�
ботниками»12. 

«Рассказы о плохом отноше�
нии индийских работодателей к
африканским рабочим правди�
вы», � признает индийская биз�
несвумен и продолжает: «Я не
буду пытаться утверждать, что
индиец так не поступает, � не бу�
ду. Я только попрошу Вас по�
мнить одну вещь: они (индий�
цы. � Д. Б.) пришли на место, ко�
торое не было их. Почему танза�
нийцы не держатся крепче за
свое собственное место?» (т.е.
почему афротанзанийцы не в со�
стоянии сами развивать бизнес в
своей стране?).

Слова другого индийского ин�

форманта отражают обратную
сторону медали: «Мой дом � Тан�
зания, и я в душе принял ее как
свой дом. Но меня не очень�то
принимают другие люди, и у меня
много проблем. Даже когда я веду
машину, иногда слышу, как кто�
то говорит: “Эй, ты, мухинди
(«индиец» на суахили. � Д. Б.),
что ты здесь делаешь?”, хотя я не
сделал ему ничего плохого. Они

просто кричат: “Вы, азиаты! Вы,
индийцы!”». 

Неудивительно, что во время
предвыборных кампаний и в Тан�
зании, и в Замбии политики�по�
пулисты охотно разыгрывают
карту «нечестности» мигрантов13.
Несколько наших собеседников
неафриканского происхождения
также вспоминали подобные ин�
циденты, причем некоторые при
этом подчеркивали, что в дейст�
вительности в их общинах патри�
отические чувства очень сильны.
Словом, можно предположить,
что у более бедных африканцев
сложилось худшее мнение о евро�
пейских и южноазиатских сооте�
чественниках14. 

Но так ли это? Танзанийская
выборка не дает для подобного
вывода никаких оснований. 

К европейцам лучше всех отно�
сятся респонденты, охарактеризо�
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вавшие свое материальное поло�
жение как «плохое» (83,8%), а ху�
же всех � те, кто считает его «нор�
мальным» (71,4%; среди тех, кто
доволен своим уровнем благосо�
стояния � 80,4%). 

К индийцам же вновь наиме�
нее расположены представители
«среднего слоя» студентов
(50,8%), тогда как «бедные» и «бо�
гатые» студенты о них лучшего
мнения, причем в практически
равной степени � 63,3 и 63,8%, со�
ответственно. 

Что же касается замбийской
выборки, то ее анализ, действи�
тельно, позволяет предположить,
что наиболее нуждающиеся сту�
денты относительно менее толе�
рантны. В частности, показатели
«хорошего» и «очень хорошего»
отношения замбийских студен�
тов в зависимости от их финансо�
вого положения («бедные», «се�
редняки» и «состоятельные») к
европейцам, � соответственно,
69,2, 95,9 и 93,8%, а к индийцам �
66,6, 79,7 и 89,4%. Однако из на�
ших замбийских респондентов
«бедными» признали себя лишь
15 человек (в Танзании � 31), а
этого, особенно с учетом разброса
мнений между ними, недостаточ�
но, чтобы делать статистически
достоверные выводы.

* * *
Итак, нами рассмотрен ряд

разнообразных факторов, кото�
рые, как предполагалось априори,
могут быть задействованы в фор�
мировании отношения к европей�
ской и южноазиатской диаспорам
студентов крупнейших универси�
тетов Танзании и Замбии, пред�
ставляющих автохтонное боль�
шинство населения этих стран. 

Не все факторы оказались
значимыми; это касается вероис�
поведания � христианского или
мусульманского, принадлежнос�
ти к большому либо малому этно�
су, места рождения и, возможно,
материального положения. Роль
секуляризации оказалась важной
и при этом амбивалентной. 

Существенные же факторы,
однозначно ведущие к повыше�
нию уровня толерантности, � ме�
нее негативная оценка роли коло�
ниализма и меньшая привержен�
ность традиционным ценностям и
культуре. Учет обоих этих факто�
ров важен для объяснения более
высокой степени этнорасовой то�
лерантности замбийских студен�
тов в сравнении с их танзанийски�
ми коллегами. Однако первосте�
пенное значение, по нашему
убеждению, имеет существование
с доколониальных времен культу�

ры и языка суахили как основы
национальной интеграции авто�
хтонных народов при почти пол�
ном отсутствии сильных центра�
лизованных политий в Танзании
и лишенность таких благоприят�
ных предпосылок вплоть до пери�
ода колониализма в Замбии. 

Таковы исторически взаимо�
связанные причины того, что в
процессе сложения постколони�
альных наций афротанзанийцы
могут ощущать свое единство бо�
лее остро и, следовательно, ис�
ключать из своего круга, из кате�
гории «мы» своих не африкан�
ских по происхождению сограж�
дан чаще и жестче, нежели афро�
замбийцы. 

Различия в социокультурных
основаниях, усиленные разницей
в исторической памяти о доколо�
ниальном и колониальном про�
шлом, служат основой до некото�
рой степени несовпадения (на
статистическом уровне) взглядов
студентов на порожденные коло�
ниализмом неафриканские мень�
шинства, несмотря на то, что по�
ложение этих меньшинств в со�
временных танзанийском и зам�
бийском обществах практически
одинаково, оставаясь очень свое�
образным и в известном смысле
двойственным. 
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