
отношением к этническим меньшинствам среди работодателей, 
а также более высоким социальным положением в стране мо
лодежи, имеющей британское происхождение.

Вместе с тем, министр внутренних дел был убежден, что 
со стороны полиции не должно быть произвола в отношении 
этнических меньшинств, борьба с незаконной миграцией долж
на вестись не за счёт полицейских рейдов в районах с преоб
ладанием цветного населения, а за счёт эффективной работы 
таможенных служб.

Иммиграционная политика М. Тэтчер в 1980-х г. Велико
британия стала на путь сохранения «нулевой миграции», кото
рая предполагала, что уровень иммиграции иэмиграции будет 
иметь незначительную разницу. Первое ужесточение было 
связано с принятием Закона о британской национальности в
1981 г., который сформировал сложную систему получения 
британского гражданства с целью решения следующих про
блем: сокращение расходов на социальные нужды и борьба с 
безработицей. Затем последовал второй Закон об иммиграции 
1988 г., который увеличивал срок проживания в Великобритании 
до 7 лет для приобретения гражданства, росло и число критери
ев для получения разрешения на въезд в страну по приглаше
нию, решение о депортации не подлежало обжалованию. По
литика преследовала несколько целей: сокращение количества 
низкоквалифицированных иммигрантов, борьба с нелегальным 
въездом в страну, сохранение расовой гармонии внутри страны.

«Брикстонский мятеж» и его последствия. В начале апре
ля 1981 г. полиция начала операцию поснижению уровня пре
ступности внеблагонадёжных районах Лондона, одним из кото
рых был Бриктон. Этот район отличался тем, что здесь находи
лось дешёвое муниципальное жилье, которое было доступно 
иммигрантам. Полиция высказывала мнение поповоду того, 
что рост преступности в районе был связан с преобладанием 
безработицы и нищеты среди проживающего здесь населения, 
большинство из которого представляли чернокожие выходцы 
из Африки и стран Карибского бассейна. Поэтому на основа
нии Закона о бродяжничестве полицейским было позволено 
задерживать и обыскивать любого человека по подозрению 
ввозможном правонарушении. В течение пяти дней в Бриктоне 
было задержано более 1000 человек, все из них принадлежали 
этническим меньшинствам. В адрес полиции поступило обви
нение в расовой дискриминации. В ответ на действия полиции 
начались массовые беспорядки, получившие название «Брик- 
стонского мятежа», в результате которого 279 сотрудников по
лиции получили травмы, 45 человек погибли, в бунте приняло 
участие до 5000 человек [3].

Правительство поручило публичное расследование бес
порядков 1981 г. адвокату Л. Скорману. Последующий отчёт 
был опубликован в ноябре 1981 г., в числе основных причин 
беспорядков он отмечал: дискриминацию, безработицу, нище
ту этнического населения. В тоже время Л. Скорман опроверг 
институциональный расизм, признав, что в полиции и других 
институтах британского общества могут встречаться отдельные 
случаи расизма [6]. Тем не менее он обнаружил неопровержи
мые доказательства непропорционального и неизбирательного 
использования полицией Закона о бродяжничестве против чер
нокожих. В докладе был вынесен ряд рекомендаций, которые 
способствовали принятию нового Закона 1984 г. о полиции и 
уголовных доказательствах, призванного обеспечить новый ко
декс поведения полицейских. В 1985 г. создавался независимый 
орган по рассмотрению жалоб на действия полиции для вос
становления доверия общественности кполиции. Л. Скорман 
рекомендовал привлечение большего числа этнических мень
шинств в ряды полицейских [6].

«Политика празднования различий». В ответ на беспорядки 
первой половины 1980-х г. была создана новая формулировка 
мультикультурализма, так называемая «политика празднования 
различий», направленная на пропаганду культуры как средства 
борьбы с недовольством внутри этнических меньшинств. По
литика сосредоточилась на духовной сфере жизни общества. 
Концепция культуры стала сдерживающим фактором, при этом 
не помогая бороться с расовыми и классовыми притеснениями 
мигрантов, она не решала экономические, политические и со
циальные проблемы этнических меньшинств.

Действия консерваторов состояли втом, чтобы финансиро
вать местные этнические, религиозные и культурные проекты в

качестве «необходимого средства борьбы срасовым невыгод
ным положением» [5, с. 38]. В 1985 г. в правительственном до
кладе «Образование для всех» было рекомендовано повысить 
внимание к «общим ценностям» Великобритании в школьных 
учебных программах, а также «выражать признательность за 
разнообразие образа жизни, культурного, религиозного иязы- 
кового опыта, которые являлись составляющими британского 
общества» [5, c. 45]. Совет искусств Великобритании стал ори
ентироваться на этнические общины в качестве потребителей 
и основных покупателей своих произведений, вследствие этого 
было начато финансирование мероприятий, проводимых этни
ческими группами.

До 1980-х г. мало внимания уделялось этническому пред
ставительству в средствах массовой информации, и отчасти в 
ответ на критику было осуществлено несколько инициатив. Они 
были сосредоточены главным образом на подготовке журнали
стов и продюсеров, а также на расширении занятости этниче
ских меньшинств в медиа-секторе [1, c. 115]. В докладе «Этни
ческое меньшинство» Комиссии по расовому равенству 1983 г., 
говорилось, что структуры, отвечающие за организацию теле- и 
радиовещания, должны более серьезно относиться к медиа
контенту, чтобы он мог «помочь отразить британское многора
совое общество» [7, c. 17].

Таким образом, политика мультикультурализма в период 
1979-1990 гг. осуществлялась под влияние миммиграционной 
политикой, которая была направлена на сокращение притока 
мигрантов, для решения вопросов интеграции и сохранения 
расовой гармонии внутри страны. В среде этнических мень
шинств существовало недовольство действиями полиции в об
ращении с ними, которые они оценивали, как дискриминацию и 
проявление расизма. Для преодоления этой проблемы в1984 г. 
был введен Закон о полиции, регламентирующий поведение 
полицейского. В СМИ премьер-министр М. Тэтчер выступила с 
заявлением о том, что Великобритания будет придерживаться 
политики «празднования различий», направленной на форми
рование позитивного отношения к культуре иммигрантов, про
живающих в стране. Также были приняты меры в системе обра
зования, культуры и средствах массовой информации, которые 
создавали благоприятные условия для интеграции.
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В статье рассматривается начальный этап биографии Шарля де 
Данзея -  французского дипломата-резидента при датском королев
ском дворе во второй половине XVI столетия. За основу берутся два 
подхода «новой истории»: «новая биографическая история» и «новая 
межнациональная история».

В рамках «социальной» платформы персональной истории 
мы попытаемся проследить начальный путь такого выдающе
гося представителя эпохи Раннего Нового времени, как Шарль 
де Данзей -  дипломата-резидента французского двора в Копен
гагене, который через построение связей с государствами Бал
тии (Скандинавскими странами, Польшей), а также с Россией, 
пытался выстроить французский проект Балтийского моря [1, 
p. 138-141; 207-210; 220-223], где существенная роль выделя
лась именно России и ее расширяющейся на запад территории 
[2, c. 26]. В рамках представленного направления реконструк
ции жизненного пути нашего деятеля как исторического актора, 
мы затронем не только аспекты его личной жизни, но и включим 
его как личность в рамки исторического социума, то есть по
смотрим на Шарля де Данзея не только со стороны личностной 
истории, но и со стороны истории через личность. Таким обра
зом, мы «вытолкнем» историческую личность из пространства 
микроистории в рамки макроисторического анализа, где уже 
вместе с так называемой «новой биографической историей» [3, 
с. 287-324], когда описываемая жизнь приобретает значение 
истории, мы погрузимся внутрь «новой межнациональной исто
рии» (newinternationalhistory) [3, с. 197-227]. Так мы продемон
стрируем, что на первый план выходит личность как часть на
рода-нации, которая «творит» взаимоотношения с другими лич
ностями, являющимися также частью уже своего народа-нации. 
Такая «над-межгосударственная» позиция позволит нам выйти 
за рамки понимания построения связей между государствами, 
как между абстрактными фигурами, которые действуют сами 
по себе, не имея в самих себе акторов-индивидов [4, с. 33-41], 
которые стабилизируют и развивают межнациональные (межго
сударственные) связи.

Главная же задача «новой мировой (межнациональной) 
истории» -  изучение и реконструкция взаимодействий между 
людьми, которые участвовали в крупномасштабных историче
ских процессах, таких, в частности, как общение акторов-инди- 
видов в рамках процесса глобализации мира. Фигура Шарля де 
Данзея в данном случае как раз призвана продемонстрировать 
характер такой личности, которая является действующей в 
рамках глобализации мирового пространства, западно- и вос
точно-европейского пространств, в частности. Именно через 
реконструкцию его биографии мы можем проследить не только 
жизнь человека во второй половине XVI столетия, но и историю 
мира данной эпохи через его личность.

Шарль Киссарм, сеньор де Данзей, родился в семье, которая 
лишь недавно получила дворянский титул [5, с. 202-203]. Соот
ветственно, наш герой происходил из среды так называемого 
«нового» французского дворянства, которое не являлось ари
стократией, но было нацелено на службу при дворе, по пору
чениям королевской семьи, самого короля. Сыграло свою роль 
и то, что Шарль был младшим сыном в семье: все владения, 
которые были у его родителей перешли к его старшему брату 
Жану. Шарль же был вынужден поступать и обучаться в уни
верситете Пуатье, и в скорейшем времени реализовывать свои 
таланты и заработанные в университете навыки на королевской 
службе. Таким образом, размышляя в рамках «новой биогра
фической истории», мы можем сказать, что Шарль с самого 
своего юношества должен был стать, если, конечно, не хотел 
кануть в пучину долгов и постоянных займов, предприимчивым 
человеком, который мог позаботиться о своих делах, делах 
своих благодетелей, которые могли позаботиться о нем самом. 
Следует полагать, что такое положение было свойственно не 
одному Шарлю во всей Франции: такую участь делили многие 
представители «нового» дворянства, вторые и третьи сыновья 
сеньоров. Однако, немногим удавалось достичь действитель
но ошеломляющего успеха на пути продвижения по карьерной 
лестнице. В отличие, кстати говоря, от нашего героя.

Стремление Шарля де Данзея было обращено, разумеется, 
на Париж, где находился королевский двор, где можно было 
войти в доверие к знатным вельможам, заручиться их под
держкой, постепенно поднимая себя по карьерной лестнице. 
Благодаря протекции своих родственников и друзей он сразу же

устраивается на службу при дворе в промежутке между 1540
1542 гг. в возрасте 25-27 лет [5, с. 202-203]. Как видим, связи 
также играли немалую роль в продвижении по службе. Это не 
удивительно в отношении Шарля, ведь достаточно вспомнить, 
кем был его дед Тома Киссарм. Тома был ординарным медиком 
при Людовике XI, который и пожаловал в 1480 г. ему дворянский 
титул с доменом Данзей [5, с. 298-201]. Несложно предугадать, 
что у семьи Киссарм при королевском дворе могли остаться 
друзья и хорошие знакомые, которые и помогли Шарлю попасть 
ко двору, вероятнее, также, заметив его таланты и умения. От
сюда можно сделать вывод, что для французского «нового» 
дворянства лишь недавно аноблированного, очень важны были 
те связи, которые смогли оставить их предки при королевском 
дворе. Если же по тем или иным причинам этих связей не было, 
на многое рассчитывать молодому безземельному дворянину 
не приходилось.

Известно, что в это время Шарль усиленно занимается не
мецким языком [5, с. 202-203]. И, судя по всему, довольно успеш
но, ведь получает свое первое задание как раз сопряженное с 
этим. Первое поручение привело Шарля в Страсбург, где он вы
ступал в качестве тайного представителя французского монарха 
в 1547-1548 гг. Замаскированный под студента, он играл роль за
мыкателя тайной дипломатическо-шпионской цепи между коро
левским двором и его информаторами. Путь служителя короны 
начался с «ушей и глаз» короля Франции. Интересно, что в обя
занность Шарлю ставилось и еще одно: слежка за протестантски
ми немецкими князьями. Интересен данный факт потому, что сам 
Шарль был гугенотом -  французским протестантом-кальвини- 
стом. «Раздвоение» сознания легко замечается: он верный слуга 
своего короля, на которого возложена первая его миссия, с кото
рой он не может провалиться, ведь от благоденствия своего мо
нарха он зависит, как безземельный дворянин, полностью; но и 
чувства веры, надо полагать, в нем также достаточно сильны, что 
потом выразиться в нескольких его письмах, где он не подставит 
под сомнения тот факт, что он является истинно верующим гу
генотом. Такая «экзистенциальная» часть биографии Шарля де 
Данзея позволяет посмотреть на личность эпохи Религиозных 
войн во Франции с другой стороны. Совмещающие в самих себе 
и свою протестантскую веру, и служение Наихристианнейшему 
католическому монарху Франции, такие люди (а это, безусловно, 
не один Данзей) вынуждены были нести такой крест «двойного 
служения» до конца Религиозных войн, когда будет подписан 
Нантский эдикт. Однако, немногие дожили до него. Одна из пе
чалей в этом и состоит. Здесь мы встаем на путь так называе
мой «духовной» биографии, однако начальный этап биографии 
нашего героя располагает довольно малыми сведениями о его 
личной жизни и внутреннем состоянии, чтобы «вгрызаться» вего 
«экзистенцию».

В скором времени после завершения своей первой миссии, 
Шарль де Данзей будет отправлен в Данию, в Копенгаген, ко 
двору датского монарха, где станет одним из первых диплома- 
тов-резидентов Европы, которая станет меняться в междуна
родном (межнациональном) и дипломатическом отношениях 
[6, с. 11] в рамках процесса глобализации даже внутри самой 
себя [7, p. 620-623]. Там он проявит себя со многих сторон, бу
дет вынашивать грандиозные планы, которые потом прозовут 
«утопиями» [8, с. 4-6]. Будет ратовать за французских купцов 
[1, p. 138-141; 207-210; 220-223]. Будет искать выход к Мо
сковской Руси. Будет радеть за французский проект в Речи По- 
сполитой в лице Генриха III [9, с. 161-182]. Биография нашего 
героя насыщена множеством примечательных фактов, которые 
внутри подходов «новой истории» приобретают несколько иное 
звучание, кроме своего описательного значения.
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В статье рассматривается одна из причин политического кризиса 
в Италии в 1990-е гг., а именно проблема диспропорционального раз
вития Севера и Юга Италии. Отмечается, что попытки смягчить 
межрегиональные контрасты предпринимались в Италии на протя
жении всего послевоенного периода. Однако в целом это не принесло 
положительных результатов.

«Южная проблема» не является новой, возникшей в XX в. 
Исторически Юг Италии представлял экономически менее раз
витую область. В XI и XII вв. Сицилия и Неаполитанское коро
левство все еще играли важную роль в Европе и в целом про
цветали. Но уже к середине XIII в. регион превратился в эко
номически отсталый по сравнению с северными итальянскими 
государствами. Это произошло из-за фискальной политики, 
предотвращающей рост сильного купеческого класса. В городах 
на Севере и в Центре появилось самоуправление в качестве 
основной альтернативы феодализму, а также новая элита. На
чался подъем небольших, независимых и процветающих горо
дов-государств. К началу XIV в. в Италии возникло две инно
вационных модели управления. На Севере -  республиканизм, 
где народ стал гражданами. На Юге сохранилась значительная 
дистанция между правящим классом и простыми итальянцами. 
Здесь народ являлся не гражданами, а подданными. Эта си
туация обострилась при правлении иностранных династий. В 
1993 г. историк Р Путнам в своем исследовании отметил, что 
отсутствие гражданских традиций является ключевым аспектом 
в неспособности Юга достичь уровня жизни на Севере [1, p. 58].

В XIX в. Неаполь перестал быть четвертым крупнейшим го
родом в Европе и столицей Королевства обеих Сицилий и пре
вратился в провинциальный город. Объединение страны вокруг 
Сардинского королевства (с 1861 г. Итальянское королевство) 
оказалось нелегким для Юга. Южная экономика была скорее 
аграрной и феодальной, чем промышленная экономика Севе
ра, хотя Салерно, который называли «Манчестером обеих Си- 
цилий», насчитывал в 1877 г. около 10 тыс. рабочих текстиль
ной промышленности. Это было в два раза больше, чем в таких 
промышленных центрах, как Турин.

Исследование об уровне налогов в северной, центральной 
и южной Италии, опубликованное в 1910 г., говорит о том, что 
Север Италии, производящий 48% ВВП, платил 40% налогов. 
А Юг с 27% -  32% налогов [2, с. 211]. Разрыв между уровнями 
объема производства на Севере и Юге также увеличивался.

В отличие от Севера жизнь на Юге подчинялась иерархии, 
огромную роль играла личная зависимость. Общественные 
дела южан не волновали. И не удивительно, что мафия и все ее 
местные варианты (ндрангета в Калабрии и каморра в Кампа
нии) нашли идеальные социальные и культурные условия для 
процветания. Коррупция также достигла тревожных пропорций 
и распространилась по всей стране. Она легла тяжелым бреме

нем на экономику страны и стала угрозой для сплоченности и 
стабильности итальянского общества [1, p. 59]. Организованная 
преступность и коррупция являлись постоянными проблемами 
южной Италии. Дж. Джолитти, занимавший пост премьер-мини
стра несколько раз в период между 1892 и 1921 гг., признавал, 
что «существовали места, где закон не действовал» [2, с. 199]. 
Из-за этого Юг испытывал огромные экономические трудности, 
результатом чего стала массовая иммиграция. Многие итальян
цы переселились в такие промышленные города северной Ита
лии, как Генуя, Милан и Турин.

Большинствоюжан были неграмотными и бедными. В 1930-е гг. 
неграмотность и бедность в южной Италии были среди самых вы
соких в западной Европе. Во времена фашизма социально-эконо
мическое положение на Юге не изменилось, однако режим Муссо
лини преуспел в борьбе с мафией на Сицилии [3, p. 61].

После Второй мировой войны и восстановления демокра
тии итальянское правительство впервые серьезно занялось 
решением «южного вопроса». В соответствии с теорией эконо
мического развития того времени утверждалось, что эндоген
ных факторов было недостаточно, чтобы запустить нормально 
функционирующую экономику [4, p. 36]. Поэтому была необхо
дима помощь государства и развитие инфраструктуры. Однако 
крупные индустриальные вложения только усугубили кризис на 
Юге. Они позволили более сильным северным предприятиям 
оперативно воспользоваться дешевой инфраструктурой и ре
сурсами, емким потребительским рынком. Надежды на то, что 
инфраструктурной базы будет достаточно для стимулирования 
промышленного развития, не оправдались. В результате Юг 
стал чрезвычайно зависимым от субсидий и был не способен 
развиваться самостоятельно.

Государственное регулирование отрицательно сказалось на 
Юге. Прежде всего, чтобы снизить там стоимость труда, пра
вительству пришлось ввести некоторые специальные дотации 
из взносов на социальное обеспечение, уменьшить стоимость 
труда рабочего на Юге относительно Севера и Центра. Это дей
ствие дорого обошлось государственному бюджету, но не дало 
достаточных стимулов для того, чтобы фирмы Севера и Цен
тра вкладывали деньги в Юг. В результате, стоимость труда на 
единицу выхода продукции, которая в 1969 г. была существенно 
ниже на Юге, чем в остальной части Италии, к концу 1970-х гг. 
стала (и все еще оставалась в 1990-е гг.) выше относительно 
Центра или Севера [5, c. 19]. Экономический разрыв между 
Севером и Югом, который удалось немного сократить в период 
между 1950 и 1980 гг., затем снова увеличился.

Демографические и экономические факторы привели к уве
личению количества рабочей силы на Юге. Следовательно, в 
течение нескольких десятилетий индустриализация Севера 
питалась притоком капитала и рабочих рук из южных районов, 
лишая их возможности преодолеть свое отставание. Спрос на 
рабочую силуна Юге был и остается меньше. И поэтому нару
шение равновесия на южном рынке труда продолжало расти.

Более 150 лет после объединения Италии «южный вопрос» 
остается очень актуальным на политической повестке Италии. 
Юг страны -  это регион и с огромным потенциалом, и с мно
жеством серьезных проблем. В Южной Италии проживает 37% 
населения, она занимает 40% всей территории, но производит 
всего 24% ВВП. Уровень безработицы здесь почти в три раза 
выше, чем на Севере [6, p. 18]. Причем безработица среди жен
ского населения в возрасте от 15 до 24 лет составила 49,3% 
и 64,4% среди женщин всех возрастов. Уровень безработицы 
среди итальянцев с высшим образованием составил 51,2% на 
Юге и 19% на Севере и в Центре. Бедность на Юге и островах 
чувствуется острее. Уровень безработицы здесь увеличился с 
19,2% в 1994 г. до 21% в 1995 г. На Севере и в Центре этот по
казатель увеличился с 7,6% до 7,8% [7, p. 27-28]. На Севере и в 
Центре люди более образованны. Они читают книги, посещают 
театры, музеи, слушают классическую музыку, в то время как 
южане предпочитают смотреть телевизор.

Проблема заключается в том, что национальная политика 
была направлена на симптомы, а не на причины отсталости 
Юга. Уделялось внимание экономическим, промышленным и 
инфраструктурным потребностям. И совсем не учитывались не
благоприятные культурные условия, все еще преобладающие 
здесь. Итальянский историк В. Дзаманьи утверждает: «Вера в 
то, что Юг можно изменить снаружи, несмотря на его существу
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