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Введение

Изучениетакойстраны,какСША,всегдапривлекаетинтерессамыхраз-

ныхспециалистов,посколькуонаостаетсявначалеXXIвекадинамичноразви-

вающейся,ведущейдержавоймира.Поэтомунеудивительнорасширениечисла

исследованийвобластиамериканскойистории,политики,международныхот-

ношений,культурыимежкультурныхкоммуникаций,масс-медиаит.д.Амери-

канскийопыт, безусловно, интересенроссиянам,таккакнашастранапережи-

вает переходный период на пути создания подлинно демократического госу-

дарства.

Российская американистика впоследнее время активно разрабатывается

учеными различных гуманитарных направлений. Все больше выходит моно-

графий и статей не только маститых общепризнанных мэтров. Отрадно, что

сталипоявлятьсяработымолодыхамериканистов,защищаетсянемалоеколиче-

ствокандидатскихдиссертаций,что,конечно,неслучайно,посколькупрофес-

сиональныйцехпополнилсявпоследниедва-тригодановымидокторамиисто-

рических наук, ставшими наставниками молодежи. В России существует две

профессиональныеассоциации:РоссийскаяАссоциацияизученияСШАиОб-

ществоизучениякультурыСША. Созданыцентрыамериканских исследований

врядеуниверситетоввВолгограде,НижнемНовгороде,Томскеидр. Курский

государственныйуниверситетпокауступаетсвоимколлегамиздругихгородов

поколичествупубликацийвобластиизученияисторииСША.Однакопервый

выпуск межузовского сборника по актуальным подходам и современным ис-

следованиям в области американистики показывает, что в Курске существует

уже сложившееся ядро исследователей, работающих в различных высших

учебныхзаведениях.Так, средиавторовсборникасотрудникамиКГУявляются

Т.В.Алентьева,С.Н.Белевцева,Т.Н.Данилина.Вегосозданиитакжеприняли

участиеМ.А.ФилимоноваизРГСУиВ.Н.СафоновизРОСИ.Всежеследует

особоподчеркнуть,чтоданный сборникнесмогбыпоявитьсяна светбезак-

тивногоидружескогосотрудничествасколлегами-американистамиизМосквы
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(С.А. Короткова),Астрахани (Е.Е. Рябцева),Тамбова (В.В. Романов),Красно-

дара(Е.В.Лучинский),Орла(О.Ю.Казакова),Саранска (И.К.Корякова),Сама-

ры (А.Б. Окунь), Санкт-Петербурга (О.Г. Парамузова). Также очень приятно,

чтосвойвкладвобщееначинаниевнесликоллегиизМинска(Беларусь): исто-

рикИ.Р.Чикалова ифилологТ.Е.Комаровская.Особуюпризнательность хо-

чется выразитьдавнемудругуи коллегеизСША– профессоруДжорджтаун-

ского университета Ричарду Стайтсу за его любезное согласие участвовать в

первомвыпускенашегосборника.Ихотяонзанимаетсяроссийскойисторией,

егопреподавательскийопыт,еговпечатленияотпоездкивКурскиотпребыва-

ниявКГУ,несомненно, будутинтереснывсемчитателям.Оченьрадует такая

широкая география нашего сборника. Каждая из представленных статей по-

своемуинтереснаиинформативна,новместевзятыеонисоставляютпрекрас-

нуюмозаикуамериканскойжизнинапротяжениирядастолетий.

Отметим еще один важный аспект. В сборнике представлена широкая

временнаяпалитра:американскиесюжетыначинаясXVIIIвекадосовременно-

сти.Неменьшийинтереспредставляетито,чтосредиавторовнетолькоисто-

рики, но и специалисты в области литературы, журналистики, политологии,

международныхотношений,права.

Судить о качестве представленных работ предстоит заинтересованному

читателю. Со совей стороны редколлегия считает нужным подчеркнуть, что

данныйсборникпоамериканистикеотличается стремлением авторовкновым

подходамвисследовательскомпроцессе:этоитрадиционныйнарратив, идис-

курсивныйанализ,гендерныеисследования,компаративистика,междисципли-

нарность, корреляциястатистическихданных.

Материалысборникабудутполезнынетолькоамериканистам,нотакже

научным работникам, занимающимся другимиобластями гуманитарныхнаук, 

преподавателям высшей и средней школы, студентам и аспирантам, а также

всем интересующимсяпроблемамиисторииСША.

Т.В.Алентьева
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Р.Стайтс

Полвекапреподаваниярусскойисториив
американскихколледжахиуниверситетах

Яначалпреподаваниерусскойисториив1959годувмаленькомметоди-

стскомколледжеискусстввПенсильвании.Доэтогополучилстепеньбакалав-

рапоевропейскойисториивУниверситетеПенсильвании,астепеньмагистра–

в Университете Джорджа Вашингтона в федеральном округе Колумбия.Мне

пришлосьупорноизучатьрусскийязыквтечениедвухлетвГарвардедлятого,

чтобынаписатьдиссертациюпоисторииРоссии.Затемв1967годупоследовал

мойпервыйвизитвЛенинград,ав1968году – защитадиссертации.

Преподаватьрусскуюисториювнебольшомколледжебылонетрудно,в

библиотекебылодостаточнокниг,которыеязаказывалдлясвоейнаучнойра-

ботыидлячтениястудентов.…Однакомногиеконсервативныежителиэтого

маленькогопенсильванского городкабылиубеждены, чтолюбой, ктоизучает

русскуюисториюилипреподаетее,являетсякоммунистомили,покрайнейме-

ре,опаснымлевым.Ядумаю,чтотакиенастроениябылиповсюдувпоселкахи

небольшихгородкахАмерики1950-х– 1960-хгодов.

Этобылодесятилетиехрущевскихреформиихконца,кубинскогоракет-

ногокризиса,Берлинскойпроблемыимножествадругихопасныхдипломати-

ческих столкновений, начала жесткой линии Брежневской эпохи и подъема

диссидентского движения.Я старался преподавать сбалансированный курс от

возникновения Русидосовременности,уделяявниманиеполитическим,дипло-

матическим,социальнымикультурнымпроблемам,стараясьизбегатьгрубыхи

одностороннихподходов,диктуемых«холоднойвойной».Посколькумоядис-

сертациябыласвязанасженскимвопросомвРоссиивXIXвеке,всвоейнауч-

нойработеяотдавалпредпочтениесоциальнойистории.Ксчастьюдляменя,в

американскойакадемическойнаукевконце1960-х– 1970-егодыначалразви-

ватьсяширокийинтересксоциальнойистории,ивособенности,кженскойис-
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тории.Ученыепыталисьвизученииисториивыйтизаузкиеполитическиерам-

ки,диктуемыеболееконсервативнымиколлегами…

Социальныеисторикиверили, чторасширениерамокисторическогоис-

следования поможет более глубокому и всестороннему пониманиюпрошлого

(также, каки настоящего), потомучтоонивключаливпредметисследования

повседневнуюжизньвсехкатегорийнаселения– нетолькорабочих,крестьян,

солдатиженщин,нотакже– несколькопозже– предпринимателейиаристо-

кратов,чиновничества,духовенстваиинтеллигенции.Болееполитизированный

лагерь,враждебныйксоциальнойистории,частововлекалсявидеологическую

борьбуссоциальнымиисториками,нетолькоиз-затого,чтоониякобыигно-

рирования жестокость советского режима (или преувеличивали зло царского

правления),ноиз-затого,чтоонипроявляливниманиектемслоямнаселения,

которыесейчасименуютсяподчиненными– кслабыминеимущим.

Конечно, правда и то, что некоторые из зачинателей русско-советской

социальной истории стояли на левых позициях или были самопровозглашен-

ными марксистами, но их позиция редко подчинялась тенденциозности или

пропаганде.Они обогатилинауку в значительной степени ифактически дали

новоеиценноеосвещениереальностейитрудностейконкретныхпериодовсо-

ветскойистории.Одинизнаиболееизвестныхпредставителейэтогонаправле-

нияпрофессор РональдСани убеждал своих коллег заложить проблему госу-

дарственности в основание истории общества, предупреждая узких специали-

стовнезабыватьопроблемахвласти…Ядолжензаметить,чтонезнаюсоци-

альныхисториковвнашейстране,которыенеуделялибывниманияилинека-

салисьгосударственныхивластныхотношенийвсвоихучебныхкурсах.

ПослепятилетнегопребываниявЕвропе(1969-1973)явернулсявСоеди-

ненныеШтатыидва годапроработалвУниверситетеБраунакакприглашен-

ный профессор и затем еще более двух лет в маленьком отделении кампуса

Университета штата Огайо. После признания ведущей прессой моей первой

книгиоженскомлиберальномдвижении вРоссии, судьба благословиламеня

на работу в Джорджтаунском университете, в котором я преподаю почти 30
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лет.ВБрауне,азатемвДжорджтаунеязанималсясмагистрамииаспирантами

поразличнымпериодамрусскойистории.

Вэтигодыяначалглубокоинтересоватьсякультурнойисториейипри-

шелкмнению,чтосоциальнаяистория,втомвиде,каконавозникла– хотяи

превосходнаяиценнаясамапосебе– лишеначастисвоейплотии крови,кра-

сочностивтом,чтояпредпочиталпреподавать.«Культура»– этоконцепт,ко-

торый специалисты по антропологии любят разделять в повседневной жизни

(обычаи, народныйбыт, родство), и который кристаллизуется в художествен-

нойкультуре (искусстваи артефакты,ихпроисхождениеииспользование).Я

нахожумноговолнующегоиреалистичноговтакомисследовательскомподхо-

де к изучению прошлой жизни народа. Между 1989–2005 гг. я опубликовал

книгиобутопияхвРусскойреволюции;орусскойнароднойкультуреиобыча-

яхв20веке;орусскомкрепостничествеиискусствевпервойполовине19века.

Снова я оказался на гребне увеличившегося сближения между историками, с

однойстороны,ипредставителямилитературнойиискусствоведческойшкол,с

другой. Некоторые из моих аспирантов последовали этим путем, но сравни-

тельнонедавно,смоментаразрушения СоветскогоСоюзав1991году, ониста-

ли проявлять более острый интерес к проблеме, более связанной с историче-

скойпрофессией:империяинационализм.

ГодымоейработывДжорджтаунскомуниверситетесостудентами,удо-

вольствиепреподаватькоторымяникогданеоставлял,обогатилименявомно-

гихнаправлениях.Помимообзорныхлекцийпосовременнойрусскойистории

япреподавалнесколькоспецкурсов:«Русскаяиамериканскаяпопулярнаякуль-

тура в 20 веке» (подобный курс был вдохновлен опытом его преподавания в

Ленинградев1990году);«Межкультурныесвязив20столетии»(сглобальным

подходом);«ЕвропавоВтороймировойвойне:историяифильм».Вовсехэтих

курсахяиспользовалфильмы,такжемузыкуиграфическиематериалы.Вкаж-

домслучаеяпроводилполитическийконтексткэлементамкультуры.

Всередине1990-хгодовзаписьстудентовнакурсыпорусскойистории

сталасокращаться,особенно,мнекажетсяврезультатеисчезновенияпостоян-
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нойугрозысостороныСоветскогоСоюзаимировогокоммунизма.Преждевсе-

го,побудительныммотивомвизученииэтойстранывовремя«холоднойвой-

ны» было «изучение врага» и таким образом пониманиемира, в котороммы

жили.(ПосходнымпричинамзаписьнакурсыпоизучениюБлижнегоВостока

заметноувеличиласьвпоследнеевремя).

Нозапоследниепятьлетгруппыпоизучениюрусскойисториистановят-

сявсе большеибольше,чтовызванопрактическимипричинами:возможность

карьерывбизнесе,журналистике,правительственныхкругах,связанныхсРос-

сией. Большинство американских студентов естественнои совершенноблаго-

разумномыслятвконкретныхрамкахкакдобропорядочныегражданеибуду-

щиесоискателирабочихмест.Носрединихвсегдаестьнесколькочеловек,ко-

торыевыделяютсяизсвоейгруппыбольшейнаучнойлюбознательностью,же-

ланием «закопаться поглубже» в русскую историю, культуру, повседневную

жизнь,политикуимногоедругое.Мыодинаковоуважаемвсехнашихстуден-

товипреподаемвсем,ноособенноблагодарнызавозможностьвдохновитьбу-

дущихученых,которыесмогутвыполнятьколоссальнуюинеобычайновосхи-

тительную задачу оживлять российское прошлое и возвращать его к жизни

лучше,чемэтоделаеммы.

(Пер. Т.Алентьевой)
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Р.Стайтс

Путешествиепорусскойглубинке
Несколько лет назад я встретил Татьяну Алентьеву в Джорджтаунском

университетевг.Вашингтон,гдеяпреподаю,ионалюбезнопригласиламеня

посетитьееуниверситетвКурске.Впредшествующие30-40летяпобывалво

многих русских городах, но никогда еще не заезжал, так сказать, в «сердце»

России– врегионмеждуМосквойиУкраиной.Такполучилось,чтовтовремя

язаканчивалсвоюкнигу«Крепостничество, социумиискусствовцарскойРос-

сии», где уделено много внимания развитию искусства в русской глубинке в

1790-1861гг.иособеннопровинциальнымкрепостнымтеатрамибродячимак-

терскимтруппам.Городскиетеатрыбылиширокораспространены.Онисуще-

ствовали,например,вТуле,Орле,КурскеиВоронеже.Какисторика,меняув-

лекает «визуальное» восприятие, и потому я чувствовал, чтомненеобходимо

увидеть эти города, представить себеихразмеры, топографию,расположение

улицит.п.Разумеется,онисильноизменилисьсXIXвека.Ивсежеямогуви-

детьто,чтоещесохранилось,исоздатьпредставлениеотом,чтоисчезло.

Татьяна и ее чудесныйшофер встретили меня вМоскве на машине. И

вот,запасшиськое-какимипродуктамиинапитками,мыотправилисьвдолгий

11-часовой путь наюг, в Курск.Мы останавливались в ЯснойПоляне, где я

впервыепосетилимениеЛ.Н.Толстого– невероятноволнующе!Затеммыпро-

ехали Тулу, чтобы увидеть грандиозные стены обширного кремля. Татьяна в

своевремяучиласьвТулеинемалорассказаламнеобэтомгороде.Следующая

остановка– Орел.Ябылочаровантопографиейиразмерамиэтогогорода,сего

крутымихолмамииоврагами,рассекающимиегоначасти.Наконецмыприбы-

ливКурск,смертельноусталые,ноготовыекдальнейшимприключениям.Мои

хозяевапоместилименявуютнойкомнатевцентрегорода,рядомсуниверси-

тетом.

Наследующийденьясделалнебольшойдокладпо-английски.Татьянина

дочьпереводилаегонарусскийязыкдляслушателей.Яговорилосвоейнауч-

нойдеятельности,обисследованиях,которыеяведуужедавно,иосвоихпо-
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ездкахвРоссиюс1967г.– побольшейчасти,вМосквуиЛенинград(Санкт-

Петербург).Слушатели– студентыипреподаватели– задавали серьезныево-

просы, на которые я пытался ответить. Татьяна предоставила мне много сво-

бодноговремени,иябродилпоКурску,чтобыпойматьощущениежизниздесь

ивообразить,какойонамоглабытьвначалеXIXв.Однаждыяпришелвго-

родскую библиотеку и встретил там ученого (Ю.А. Бугрова – Т.А.), который

написал несколько книг о курском театре. Беседа с ним и книги, которые он

любезномнеподарил,заполниливажныепробелывмоихпознаниях,чтояучел

приокончательнойдоработкемоейкниги.Таняиещенесколькодрузейотвезли

менянаокраинугорода,наобрыв,нависающийнадгигантскимоврагом.Здесь

располагалсяпервыйкурскийтеатр,гдегорожануслаждалисвоейигройкрепо-

стной актер Михаил Щепкин и многие-многие другие. Позже мы посетили

имениеБарятинскихвМарьино,гдетожебылкрепостнойтеатр.Это была за-

мечательная поездка.

ВдругойденьмыпоехаливКореннуюПустынь, гденекогдасущество-

вало оживленное место паломничества, процветали гостиницы и театральная

жизнь.Людейвлеклосюдаместо,где,какговорят,всредниевекапроизошло

религиозноечудо.Думаю,немногиепутешественникисЗападабывализдесь,и

этивпечатлениябылидляменябесценны,когдаяискалспособописатьвсеэто

систорическойточкизрения.

Целью нашей последней вылазки стал Воронеж, где я также встретил

доброжелательныхколлег,которыеподарилимнекнигиирассказалиоместо-

положенииместноготеатравцарскоевремя.Долженсказать,чтотаммытакже

наслаждалисьпрекраснымиобразцамирусскойкухни.ИзВоронежамыдоеха-

ли до мемориального комплекса, посвященного великой Курской битве 1943

года.Этонебылосвязаносмоейкнигой,однаковуниверситетеячитаюкурс

поисторииВтороймировой войны вЕвропе, в которой, бесспорно, Россия –

СоветскийСоюз– сыгралаколоссальнуюроль.ЯстоялнаПрохоровскомполе,

вглядываясьвобширнуюстепь,пытаясьувидетьввоображениитысячинемец-

ких«фердинандов»и«тигров», горящихподвыстреламисоветскихтанковТ-
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34, – дым,разрушение,смертьиразбитуютехнику.Этобылвеликолепныйфи-

налпотрясающейнеделивКурске.ЯпризнателенТатьянеиееколлегам,кото-

рыесделалимоюпоездкустольнезабываемойипроявилитолегендарноегос-

теприимство,которымпоправуславятсярусские.

(Пер.М.А.Филимоновой)
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С.А.Короткова

Последнийиздательпервойгазетывамериканских
колонияхАнглии

Of the four women printers who were at work at the outbreak of the American Revolution, 

only one was a Loyalist - Margaret Draper. She belonged to that great dynasty of printers, the Green 

family of Boston, whose branches spread throughout the colonies, creating printing history. In June 

1774 – February 1776 Margaret was theprinterandpublisherofthecountry’soldestnewspaper –
“MassachusettsGazetteandBostonNews-Letter”.

ПерваяпостояннаягазетавколонияхАнглиипоявилась24апреля1704г.

Этобыла«Boston News-Letter»,которуюредактировалначальникпочтыБосто-

наДжонКэмпбелл,анабиралпечатник БартоломейГрин.Газетавыходила од-

нимполулистомстекстомнаобеихсторонах.Основноеместозанималиново-

стиизлондонскихжурналовособытияхвАнглииидругихевропейскихстра-

нах,оставшееся– расписанияприбытияиотплытиякораблейизпорта,пропо-

веди,сообщенияополитическихназначениях,пожарах,браках,смерти,несча-

стных случаяхит.п.

В1722г.Д.КэмпбеллпередализданиеБ. Грину.Последнийпереимено-

валегов«The Weekly News-Letter»исталуделятьменьшевниманиязарубеж-

нымсобытиям, больше– внутреннейжизниколоний.Черездесятьлет,после

смертивтороговладельца,газетаперешлакегозятюДжонуДрейперу,который

увеличилееобъемдочетырехполноразмерныхстраниц,заполнивихновостя-

мибостонскими,колониальнымиизарубежными.ПослесмертиДжонавнояб-

ре1762г.еженедельникунаследовалегосынРичард(1726–1774),изменивший

названиегазетына«Boston Weekly News-Letter and New England Chronicle»1
. 2 

декабря1762г.Р.Дрейперполучилпожизненноеназначениеотвластейколо-

нии руководить официальным новостным органом для губернатора и Совета

колонии2
. 

1
http://www.rubricon.com/qe.asp?qtype=4&rq=4&aid 

2 Колониальныевластизаключиликонтрактынапечать– ГубернаториСоветсгазетой
Дрейпера,Ассамблея– сгазетойпатриотов,в1767г.,когдапоАктамТауншендабылаобра-
зованаКомиссияпотаможенномууправлению,тонаиболеевыгодныйконтрактнапечатьее
материаловбылзаключенсещеоднойпроторийскойгазетой– «Boston Post-Boy».См.: Dick-
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Эта должность принесла издателюматериальныйдостаток, он смог вы-

строитькирпичныйдомнаНьюберри-стрит,напротивстаройтипографии.

Несмотрянато, чтогазетасчиталасьлоялистской,посравнениюс«Bos-

ton Chronicle»,онавыгляделаумеренной.РичардДрейпербылдобросовестным

иобъективнымжурналистом.Воднойизпередовых статейвянваре1774г.он

пишет:«Ненадобытьоченьпроницательнымчеловеком,чтобыпонимать,что

ничегонеможетбытьболеевреднымдлясчастьяобщества,чемклеветаиис-

кажениефактов.Этотпринцип глубокоукорененвнашхарактер,проявляется

ежедневновнашихдействияхипреобладаетнадвсемистрастями»3
. 

В 1765 г. Р. Дрейпер напечатал официальные материалы по Гербовому

акту, в 1773 г. – по«чайному закону»,ноодновременнопоместили статьио

«храбрыхирешительныхдействияхмужчинвовремяБостонскогочаепития»и

«ПисьмафермераизПенсильвании».Вгазетенаходилиместопрактическивсе

обращениянепопулярногогубернатораТ.Хатчисона,приэтомв1771г.изда-

тельотказалсянапечататьрезкуюанонимнуюкритикупатриотическойпечати4
. 

РичардДрейпер был оченьболезненнымчеловеком.Весной 1774 г. его

чахоткаусилилась.5мая1774г.оннапечаталобъявлениевочередномномере:

«Издательипечатникэтойгазетыоченьболен,неможет,какраньшесобирать

информациюисообщатьеесвоимчитателям…Приглашаетсянаоченьвыгод-

ныхусловияхчеловек,опытныйвредакторскомипечатномделе».Черезнеде-

люпоявилосьследующееобъявлениеотом,чтопартнернайден,имсталДжон

Бойль.5июня1774г.,Ричардумер.«Boston Evening Post»напечаталанекролог,

вкоторомговорилось: «…уважаемыйгражданиникомпетентныйпечатник,он

былисключительночестенвотборесведений,отвергаянападкиналичностии

хладнокровноподнимаясьнадгрубымистрастями»5.Позавещаниювсясобст-

венностьперешлакегожене,МаргаретГринДрейпер.

erson O.M. British Control of American Newspapers on the Eve of the Revolution // New England 

Quarterly. XXIV. 1951. P. 453.
3

Henry S. Margaret Draper: Colonial Printer Who Challеnged the Patriots // Journalism History. 

Northridge (Calif.),1974-1975. Vol. I. N. 4. P. 141-142.
4

Ibid. P.142.
5

Ibidem.
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Она родилась3мая 1727 г.Ничего конкретного оместе ее рожденияи

происхождениинеизвестно.Но существует устойчивое предположение о том,

чтоонабылавнучкойБартоломеяГринаи,следовательно,кузинойсвоемуму-

жу.Онипоженились30мая1750г.Детейунихнебыло.В1766г.ониудоче-

рилиплемянницуМаргарет– МаргаретКуллир.Долгоевремяунихвдомежил

двоюродныйбратРичарда– ЭдвардДрейпер.Сначалаонбылучеником,потом

помощникомвтипографии.

После смерти мужаМаргарет стала редактором газеты, которая к тому

времени называлась «Massachusetts Gazette and Boston News-Letter». 9 июня

1774 г. в нейпоявилось объявление: «В связи со смертью редактора Ричарда

ДрейпераизданиегазетыбудетпродолженоМаргаретДрейпериДжономБой-

лем,которыеприложатвсевозможныеусилия,чтобысохранитьдухихарактер

газеты,присущиеейпредыдущиесемьдесятлет»6.Через тримесяцасоглаше-

ниемеждуМ.ДрейпериД.Бойлембылорасторгнуто.Газетасообщила,чтообе

стороныпринялирешениеповзаимномусогласию,нопозжеМаргаретсвиде-

тельствовалаоконфликтемеждуними.Джонсочувствовалпатриотамипытал-

сяеслинеизменитьхарактергазетынапровигский,тохотябысделатьегоней-

тральным.

ПослеуходаД. БойлявтипографиипродолжалработатьЭдвардДрейпер

с двумя учениками. В середине 1775 г. Маргарет нашла нового партнера –

ДжонаХоу.Ноегоимянепоявлялосьввыходныхданныхдомая1775г.

Газетапродолжаларегулярновыходитьначетырехстраницах.Текстпе-

чаталсятремяколонкамисиспользованиемдляразделениясообщенийразных

шрифтовразныхразмеров,толстыхитонкихлиний.

Рядомсназванием былпомещеноттискгравюрногопортретаГеоргаIII. 

Кконцулета1774г.лоялистскийхарактергазетысталявным.Онавыступилав

защиту«репрессивныхактов».«Boston Gazette»отреагироваланаэтооченьед-

кимписьмом:«Недовольствоипорицаниеотстаройледи,какивсе,чтоотнее

6
Hudak L.M. Early American Women Printers and Publishers, 1639–1820. Metuchen (N.J.), 1978. 

P. 399.
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исходит,несетпожеланиезлатем,ктоборетсязасвоюстрану…Врядлиможно

сказатьилиподуматьоней,какоговорящейправду.Какносительницазла,она

можеттолькозавидоватьнам,ноникогдаранитьнас»7
. Маргаретпринялавы-

зовоппозиции,нападаянатех«издателей,ктосмастерством,даннымимдля

лучшихцелей,многолетдезинформируетпубликуивозбуждаетподозрения»8
.

В ответ две патриотические газеты напечатали материал о деньгах, получен-

ных,поихмнению,издательницейвкачествевзяткизаразмещениенастрани-

цахпроанглийскихматериалов9
.

Противостояниеусилилосьвсентябре1774г.,когда«Boston News-Letter»

сталаперепечатыватьматериалыдвухгазетториизНью-Йорка,присоединив-

шись к критике Континентального конгресса и предупреждая, что восстание

кончитсядляпатриотовпоражением.Вэтовремявгазетепоявилсяцелыйряд

статей, инициированных губернатором и его сторонниками, за подписями

«Миролюбивый» (Phileirene),«Вопрошающий»(The Querist),«Патриотичный»

(Philo-Patrie). 

26января1775г.ИсайяТомас,издатель«Massachusetts Spy»,всвоейста-

тье обвинил М. Дрейпер во лжи относительно собрания горожан в г. Барн-

стейбле.2февраля«Boston News-Letter»напечаталаответ:«Мытвердозаявля-

ем,чтонепривязанынастолькокрепкокоднойизсторон,чтобырадиееудов-

летворения искажать полученные сведения. Информацию о городском собра-

ниимывзялив“Boston Gazette” мистераБ.ЭдесаимистераД. Джилаза16ян-

варя,т.к.нашклеркнанемнеприсутствовал.Ноунаснебылопричинысомне-

ватьсявподлинностисообщения».Поэтомумы«рассматриваемутверждениев

“Massachusetts Spy” как голословное заявление и недостойное нападение на

женщину. Наши читатели могут быть уверены, что любые сообщения будут

7
Henry S. Op. cit. P. 141.

8
Ibid. P. 143.

9 Маргарет,послесмертимужа,быланазначеналицом,имеющимправопечататьофициаль-
ныесообщениявластей.Веегазетенапервойстраницеразмещалиськоролевскиепослания
иобращениягубернатора.
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сделанытакжесправедливоибеспристрастно,как этобыловсегданастрани-

цах «Massachusetts Gazette and Boston News-Letter»10
. 

ВначалефевралябылопринятосоглашениеКомитетовграфстваВустер,

осуждающеерядиздателей,включаяМ.Дрейпер,зато,что«ониподстрекают

враговобъединенияколоний»,ипризывающеекбойкотуэтихгазет.Вномере

за16февраля1775г.Маргаретпишет:«…издателивнедоумении– какувязать

решение комитетов с Декларацией Континентального Конгресса, которая

…гласит,чтосвободапечатиявляетсяоднимизтехправ,безкоторыхлюдине

могутбытьсвободныисчастливы.Защитаизначимостьэтойсвободыпомога-

ликолониямдонастоящеговременипроцветатьиувеличиваться.Называяряд

издателейнедружелюбнымиксвоейстране,решение отказываетвэтомправе

тем,ктотрудитсянаееблаго,ноимеетмнение,отличноеотдругих.Издатели

нашей газеты не отказываются печатать сообщение любого лица, написанное

благопристойно и без личных оскорблений. Они считают себя проводниками

общественного мнения и прилагают усилия, чтобы вернуть эту несчастную

странукеепрежнемусостояниютишиныимира.Никтонежелаетэтогоболее

пылко,чемиздателиэтойгазеты»11
.

События 19 апреля 1775 г. у Конкорда и Лексингтона изменили ситуа-

цию.Британскийответнасобытияипоследовавшаязанейоткровеннаявраж-

дебностьбостонцевсделалигорододинаковоопаснымидлялоялистских,идля

патриотических газет. «Boston Post-Boy»ДжонаХикса, «Boston Evening Post»

ДжонаиТомасаФлитов,«Salem Gazette»закрылись.

«Massachusetts Spy»ИсайиТомасапереместиласьвВустер,а«Boston Ga-

zette»вУотертаун.ЕдинственнаягазетавосажденномБостонеосталась«Mas-

sachusetts Gazette and Boston News-Letter». 20 апреляМ. Дрейпер напечатала

отчет в 26 строк о бурных событияхпредыдущего дня, остальныепоместили

пространныестатьиозверствахангличан.

10
Hudak L.M. Op. cit. P. 404.

11
Oldham E.M. Early Women Printers of America // The Boston Public Library Quarterly. Boston, 

1958. Vol. 10. N. 3. P. 145.
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Следующийномерпоявилсялишьчерезмесяц,впятницу19мая.Напер-

вой страницебылоуведомление: «Посколькучитателипросятопродолжении

выпускагазеты,мыпредлагаемимследующиеусловия:газетанадвухстрани-

цахбудетвыходитьпочетвергам.Связьсостранойпочтипрекращена,подпис-

чиков будет немного, поэтому цена вырастет до 8шиллингов в год.Платить

можнопоквартально.Изданиевозобновитсяпослетого,какбудетнабрано300

подписчиков». (Цифратиражабыланазванаоченьскромная, т.к.прежнийти-

раж составлял 1500 экземпляров). Далее говорилось: «Мы просим всех, кто

можетполучатьлондонские газеты, знакомитьнас сними.Сблагодарностью

будутпринятысведенияовнутреннихивнешнихсобытиях»12.Регулярныйвы-

пускгазетывусловияхосадыоказалсяневозможен,онавыходилапомерена-

копленияинформации.Водномизавгустовскихномеровбылинапечатаныдва

перехваченныхписьмаДжонаАдамса,вкоторыхонкритиковалнекоторыхде-

легатовВторогоКонтинентальногоКонгресса.28сентябряМ. Дрейперписала,

что «при таком изобилии топлива и продовольствия, которое все время про-

должает прибывать, Бостон этой зимой будет торговым центром Америки с

изобилиемудовольствийинаслаждений,анепокинутымиумирающимгоро-

дом»13
.

Ввыходныхданных газеты с 13 октября 1775 г. печатается толькоимя

ДжонаХоу.На этомоснованиинекоторыеисследователи считают, что газета

перешлаподегоконтроль,аМ.Дрейперсталаскрытымпартнером.Какбыто

нибыло,заосеньизиму1775-1776гг.вышлоещенесколькономеров,послед-

нийдатирован29февраля1776г.

ПоявлениеартиллериинаДорчестерскихвысотах,доставленнойполков-

никомГ.Ноксомиз Тайкондерогивмарте1776г.,положилоконецбританско-

муконтролюнадгородом.АнглийскийгенералУ. Хоу17мартапокинулБос-

тон.Вместесегофлотом,отправившимсявГалифакс(НоваяШотландия),по-

кинулародинуМ.Дрейпер.СнейбылиД.Хоу,ееудочереннаяплемянницаи

12
Hudak L.M. Op. cit. P. 406.
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двоеслуг.Галифакс,маленький, грязныйгородв тотмомент,переполненный

беженцами, произвел на нее удручающее впечатление. При первой удобной

возможности,котораяпредставиласьейчерезнесколькомесяцев,онапокинула

его.ПрибыввАнглию, Маргаретпопросилаполитическогоубежища.

ОставленнаяеюсобственностьвБостонебылаконфискованановойвла-

стью.Вапреле1779г.РичардДевенс,генеральныйкомиссарштата,отправил

ейуведомлениеобэтом.10февраля1780г.быласоставленаописьееимущест-

ва,котораявключалаземлю,дом,типографию,печатныйпресс,шрифты,бума-

гу,домашнююутварь.Подсчитаннаястоимостьсоставляла13210фунтовстер-

лингов.Вфеврале1783г.домиземлюнаНьюберри-стритприобрелР.Девенс.

ВАнглииМаргаретДрейперобосноваласьвместечкеПимлико(графство

Мидлсекс). В соответствии с решением парламента она попросила у короны

компенсировать ее потери движимого имущества в Америке в размере 2093

фунта стерлингов. Прежде чем принять решение, юридическая английская

службасобраламногочисленныепоказаниялюдей,которыеподприсягойсви-

детельствовалиоеелояльностианглийскимвластям.Срединихбылигенерал

Гейдж.М. Дрейпервыплатилизаутраченнуюсобственность940ф.ст.иназна-

чилиежегоднуюпенсиюв100ф.ст.Ееприемнаядочьпопыталасьхлопотатьоб

увеличениисуммы,нонеудачно.В1804г.МаргаретДрейперумерла,завещав

всюсобственность(включаядомиземлювБостоне)дочери.

Газета, которую она издавала, «представляет непревзойденный образец

колониальнойжурналистики.Первыедвестраницыпосвящалисьофициальным

материалами зарубежнымновостям, третьяичетвертая– известиямиз коло-

ний.Цельгазетыбылавосвещенииновостей.Уровеньграмотностиилитера-

турныйстильбылинамноговыше,чемудругихгазет.Единственныйнедоста-

ток– отсутствиепоэзии.Но есливспомнитьопериоде,когдаМ.Дрейперпеча-

таласвоюгазету,станутпонятныпричиныневниманиякстихам»14
.

13
American National Biography / Ed. by J.H. Garraty, M.C. Carnes. In 24 Vols. N.Y.-Oxford, 

1996. Vol. 6. P. 883.
14

Hudak L.M. Op.cit. P. 407.



23

М.А.Филимонова
Группировканационалистов1 иконструирование

американскойидентичности(конецXVIII в.)
The article deals with the problem of early American identity. The author analyses National-

ist writings of the late 18
th

century and argues that the revolutionary leaders consciously construed 

American culture and American nation.

Рассуждаяоморальнойосновереспублики,ДжонАдамсписал:«Должна

существоватьположительнаястрастькобщественномублагу,кобщественным

интересам, чести, власти и славе, укоренившаяся в умах людей, или никакое

республиканскоеправление,никакаясвободанебудутвозможны.Иэтаобще-

ственнаястрастьдолжнабытьвышевсехчастныхстрастей.Людидолжныбыть

готовысгордостьюирадостьюпожертвоватьсвоимичастнымиудовольствия-

ми,страстямииинтересами,нет,своимидружескимисвязямиисамымидоро-

гимипривязанностями,еслионипротиворечатправамобщества»2.Коррупция

приводит республику к неизбежной гибели. Адамс предупреждал: «В самом

деле, существует враг более ужасный, чем голод, чумаимеч; я имеюв виду

коррупцию,котораяболеенесовместимаснашимреспубликанскимправлени-

ем, чем свет с тьмой»3.Между темнационалистыпрекрасно видели контраст

между классическим республиканским идеалом гражданина, жертвующего

всемрадиродины,иреальнымповедениемамериканцев.Ч.Лиотмечал:«Все

писателисогласны,чтодобродетельдолжнабытьосновой республикии, преж-

де всего республикифедеративной.Обладают ли американцы этойнеобходи-

мойдобродетелью?Напротив,развеониприсвоемрождениинеболееразвра-

щены,чемсамыестарыенародыЕвропы?»4
.

1 Названиегруппировкипроисходитоттермина«nation»,которымамериканцытоговремени
обозначалигосударство,вотличиеотштата(state),причемгосударствопопреимуществу
унитарное.Националистыбылинепосредственнымипредшественникамипартиифедерали-
стов.
2

J. Adams to M. Otis Warren, April 16, 1776 // Adams J. Papers. Ser.3: In 12 Vols. / Ed. by R.J. 

Taylor. Cambridge (Mass.), 1977–2004. Vol. 4. P. 124.
3

J. Adams to W. Gordon, April 8, 1777 // Ibid. Vol. 5. P. 149.
4

Ch. Lee to R. Morris, August 15, 1782 // Morris R. Papers, 1781–1784: In 9 Vols. / Ed. by E.J. 

Ferguson. Pittsburgh, 1973–1984. Vol. 6. P. 213.
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Т.Парсонс в «Эссекском результате» оплакивал утрату былого патрио-

тизмаичистотынравоввМассачусетсеипредсказывал,чтовтечениестолетия

американцыпогрязнутвроскошиикоррупции5
.

ВвысшейстепенихарактерендляреспубликконцаXVIIIв.– нетолько

дляАмериканской,ноидляФранцузской– страхперединостраннымвлияни-

ем.Страхэтотбуквальнопронизываетработынационалистов.Основателифи-

ладельфийского «Общества политических исследований» сетовали: «Мыпри-

выклиискатьнашизаконы,нашимненияинашиманерыутехнаций,откото-

рыхведемсвоепроисхождение…ипримешаликнашимобщественныминсти-

тутамполитикунесходныхстран;нановорожденнойреспубликемызапечатле-

лиследнравовдревнихиразвращенныхмонархий»6
. Ониконстатировали:«Ре-

волюциюможнобудетназватьзавершенной,когдамыизбавимсянетолькоот

оковчужеземнойвласти,ноиотвлияниячужеземныхпредрассудков»7.А.Га-

мильтонпризывал:«ПустьамериканцыпрезираютрольорудийЕвропы!Пусть

13штатов,связанныхкрепкиминерасторжимымсоюзом,создадутвсогласии

единую великую американскую систему, превосходящую объединение всех

трансатлантических сил или влияний, способных продиктовать условия отно-

шениймеждустарыминовыммиром!»8

Что же могло сохранить республику? Нередко в духе Просвещения и

классического республиканизма националисты искали решение проблемы ук-

репления республики в культурной политике: в укреплении национальной

идентичности и гражданской добродетели, в повышении уровня образования.

Последнее особенно характерно для эпохиПросвещения.К.А. Гельвеций, на-

пример,полагал,чтоплан хорошегозаконодательствадолженвключатьвсебя

план идеального воспитания. Считалось также, что система образования во

5
The Popular Sources of Political Authority: Documents on the Massachusetts Constitution of 1780 

/ Ed. by O. Handlin, M. Handlin. Cambridge (Mass.), 1966. P. 343.
6

Rules and Regulations of the Society for Political Enquiries. Philadelphia, 1787. P. 1.
7

Ibid.
8 Гамильтон А., Мэдисон Дж., Джей Дж. Федералист.М.,1994.С.93.
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многом предопределяет особенности национального характера9. Американцы

вполнесэтимсоглашались.

Так,Дж.Джейсчиталнеобходимымоснованиемсвободногогосударства

«добродетель,честь,любовьксвободеикнаукам»10.ПомнениюДж.Уилсона,

без просвещения избирателей не может быть рационального выбора правите-

лей,азначит,иполитическойсвободы11.Впериодреволюцииположенияоде-

шевыхместныхшколах, содержащихся за счетштата, были включены в кон-

ституции Пенсильвании, Северной Каролины, Джорджии и всех новоанглий-

скихштатов.КонституцииМассачусетса,Вермонта,СевернойКаролиныобе-

щалигосударственнуюподдержкууниверситетов.

Джейсчиталзаботуобобразовании, ивчастностиобуниверситетах, де-

ломгосударстваимечталобобщедоступном(нонебесплатном)начальномоб-

разовании12.Онубеждалньюйоркцев:«Каждыйгражданинштатадолженста-

рательно читать и изучать конституцию своей страны и учить подрастающее

поколениебытьсвободным.Знаясвоиправа,онилучшепоймут,когдаэтипра-

ва нарушены, и будут подготовлены к тому, чтобы защищать их и отстаи-

вать»13
.

Б.Рашпредполагал создать системуобязательного всеобщегообразова-

ния,причемдетииз«низов»должныбылиобучатьсязасчетгосударства14.Та-

киелидерынационалистов,какДж.Вашингтон,А.Гамильтон,Дж.Мэдисон,Д.

Рамсей,мечталионациональномуниверситете,гдеталантливыемолодыелюди

моглибы,независимооттолщинысвоегокошелька,получатьнеобходимоеоб-

9 ГельвецийК.А.Сочинения:В2 т./Сост.Х.Н.Момджян. М.,1973–1974.Т.2.С.432,440-

441;ИсториявЭнциклопедииДидроид’Аламбера[Статьи,извлеченныеизЭнциклопедии]/
Подред.А.Д. Люблинской. Л., 1978. С.181-183.
10

Jay J. The Correspondence and Public Papers: 4 vols. 1763–1826 / Ed. by H.P. Johnston. N.Y., 

1971. Vol. 1. P.163.
11

Wilson J. The Works: 2 vols. / Ed. by R.G. McCloskey. Cambridge (Mass.), 1967. Vol.1. P. 148, 

157-158.
12

J. Jay to B. Rush, March 24, 1785; J. Jay to the Reverend Dr. Witherspoon // Jay W. Life of John 

Jay: 2 vols. N.Y., 1833. Vol.2. P.154, 162.
13

Jay J. The Correspondence and Public Papers. Vol.1. P.163-164.
14

Rush B. Letters: 2 vols. / Ed. by L.H. Butterfield. Princeton, 1951. Vol. 1. P. 388, 413-415, 492-

495.
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разование, чтобы стать учеными или государственными деятелями15. В пред-

ставлении Раша, программа федерального университета должна была состав-

лятьсяисходяизпрагматическихсоображений.ЗадачейРашабылопревратить

выпускников отнюдь не в ученых, а в идеальных граждан новой республики.

Поэтомуиобучатьвфедеральномуниверситетедолжныбылипреждевсегоис-

тории, естественному праву, законамСША, а также принципам коммерции и

военномуделу16
.

Приэтомопаснымдлястабильностиреспубликисчиталосьобразование,

полученноезарубежом.ЛегислатураДжорджиив1785г.издалазакон,запре-

щающийпосылатьдетейучитьсявдругиестранынатомосновании,чтотакие

детинесмогутиметьдолжнойпривязанностиксвоейродине.Лица,получив-

шиеобразованиезарубежом,натригодалишалисьправаголосавштате17.Раш

вполномсогласиисвыраженнойвэтомзаконедоктринойвосхвалялмудрость

спартанцев, отправлявших за границу лишь взрослых граждан.Подобногоже

мнениядержалисьДжейиН.Уэбстер.Вашингтонтакжебылпротивзагранич-

ногообразования:вЕвропеюношимогутусвоитьпривычкукроскошииприн-

ципы,чуждыереспубликанизмуиправамчеловека18
.

Американцыполагалитакже,чтоихстранасможетсоперничатьсЕвро-

пойивчастипросвещенческойфилософии– иобрести подлиннуюкультурную

независимость.ИсторикДжеремиБелкнапрассуждалв1780г.:«Почемулите-

ратурнаяреспубликанеможетбытьсозданавАмерикенарядусреспубликан-

скойформой правления?Почему здесь неможет бытьКонгрессафилософов,

15
Curti M. TheGrowthofAmericanDemocraticThought.N.Y.,1964.Р.131;Shaffer A.H. David 

Ramsay and the Limits of Revolutionary Nationalism // Intellectual Life in Antebellum Charleston / 

Ed.byM.O’Brien,D.Moltke-Hansen. Knoxville, 1986. P. 57.
16

Commentaries on the Constitution: Public and Private: In 4 Vols. / Ed. by M. Jensen. Madison, 

1981-1986. Vol. 1. P. 48.
17

A Documentary History of Education in the South before 1860: In 5 Vols. Chapel Hill, 1949-
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подобногоКонгрессу государственныхмужей?»19 ВтомжегодувБостонепоя-

вилась Американская академия искусств и наук, основанная Дж. Адамсом.

Д’Аламбербыл еепочетнымчленом.Кое-ктоиз националистов,напримерЭ.

Будино,старалсянеупускатьизвидупрагматическиеаспектытрансатлантиче-

ской«республикиученых».Онподчеркивал,чтосвязисевропейскимипросве-

тителямибудутполезныдлярепутацииСШАзарубежом;завязавшимисякон-

тактамисмогутвоспользоватьсяиамериканскиепослывЕвропе,ипростопу-

тешествующие юные американцы, отправившиеся в Европу для завершения

образования20
.

Федералист из Коннектикута рассуждал, насколько сложнее избавиться

от преклоненияперед европейской культурнойпродукцией, чемотполитиче-

скойзависимости.Стоиттолькообрестинезависимостьвкультуре – иамери-

канцыизумятмиртворениямисвоегогения21.ОтомжемечталпоэтТ.Дуайт:

Сынамтыоткроешьпознаньяисток,
Ираннейзвездойтебявстретитвосток.
Идревнихзатмяттвоибардыисаги,
Ите,чьейвысокойдушииотваги
Неценятпокудавродимомкраю,–
Слетятсяониподэгидутвою22

.

ЗадачейнационалистовбыланетолькокультурнаянезависимостьотЕв-

ропы,нои создание американскойнациональнойидентичности. Зачастуюна-

ционализмпротивопоставляется идеологииПросвещения, как космополитиче-

скойпосути23
. 

Действительно,проблемаконструированиянациинебыламагистральной

в европейскомПросвещении.Однакопросветителиразработалипроблемуна-

19 Цит. по: Kerber L. FederalistsinDissent.P.3.Ср.также:Jackson J. Thoughts upon the Politi-

cal Situation of the United States of America. Worchester, 1788. P.15.
20

E. Boudinot to Philosophical Society, October 1. 1783 // Boudinot E. The Life, Public Services, 

Addresses, and Letters / Ed. by J.J. Boudinot. N.Y., 1971. Vol. 1. P. 396-397.
21

Baldwin S. An Oration Pronounced before the Citizens of New Haven, July 4, 1788. New Haven, 

1788. P.14-15.
22 Поэзия США. М., 1982. С. 55.
23 Напр.: Kymlicka W. Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship. 

N.Y.-Oxford, 2001. P. 203-242; Yadav A. Before the Empire of English: Literature, Provinciality, 

and Nationalism in Eighteenth-Century Britain. N.Y., 2004.



28

циональнойидентичностивдостаточноймере,чтобыамериканскиенационали-

стымоглиопиратьсянаихразработки.Знаменитый«Духзаконов»подчеркивал

необходимостьсоответствиязаконодательствадухународа.Дляпросветителей

национальнаяидентичностьнеестьнечто,существующееотприроды.Напро-

тив,«внорме»онасоздаетсяЗаконодателемискусственно24.Американскиере-

волюционерысклонныбылиразделитьэтуточкузрения.Вихпредставлении,

создание американской нации лишь началось и было длительным процессом,

требующим сознательных и целенаправленных усилий. Т. Пейн заявлял:

«ЕдинствоАмерики– краеугольныйкаменьеенезависимости;скала,накото-

ройонапостроена; нечто столь священное в ее конституции, чтомыдолжны

следитьзакаждымсвоимсловом,закаждойсвоеймыслью,чтобыненарушить

этоединстводажепоошибке».Г.Морриснадеялся,чтоместническиепредрас-

судки постепенно уйдут в прошлое; следующее поколение уже будет «расой

американцев».ТуженадеждупиталиН.Уэбстер25
.

Современныеисследователиполагают,чтоосновойнациональнойконсо-

лидациимогут служить общая территория (и ее географический образ), язык,

религия, образ общей истории26. Националисты целенаправленно занимаются

конструированиеммногихизэтихфеноменов.

У националистов формируется четкий географический образ страны.

КлассическоевыражениеэтотобразполучилподперомДж.Джея:«Мненераз

доставлялоудовольствиедуматьотом,чтонезависимаяАмериканесоставлена

изотдельных,удаленныхдруготдругатерриторий,нопредставляетсобойод-

ну,единую,плодородную,широкораскинувшуюсястрану...Судоходныереки

иозераобразуютцепьвдольееграниц,словносвязываяееводноцелое»27.На-

24 О понимании национализма в эпоху Просвещения см.: Ben-Israel H. Nationalism in Histori-

cal Perspective // Journal of International Affairs. Vol. 45 (No.2, 1992). P. 367-397;Национальная
идеявЗападнойЕвропевНовоевремя.Очерки истории. М., 2005.
25

Paine Th. The Complete Writings: In 2 Vols. / Ed. by Ph.S. Foner. N.Y., 1945. Vol. 2. P. 204; G. 

Morris to J. Jay, January 10, 1784 // Jay W. Life of John Jay. Vol. 2. P. 142; Essays on Education in 

the Early Republic. Р. 76.
26 Нарочницкая Е.А. Национализм: история и современность. М.,1997.С.15;Кара-МурзаС.Г. 

Демонтажнарода.М.,2007.
27 ГамильтонА.,МэдисонДж.,ДжейДж.Федералист.С.34.
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ционалистическимпроектомбыла«Легкаягеография»(1784)Дж.Морзе.Мор-

зеобъявлялсвоейцельювоспитаниеуамериканскоймолодежи«сознаниянаи-

высшей важности их родины»28. В отличие от большинства националистов,

Морзебылвыраженнымэкспансионистом.Онмечталотом,чтосовременемв

составСоединенныхШтатоввойдутАнтильскиеострова,чтомиллионыамери-

канцевбудутжитькзападуотМиссисипи29
. РаботыМорзенемалоспособство-

валиформированиюв сознании американцев единого географическогообраза

Союза30
.

Важноезначениенационалистыпридавалиразвитиюсредствкоммуника-

ции.В этомони виделинадежныйспособпредотвратитьотделение западных

пограничныхрайоновотвосточногопобережья.Однакоэтимпроблеманеис-

черпывалась.СсылаясьнаисторическиетрудыГ.Рейналя,Рашдоказывал,что

Швециялишиласьсвоейсвободыиз-заоченьмалойплотностинаселения:жи-

тели,оторванныедруготдруга,немогливыработатьобщейпрограммыпроти-

водействия тирании. Чтобы избежать такого сценария в США, он предлагал

всемерно развивать почтовую связь (по его выражению, «поистине не-

электрические провода», передающие каждому жителю Союза жар и свет) и

возможноболееширокуюдоставкугазет31.Националистыпрекраснопонимали

значениепрессы,ктомувременипревратившейсявважнейшеесредствопропа-

гандыиполитическоймобилизациимасс.

В1783 г.НойУэбстервыпускаетвсвет«Синийсловник»,пытаясьзало-

житьосновысамобытногоамериканскогоязыка.Онхорошосознавал,чтоязык

– фундаментнациональнойидентичности.В1783–1785 гг.онсоздалсвойкурс

28 Цит.по:ЛитературнаяисторияСоединенныхШтатовАмерики:3 т.М.,1977.Т. 1. С.171.
29 См. об этом: Faragher J.M. The Way to the West before Lewis and Clark // The Filson News-

magazine. Vol. 3. No 3. http://www.filsonhistorical.org/news_v3n3_waywest1.html; May R.E. El 

destinomanifiesto,WilliamWalker,yelfilibusterismodelosEstadosUnidosenAméricaCentral
enladécadade1850.http://www.ucr.ac.cr/documentos/Destino_manifiesto_Robert_E_May.doc

Ср.такжеуТ.Дуайта:ПоэзияСША.С.55-56.
30 BrücknerM. The Geographic Revolution in Early America: Maps, Literacy and National Identity. 

Chapel Hill, 2006. P. 113-121, 126.
31

Commentaries on the Constitution. Vol. 1. P. 48. Раш имеет в виду государственный перево-
рот, осуществленный в 1772 г. королем Швеции Густавом III. Послепереворотабылизапре-
щеныполитическиепартии,урезаныправариксдагаиусиленакоролевскаявласть.
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обучения английскому языку, в который входили «Грамматика», «Хрестома-

тия»исборникупражненийпоправописанию.Последнимпользовалисьмногие

поколенияамериканскихдетей,ик1890 г.онбылизданболеечемв70 млн.эк-

земпляров. Ряд орфографических новшеств, предложенных Уэбстером, при-

жилсяидосихпоротличаетамериканскийвариантанглийскогоязыкаотбри-

танского.Более20 летУэбстертрудилсянаддвухтомнымтолковымсловарем,

включающимоколо70 тыс.слов.Натотпериод времениэтобылсамыйболь-

шой из толковых словарей английского языка. В 1788 г. он основал в Нью-

ЙоркеФилологическоеобщество,чьейцельюбылосовершенствованиеамери-

канского(sic!) языка.Правда,просуществовалоононедолго32
.

Историки-националисты,такиекакД.Рамсейвсвоей«Историиреволю-

циивЮжнойКаролине» (1785),Дж.Минов«ИсториивосстанийвМассачу-

сетсе»(1788),создаютобразамериканскойистории,преждевсегоисториире-

волюции33.Обращаяськпричинамреволюции,Рамсейвозводилтрадициюсо-

противлениятираниикпуританскойтеологии.Революциядлянегобылаесте-

ственнымрезультатомстолкновениядвухпротивоборствующихсил:Британия

стремиласькустановлениювколонияхдеспотизма,втовремякакколонисты

стремилисьотстоятьсвоиправа.Собственно, Рамсейоднимизпервыхсоздает

образлегалистскойиконсервативнойАмериканскойреволюции.Тематика,за-

тронутаяМино, не была столь же глобальной, однако он снискал одобрение

своейгруппировки – преждевсегопотому,чтоотстаивалстабильностьвластии

осуждал восставшихфермеров. Дж. Вашингтон, в частности, счел, что моно-

32 ЛитературнаяисторияСоединенныхШтатовАмерики.Т. 1. С. 171; Ellis J.J. After the Revo-

lution: Profiles of Early American Culture. N.Y.–L., 1979. Р.162–163; Simpson D. The Politics of 

American English, 1776-1850. New York–Oxford, 1986. P.81.Нанационалистов,внесомнения,
оказывалвлияниеопытсовременнойимВеликобритании,гдетакжевеласьактивнаяполити-
каязыковойунификации.См.:НациональнаяидеявЗападнойЕвропевНовоевремя.С.109-

111.
33 См. об этом: Feer R. George Richards Minot's History of the Insurrections: History, Propaganda,

and Autobiography // The New England Quarterly. Vol. 35 (June 1962). P. 203-228; Shaffer A. The 

Politics of History: Writing the History of the American Revolution, 1783-1815. Chicago, 1975.
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графияМино «подает факты в истинном свете, рассеивает предрассудки… и

отвечаетблагимцелямвотношениинашегоуправления»34
.

СвойвкладвформированиенационалистическогомифаобАмериканской

революциивнеслиилитераторы.ВпериодВойнызанезависимостьвнеболь-

шомгородкеХартфорде(Коннектикут)возниккружокисториков,богословови

поэтов, известныйподименем«хартфордских остроумцев».Вих числе были

поэты-националисты Тимоти Дуайт, Джон Трамбулл. Дуайт сочинял оды и

эпическиепоэмывдухе«высокогоклассицизма»:«ЗавоеваниеХанаана»(1771–

1773),«Америка,илиОначалебританскихколоний»(1780).Поэмыбылипере-

насыщены аллегориямииотличались высокопарным стилем в подражаниеА.

Поупу, Дж. Мильтону, Фенелону. В своих произведениях Дуайт последова-

тельнопроводилмессианскиймифобособойсудьбеАмерики.Так,впатриоти-

ческой песне «Колумбия, Колумбия, славься!» он говорил о божественном

предназначенииАмерики;ееторжестводолжностатьвысшимэтапоммировой

истории:

Колумбия,родинаславныхчудес,
Земликоролеваидочерьнебес,-
Твойразумрастетнаглазахпоколений,
Икаждымизнасуправляеттвойгений.
Колумбия,крайблагородноймечты,
Всехвмиреземельплодороднееты.
Тебе,чьебылоенезалитокровью,
Данобытьнадеждойземлиилюбовью35

.

ТрамбуллбылавторомоднойизлучшихраннихсатирическихпоэмАме-

рики– «Успехитупости»(1773),атакжеироикомическойпоэмы«Макфингал»

(1775–1782), высмеивающей американских тори (их воплощает Макфингал с

заржавленныммечом,воспевающийпрелестиподчиненияметрополии).Поэма

имелаогромныйуспехивыдержалаболеетридцатиизданий;втечениеполуве-

какнейобращалисьамериканскиеполитикикаккнеисчерпаемомуисточнику

34
G. Washington to B. Lincoln, August 28, 1788 // George Washington: A Collection / Ed. by W.B. 

Allen. Indianapolis, 1988. P. 156.
35 ПоэзияСША.С.55.
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остроумныхиметкихафоризмовназлобудня36.Соотечественникисравнивали

ТрамбулласвыдающимисяанглийскимпоэтамиА.Поупом,С.Батлером,Дж.

Свифтом.

Тема революции отразилась и в живописи.Живописец Джон Трамбулл

создалцелуюсериюполотен,изображающихсобытияВойнызанезависимость

(«СражениеприБанкер-хилле»,«ПленениегессенскихнаемниковуТрентона»,

«КапитуляцияприЙорктауне»идр.).Своибатальные сценыТрамбуллпоме-

щалнафонеромантическихпейзажей,сдеревьями,разбитымимолнией,нави-

сающимнебоми темнымиравнинами,по которымнесется ветер.Таковы его

«СражениеприБанкер-хилле»и«СмертьгенералаМонтгомери».Приэтомфи-

гурысолдатиофицероввыписанывультрареалистическойманере.Неокласси-

ческийисторизмсмешивалсяздесьсромантическимигрезами.КартиныТрам-

буллаудовлетворялиинтересамериканцевксвоемунедавнемупрошломуипо-

требностьвегогероизации.

Всякаяреволюциявоспринимаетсяеетворцамикакпроцесссозданияно-

вогомира,новогочеловека,новойментальности.Американскаяреволюцияне

была в этом смысле исключением. Группировка националистов, в частности,

активно занималасьпроблемойновойкультурнойполитики.Вцелом,ихпро-

грамма в этой области – типичная просвещенческая политика, окрашенная

стремлениемсоздатьдляАмерикиновуюкультуру, способнуюсоперничатьс

европейскими достижениями. Продолжением этих первоначальных попыток

стало в начале XIX в. развитие американской романтической литературы (В.

Ирвинг,Ф.Купер)иисториографии(Дж.Бэнкрофт),основаннойнатехжемес-

сианскихинационалистическихустановках.

36 ЛитературнаяисторияСоединенныхШтатовАмерики.Т.1.С.214.
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Т.В.Алентьева
Политическийдискурс«Джексоновскойэпохи»вСША

The article is devoted to the political struggle in the period of 1828-1840 in the USA, which 

is called“the Jacksonianera”.Itisbasedonoriginalsources,mainlytheAmericanpress. In the ar-

ticle there is an analysis of the ways of political rhetoric and manipulative methods of the public 

opinion formation. The author studies forms of influence on the electorate. The discourse analysis 

which is popular nowadays in Western historical science allows a deeper understanding of the 

Jacksonian politics and of the party struggle of the period. 

ПрезидентствоЭндрюДжексона– одинизнаиболееинтересныхперио-

доввисторииСША,особеннодляисториков,занимающихсяизучениемобще-

ственногомнения.Неслучайноамериканскиеисторикиужедавноназвалипе-

риод его пребывания у власти «эрой Джексона»1. Популярный в настоящее

времяв западнойисторическойнаукедискурсивныйанализпозволяет глубже

понятьприродуджексоновскойполитикииборьбуполитическихпартийвэто

время2. Политики используют дискурс риторически, чтобы добиться опреде-

ленногосоциальноговоздействиявопределенныхконтекстахвзаимодействия.

Использованиеязыкавэтомсмыслеситуативнообусловлено, ивсвязисэтим

историческийанализконцентрируетсяненалингвистическойприродетекста,а

наегориторическойорганизации.Языкформируетподсознаниеточнотакже,

каконактивновлияетнасознание.Всвязисэтимбольшоезначениеприобре-

тает изучение психологических механизмов влияния политиков на народные

массы,ихумениеформироватьобщественноемнение,втомчислеспомощью

манипулятивных приемов. «В вопросах морали, религии, политики, – утвер-

ждалМаркТвен,– людидержатсятехилииныхвзглядовнепотому,чтоизуча-

липредметидумали,аисключительноподвлияниемнастроения.Преждевсего,

влюбоевремяиприлюбыхобстоятельствахсвоейжизни,совершаялюбойпо-

ступок,человекобязанибудетодобрятьсамогосебя,аеслионтутжепожалеет

о содеянном, то толькодля того, чтобывновь одобрить самого себя;однако, в

1
Schlesinger A.M. Jr. The Age of Jackson. Boston, 1945; Commager H.S. The Era of Reform. 

1830-1860. Princeton, 1960.
2 ЙоргенсенМ.В.,ФиллипсЛ. Дискурс-анализ.Теорияиметод.Харьков,2004.С.185-186.
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основном, самоодобрение в большинстве важных вопросов ведет начало от

одобренияокружающих,анеотдетальногорассмотренияданногопредмета»3
.

Такимобразом,влияниенаобщественноемнениеполитиковноситцеле-

направленный характер, апеллируя к популярным в народе предпочтениям и

играянаихчувствах,симпатияхиантипатиях.Помнениюамериканскихисто-

риковА.НевинсаиГ.С.КоммаджеракредоДжексоназаключалосьвследую-

щем:«веравпростогочеловека;веравполитическоеравенство;веравравные

экономическиевозможности;ненавистькмонополиям,специальнымпривиле-

гиям,кбумажнымденьгамиценнымбумагам».Ониутверждали,чтополитика

Джексона осуществила это кредоидемократическая волна охватила страну в

форме всеобщего мужского избирательного права, грубости и неотесанности

политическихнравов,массовойдешевойпрессы,прогрессаобщественногооб-

разованияирелигиозногоподъема4.Именното,чтов«джексоновскуюэпоху»в

политическуюжизньчерезэлекторальныйпроцессвовлекалисьширокиемассы

населения с довольно низким социально-экономическим статусом, порождало

необходимостьучета общественногомнения,активизировалоразличныепроте-

стные движения, усиливало реформаторский импульс, способствуя возникно-

вению различного рода движений (общественно-политических, социально-

утопических,морально-этических).

Этодействительнобыловремябольшихпеременвобщественнойиполи-

тическойжизнистраны.Эпоха«джексоновскихреформ»демонстрировалано-

выеобразцыполитикиивырабатывалановыйвзгляднасодержаниеипонятие

демократии.Неслучайно,чтоспорыидискуссиивоценкеэтогопериодапро-

должаютсякаквамериканской,такиотечественнойисториографии.Наиболее

глубокий анализ достижений американских историков в оценке «джексонов-

скойдемократии»былданвисследованияхН.Н.Болховитинова,которыйкон-

статировал недостаточную разработанность проблем данного периода в рос-

3 ТвенМ. Сточкизрениякукурузнойлепешки//Собр.Соч.:В12т.Т.11.С. 457.
4

Nevins A., Commager H. The Pocket History of the U.S. N.Y., 1945. P. 142.
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сийскойамериканистике5.ИзвестныйроссийскийисследовательВ.В.Согринв

ряде своих работ стремится дать новые оценки деятельности Э. Джексона в

руслесовременноймодернизационнойтеории6
. 

В этот период произошло расширение реального содержания американ-

скойдемократии.Соднойстороны,измениласьсистемавыборовпрезидента.В

1800г.толькодваштатавыбиралипрезидентскихвыборщиковвсеобщимголо-

сованием,нопосле1832г.толькоЮжнаяКаролинасохраниладвухстепенность

вихизбрании.Сдругойстороны,происходитсущественноеувеличениечисла

избирателей главным образом за счет демографических и иммиграционных

процессов,атакжевсвязисрасширениемизбирательныхправдлявсехбелых

мужчин, а частично и для свободных цветных. Именно это создавало новые

возможностивлияниянамассовоеобщественноемнениедлявыработкинового

политическогодискурса.

Существенным фактором влияния на общественное мнение становится

появлениеновыхформпартийнойдеятельности,массовостьпроводимыхмеро-

приятий.Некоторыеисторикивыделяюттакиеполитическиеинновации«джек-

соновскойэпохи»,какмассовыемитингиидемонстрации,использованиерек-

ламных приемов в избирательных кампаниях (особая символика, знамена,

флажки, значки, девизы, слоганы), предвыборные поездки и встречи, факель-

ныешествия,ноэтопредставляетсядостаточноспорным,посколькуподобные

формыбылиизвестныиранее.Новымявлением, безусловно,сталамассовость

политическихмероприятий,атакжевысокаястепеньучастияизбирателейвго-

лосовании.Навыборы1840г.явилось80,2%зарегистрированныхизбирателей.

Правда,какотмечаютамериканскиеисследователи,явкаголосующихнаизби-

рательные участки часто обеспечивалась бесплатной выпивкой, а также уси-

лиями комитетов бдительности, прямым нажимом и давлениемместных пар-

5 БолховитиновН.Н.США:проблемыисторииисовременнаяисториография.М.,1980.С.
281.
6 СогринВ.В.КритическиенаправлениянемарксистскойисториографииСШАXXвека.М.,
1987.С.47-52;Онже.ПолитическаяисторияСША.XVII-XX вв.С. 101-130.
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тийныхорганов7 Существеннеепеременыпроизошли в партийном строитель-

стве,посколькуизменилисьрольиорганизацияпартий.Национальныепартий-

ные конвенты заменяют прежние партийные кокусы. Конвенты проводились

какнаобщенациональном,такинаместномуровнедлясогласованияинициа-

тив,выдвижениякандидатов,выработкипартийныхплатформ,отражавшихпо-

зициюкаждойпартии.Вкаждомграфствесоздавалисьорганизациипартийных

добровольцев,которыезанималисьагитационнойдеятельностью,беседовалис

каждым потенциальным избирателем, создавая первую коммуникационную

систему:отчеловекакчеловеку.Втораяинформационнаясистемакоммуника-

ции– национальнаясетьпартийныхгазет.Согласноцензу1850г.встранена-

считывалось1630партийныхгазет8
. 

Важнейшуюрольгазетыкаксредствамассовойкоммуникации,нетолько

источникаинформации,ноитранслятораопределенныхидейивзглядовпод-

черкивалимногиежурналисты,писатели,политикиXIXвека.Путемформиро-

ванияобщественногомнения,выработкиопределенныхсоциальныхиполити-

ческих установок, убеждений они создавали или настроенияпассивного ожи-

дания, или,напротив,желанияактивныхдействий.Неслучайно,ужевэтовре-

мяпоявляютсяутверждения,чтопрессаявляетсячетвертойвластьювобщест-

ве.«Мы– газетныйнарод,– отмечалжурналистДжонНил.– Унасгазеты– это

четвертая власть в государстве, или скорее первая, поглощающая все осталь-

ные.Они– создателипрезидентов, законодатели,судьи,они– высшаяиспол-

нительнаявластьсправомпомилования,превосходящаявсе,начтокогда-либо

претендовалкакой-либоземноймонарх»9
.

В«джексоновскуюэпоху»борьбаполитическихэлитвеласьспомощью

пропагандыиманипуляцииобщественныммнениемсцельюегопривлечения

насвоюсторону.Особеннояркоэтопрослеживаетсявпропагандистскойвойне

7
Altschuler G.C., Blumin S.M. Limits of Political Engagement in Antebellum America: a New 

LookattheGoldenAgeofParticipatoryDemocracy//JournalofAmericanHistory.Vol.84.№3.
Dec. 1997. P. 875-881.
8

The Encyclopedia of the United States in the XIX Century / Ed. by P. Finkelman. 3 vols. N.Y., 

2001. Vol. I. P. 420.
9

The Pioneer. A Literary Magazine / Ed. by J.R. Lowell. N.Y., 1947. Р. 61.
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формирующихсявэтовремяполитическихпартий:демократовивигов(нацио-

нальныхреспубликанцев) по ведущим социально-экономическими политиче-

скимпроблемам.Важнейшимифакторами,воздействующиминаобщественное

мнение в XIX в., являлись выступления ведущих политиков, речи известных

партийныхораторов, религиозныепроповедии, внаибольшей степени, деше-

вая массовая пресса. Известный журнал «American Whig Review» отмечал:

«Толькогазетакаждоеутрорасполагаетцелойармиейпроповедников,иобще-

ственноемнение,этотвеликийдвигательнашеговека,подвергаетсябольшему

воздействию за один день, чем в течение целого поколения в старину. Если

принятьвовнимание,чтовсреднемкаждыйэкземпляргазетыпрочитывают5

человек, то не будет преувеличением сказать, что ежедневно почти четверть

миллионачеловекзавербованынатуилиинуюсторонувважнейшихвопросах,

которыеволнуютобщество»10
.

Деятельностьпрессыособенноактивизироваласьвпериодыизбиратель-

ныхпрезидентскихкампаний.Онараспространялаитиражировалапартийные

лозунгиипредвыборныеобещания,создавалаполитическиемифологемы,сте-

реотипыиклишеи,нарядусдостовернойинформациейокандидатах,обеспе-

чивала циркуляцию сплетени слухов.Довольнораспространеннойпрактикой

являлосьне толькоприукрашивание своего кандидатаи егопрограммы (если

таковаяимелась)впартийнойпечати,ноииспользованиекомпромата,очерне-

ниеполитическогопротивника.Приэтомчащевсегоподлиннаяреальностьне

имелазначения,главноезаключалосьвдостиженииполитическойпобеды11
. 

Множество создаваемых в общественном сознании мифов имело очень

малоили вовсе не имело ничего общего с действительностью.Довольно рас-

пространеннымявлялосьмнение,чтосприходомвБелыйдомЭ.Джексонана-

чинается«эра простогочеловека»вамериканскойполитике.Насамомделе,хо-

тяегоотецибылфермером,преждечемоказатьсявБеломдоме,самонстал

крупным землевладельцем-плантатором, владевшим рабами, вошел в элиту

10
The American Whig Review. Vol. 14. N 84. Dec.1851.Р.515.
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штатаТеннеси12
. Темнеменеедемократическаяпрессаусиленносоздавалаоб-

раз простого человека, сделавшего карьеру собственными усилиями и делала

упорна то, чтоДжексон– именно тот политик, которыйполностьюотвечает

интересамнарода.Действеннойстратегиейдлязавоеваниядоверияизбирателей

становитсясозданиемнения,чтоонпохожнаних,чтоунегоодинаковыесни-

мизаботыипроблемы,чтоон– «одинизних».

Ивиги,идемократыпрекрасноосознавалиспособностьпрессыактивно

влиятьнаобщественноемнение.Показательнывэтомпланепрезидентскиевы-

боры 1828г.СторонникиДжексонаагитировализанегокакза«народногокан-

дидата»,«простогосолдата»,выходцасЗапада,защитникапростогочеловека,

сторонника реформ, борца против коррупции и привилегий, представителя

подлиннонароднойпартии.Посуществу, прессаосваивалановыйопытполи-

тическойрекламы.ПредвыборнаястратегиясторонниковДжексонасостоялав

апеллированиикмассовомуобщественномумнению,ориентациинарядового

избирателя.Всвязисэтимвырабатывался особыйполитическийдискурс, ори-

ентированныйнарядовогоизбирателяипризванныйубедитьего,чтополитики

действуютвегоинтересахиговорятснимнаего «языке».

ЖурналистА.КендаллизКентукки,которогоисторикС.Катлипсчитает

одним из первых в США специалистов по «предвыборнымPR-технологиям»,

успешнопредставлялвсвоихпредвыборныхстатьяхДжексонакакпопулярно-

гогерояиззападныхштатов,способногопобедитьпрезидента-аристократаиз

НовойАнглии13.ПредстоящийуспехДжексонанавыборахименовалсянеина-

чекак«победойфермеровимеханиковстранынадбогатымиивысокородными

аристократами».Впредвыборныхматериалахпревозносилисьвоенныезаслуги

этогогенералакаквборьбе синдейцами,такиввойнесангличанамив1812–

11 Введениевруморологию.Использованиеслуховнаамериканскихвыборах/Сост.С.Ва-
силенко.М.,2004.С.50-51.
12 ПессенЭд.Мифобревенчатойхижине.Социальноепроисхождениеамериканскихпрези-
дентов.М.,1987.С.52-53; ДубовицкийГ.А. Шестьпортретов.ИзисторииСШАпервойпол.
XIXв.Самара,1994.С.7-10; СогринВ.В. Президентыидемократия.Американский опыт. 

М., 1998. С. 83-86.
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1815гг. Повсейстранесоздавались«клубыстариныГикори».Слоганомпрези-

дентскойкампаниистали«праванарода».Ремининазываетсредипопулярных

приемов демократов устройство барбекю, посадку орешника, ночныефакель-

ныепарады,музыкальныеипоэтическиесостязания14.Важнуюрольвформи-

ровании общественного мнения в нужном русле играли многочисленные вы-

ступленияполитическихсторонниковДжексонанамассовыхмитингах,выпуск

огромногоколичествапамфлетовиброшюр,расхваливающихкандидатадемо-

кратовирисующихего,какэнергичногоинацеленногонапозитивныепереме-

ныполитика.«Нашдевиз:Джексониреформы»– изоднявденьповторялосьв

демократических изданиях. СамДжексон совершил предвыборную поездку в

НовыйОрлеан,гдев1815г.имбылаодержанаблестящаявоеннаяпобеда.Это

былаперваявисторииСША«поездка,связаннаяспредвыборнойкампанией»,

такжеширокоосвещавшаясявпрессе.Печатьдемократов,главныйорганкото-

рых«United States Telegraph»издавалсянаденьгисамогокандидата,безустали

доказывала,чтоонлучшевсехподготовленквысокойдолжности,втовремя

каксамДжексонтакиненаучилсяписатьбезошибокинелюбилтакогозаня-

тия,какчтение15
.

СовершенноособуюрольигралавизуализацияобразаДжексонаспомо-

щьюпортретов,плакатовиполитическойкарикатуры.ПортретыДжексонане-

пременноввоенноммундире,украшалисьнадписями:«Покровительизащит-

никкрасотыибогатстваНовогоОрлеана»,чтодолжнобылонапоминатьизби-

рателям о решающей победе, одержанной генералом в период англо-

американской войны 1812–1814 гг. Авторы предвыборных плакатов активно

использовалиужесложившуюсянациональнуюсимволику:изображениебело-

голового орла, звездно-полосатого знамени, дерева свободы и фригийского

колпака.Здесьнетольковажными представляласьопоранаужесложившиеся

13
Cutlip S.M. Public Relations History: From the XVII to the XX century. Boston, 1995. P. 51, 68-

71.
14

Remini R.V. Andrew Jackson: the Course of American Freedom: 3 vols. N.Y., 1981-1984. Vol. II. 

Р. 177-178.
15

United States Telegraph. Extra. Apr. 1. 1828; Remini R.V. Op. cit. Vol. II. P. 166.
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архетипынациональногосознания,возвращавшиеамериканцевкславнымвре-

менамВойнызанезависимость,идеалам ДекларациииКонституции,ноиоб-

ращениекобразам«отцов-основателей»– Дж.ВашингтонаиТ.Джефферсона.

Неменее сильнымприемомбылоиспользование символики Римской респуб-

лики.Довольнопопулярным былоизображениеХрамасвободыввидеоткры-

тойротондысалтарем,накоторомвпламенивозникаетфигураСвободы,дер-

жащаяврукахБилльоправах.ХрамохраняютсимволическиефигурыФемиды

свесамиврукахиМинервы,вооруженнойкопьем,онивдвоемподдерживают

надпись «Союз долженбыть сохранен», над которой распростер свои крылья

орел.Дляполнотысимволикирядомсхрамомпомещенфермерсплугомиин-

деец-охотник. Надпись на плакате, выпущенном в Виргинии и достаточно

обильно снабженном атрибутикой древнеримских времен, гласила: «Нет мо-

шенническим сделкам, торговле или администрированию; нет войне, голоду,

бедствиямистраданиям…нетсекциональныминтересам;справедливостьира-

венство для всех, честь и величие человеку, который наполнил свою страну

славой»16
.

Вовремяизбирательныхкампаний1828и1832гг.демократыприложили

немало усилий, чтобы создать привлекательный для массового избирателя

имиджсвоегокандидата.Интересноотметить,чтоприэтомонинестеснялись

перехватыватьнекоторыелозунгисвоихпротивников– национальныхреспуб-

ликанцев (вигов). Многочисленные предвыборные плакаты тиражировали не

простообразгенерала-победителя,герояНовогоОрлеана,ноичеловека,наде-

ленного многочисленными добродетелями. «Честь и величие человеку, напи-

тавшемусвоюстрануславой»,– гласилацитатаизДжефферсонаподпортретом

Джексона в красноречивом обрамлении национальных знамен и увенчанного

изображением американского орла. Они позиционировали Джексона как по-

кровителянациональнойиндустрии,торговлиисельскогохозяйства.Так,над-

письнаплакате,изображавшемнесущийсянавсехпарахпаровозсвагонами,

утверждала, что Джексон ратует за «внутренние улучшения», строительство,

16
http://loc.harpweek.com//LCPoliticalCartoons.
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железных дорог и каналов. На другом плакате, призывавшем к развитию на-

циональнойэкономики,были изображены корабли,бросившие якоряуамери-

канскихберегов. Изих трюмоввыгруженыящики ибочки сразнообразными

товарами. Символическим стал плакат с изображением дерева орешника, что

должнобыло обыгрывать прозвищеДжексона.Надпись под деревом гласила:

«Твердообъединяйтесьснами, собирайтесьвокругдереваГикори».Немень-

шейпопулярностьюпользовалсяплакатсизображениемметлы, символизиро-

вавший намерение Э. Джексона «вычистить авгиевы конюшни Вашингтона»,

изгнатьиз администрации коррумпированныхи некомпетентныхчиновников.

Лозунг борьбы против коррупции становится наиболее распространенным в

политическомдискурседжексонианцев.

Важную роль в формировании общественного мнения в нужном русле

игралимногочисленныевыступленияполитическихсторонниковДжексонана

массовых митингах, выпуск огромного количества брошюр, расхваливающих

кандидатадемократовирисующихегокакэнергичногоинацеленногонапози-

тивныепеременыполитика.«Нашдевиз:Джексониреформы»,– изоднявдень

повторялось вдемократическихизданиях.

Втожевремядемократамиприлагалисьэнергичныеусилияподискреди-

тациисвоихпротивников.Изобретениенегативныхпрозвищ,навешиваниеяр-

лыков, создание отрицательного имиджа, использование противопоставления

свой/чужойбылизадействованывихпропаганде.Созданиеобразаполитикав

лице Джексона, близкого к народу, дополнялось искусственно создаваемым

контрастомсегополитическимпротивникомДж. К.Адамсом,образукоторого

придавалисьлишьнегативныечерты,подкрепленныеотрицательнымидефини-

циями. Благодаря искусной политической риторике, умело сфабрикованной

клевете,распространениюслуховисплетендемократамудалосьвнушитьизби-

рателям, чтокандидатнациональныхреспубликанцевДж.К.Адамс– аристо-

кратипротивникдемократии,чтоегоадминистрациянасквозькоррумпирована

и стремится чуть ли не к возрождению монархии. Редакторы Дафф Грин

(«United States Telegraph») иИсаак Хилл («New Hampshire Patriot») сочиняли
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историинегативногохарактераосемейнойиличнойжизнидействующегопре-

зидента,втомчислеиоегопребываниивРоссии,которыеширокотиражиро-

валисьдемократическойпрессой17
. 

Убеждение в способности газет с помощью общественногомнения ста-

новиться действенным оружием в политической борьбе сквозит в заявлениях

«American Whig Review»:«Это– правда,чтонашигазетыявляютсявеликойуз-

дойдлябеспринципныхполитиковичастопрепятствуютпроведениювжизнь

дурныхмер,ноничегонезнаютопрессете,ктоневидят,чтоееспособность

причинять зло, по меньшей мере, равна способности творить добро, что это

оружие,котороесравнойостротойрассекаетплотькакврага,такидруга,ив

руках дурных людей оно может быть использовано для уничтожения самых

лучших и самых искренних начинаний»18. О силе и влиянии общественного

мнениячастописаливамериканскойпрессеXIXв.:«Мнение!Какмногопод-

разумеваетсяподэтимпростымсловом.Это– тиран,передчьейвластьюлюди

склоняютсяболееохотно,чемпередвысочайшимавторитетом.Подлинноеили

фальшивое,справедливоеилинет,приопределенныхобстоятельствахонорав-

новсемогуще».«Мыживемподвластьюобщественногомнения…Ежедневная

пресса – это важнейший показатель народной воли. Без его учета не может

бытьпринятониодноважноеполитическоерешение»19
.

Демократическаяпрессаобвинялавиговвтом,чтоонинеимеютникако-

го уважения к действительнымпроизводителямобщественного богатства, ко-

торыхонирассматриваликак«дикоесвирепоестадо»,как«простыемеханиз-

мы»длярубкилеса,строительстваплотинит.п.20 Вигамбылогораздотруднее,

чемдемократам,сформулироватьсвоекредо,посколькуоноозначалоразрывс

традицией,инаходитьпониманиесвоихпринциповурядовыхизбирателей.Их

призывы к индустриальному прогрессу, росту богатства и процветания были

17
Carrol M.E. Origins of the Whig Party. Gloucester, 1964. P. 26.

18
The American Whig Review. Vol. 9. N 18. Jan. 1849. Р. 10.

19
The Southern Literary Messenger. Vol. 14. N 6. June 1848. P. 382; The Southern Quarterly Re-

view. Vol. 3. N 6. Apr. 1851. Р. 505.
20

Washington Globe. Apr. 7. 1835.
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антитезойидиллическойсельскойАмерикеидлязначительнойчастипростых

американцевоставалисьумозрительнойабстракцией.

Навыборах1828г.Джексонпобедилсозначительнымотрывомотсвоего

соперника. За него проголосовало 178 выборщиков (68,2%); за Адамса – 83 

(31,8%).В14из22штатовпобедившаягруппировкаполучиласвыше2/3голо-

сов. ЗаДжексонапроголосовало650 тыс. избирателей (55,97%), что являлось

показателемеговозросшейпопулярностивобщественноммнении21.Егопобеда

объяснялась во многом его характером и личными качествами, импонировав-

шимирядовымизбирателямиизрядноприукрашеннымипредвыборнойагита-

ционнойлитературой,атакжеполитическойриторикойджексонианцев,посто-

янносвязывавшихуспехсвоегокандидатасинтересаминарода.Так,сторонник

Джексона сенатор Томас Бентон утверждал: «…народ восстановлен в своих

правах…утвержденоправонарода на самоуправление…упрочено торжество

демократии»22
.

Многиепрограммные установки демократовносили характерполитиче-

ской риторики, являлись популярными лозунгами, отражавшими сущностные

ценностные ориентации рядовых американцев. Большинству избирателей, как

наСевере,такинаЮге,действительноимпонировалитребованияборьбыпро-

тив привилегий и монополий всякого рода, поддержки политики свободной

торговли,защитыправбольшинства(т.е.народа)отпосягательств«аристокра-

тиибогатства»,равныхправвпредпринимательскойидругихсферахдеятель-

ности,свободыличностибезвсякоговмешательствагосударства,ограничения

правительственныхполномочий (limited government)
23

. Постоянноеупотребле-

ние словосочетания «равныеправа» становитсяпримечательнойчертойполи-

тического дискурса. Особенно активна эксплуатация этого термина в прессе,

поддерживавшейЭ.Джексона.Яркимпримером является политическая рито-

21
Register of Debates in Congress. 20

th
Congress 2

nd
Session. Vol. V. P. 360.

22
Benton T.H. Thirty Years, or A History of the Working of the American Government for 30 

Years, from 1820 to 1850. In 2 Vols. N.Y., 1854-1856. Vol. I. P. 47-48, 111.
23 См.:ВласоваМ.А.КвопросуосущностилиберальнойполитикиЭ.Джексона//Американ-
скийежегодник,1992.М.,1993.С.124.
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рика такогожурналиста, какУильямЛеггет: «Если мы постигаем характер и

принципы свободного правительства, то они состоят в гарантии равных прав

длявсехсвободныхграждан.Мынезнаемникакихдругихопределенийсвобо-

ды,чемэто.Свобода,корочеговоря,нечтоиное,какполноеотсутствиемоно-

полий всех видов: ранга, богатства или привилегий»24
.

После своегоизбраниянапостпрезидентаДжексонпредоставил значи-

тельноеколичествоправительственныхдолжностейподдержавшимегожурна-

листам25,заявивприэтом:«Скакойстатиэтотклассграждандолженбытьли-

шенвозможностинаходитьсянапостах,которыестремятсязанятьдругие,от-

нюдь не обладающие соответствующей квалификацией или патриотическими

настроениями»26
.

В своей политической деятельности Джексон прямо опирался на под-

держку демократической прессы. Он стремился систематически формировать

общественноемнениевнужномемурусле.ВходедебатоввКонгрессепонаи-

более сложным для администрации проблемам президентские послания и об-

ращенияпубликовалисьвпечати,обеспечиваяемуподдержкуширокихслоев

населения.Одиниз самыхблизкихкДжексонужурналистовА.Кендалл стал

членомего«кухонногокабинета»испичрайтером,ас1835г.втечение5летон

являлсяруководителемпочтовоговедомства.

Послесвоейинаугурациив1829г.ДжексонприблизилД.Гринаи«Unit-

ed States Telegraph» по протекции А. Кендалла. Однако тесная политическая

дружбасКэлхуномислишкомявнаяориентацияГринаисключительнонаин-

тересы южан поставили президента перед необходимостью создания своего

собственногопечатногооргана,издаваемогочеловеком,которомуонмогвсе-

целодоверять.ОнвыбралдляэтойцелиФ.Блэра,издателя«Frankfort Argus».

Джексон,посоветуА.Кендалла,пригласилеговВашингтон,издесьимбыла

основана «Washington Globe», которая стала органом, открыто выражавшим

24
New York Evening Post. May 22, 23. 1834.

25 ВсоответствующемсайтевИнтернетеназывается75фамилий.См.:
http://pasleybrothers.com/newspols/Jackson_appointees.htm
26

Schlesinger A.M. Jr. Op. cit. P.73.
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взглядыпрезидента.ОсновнымизадачамигазетыЭ.Джексонсчиталподдерж-

ку своей администрации, формирование общественного мнения в соответст-

вующем духе и противодействие оппозиционной прессе. «Washington Globe»

получалаправительственнуюдотациювразмере50тыс.долл.вгодвформеза-

казовнапубликациюофициальныхматериалов.Кендаллсталсочинителемпе-

редовицдля«Globe»,вкоторыхонпопулярнопересказывалидеипрезидентаи

велнастойчивуюагитациювподдержкуегополитики,особенносредитрудя-

щихсяклассов.Водномизномеров газетапоместила«Обращениекрабочим

США»,вкоторомговорилось,что«интерескаждогочеловекасостоитвполном

обладаниирезультатамисвоеготруда»,чтоипризванаобеспечиватьдемокра-

тическая партия во главе с действующим президентом. В другой статьеКен-

даллуверялфермеров,чтоимнестоитпокидатьсвоихфермистремитьсявго-

рода,чтодемократыборютсязаихинтересыпротив«остатковстаройаристо-

кратии»27
. 

Вдискурсеполитиковконцептысвободы,собственности,общественного

благаначинаютчередоватьсясновыми,отражающимидухвремени:демокра-

тияинародныйсуверенитет,благонарода,праваисвободыличности.

«Первыйпринципнашейсистемызаключаетсявтом,чтоправитьдолжно

большинство», – заявляетЭ.Джексон.В своейпервойинаугурационнойречи

онподчеркивает,чтоименнонародуобязансвоимизбранием.«Хотямасштаб

интересов народа убеждает меня, что никакая благодарность не может срав-

ниться с той честью, которую он оказал мне, я убежден, что самым лучшим

воздаяниемсмоейстороныбудетупотребитьвсесвоискромныеспособности

наделоревностногослуженияегоблагу»28
. Такимобразом,виги,вотличиеот

джексоновцев,несумеливсвоейполитическойриторикевыработатьдискурс,

ориентированный на широкие массы населения. Джексоновские демократы

оказались более искусны в приемах политической риторики и манипуляции

27
United States Magazine and Democratic Review. Vol. 17. N 85-86. July-Aug. 1845. P. 10-15.

28
A Compilation of the Messages and Papers of the Presidents. 10 Vols. / Ed. by J.D. Richardson. 

Washington, 1903. Vol. 2. P.448;ИнаугурационныеречипрезидентовСШАотДжорджаВа-
шингтонадоДжорджаБуша1789-2001гг./Подред.Э.А.Иваняна.М.,2001.С.115.
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общественным мнением. Они умело вырабатывали простые, четкие, вырази-

тельныелозунги,сумелисоздать выразительныйпозитивныйимиджДжексона

иегополитики.
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О.Ю.Казакова
Американскаятема настраницахпровинциальнойпрессы

РоссииэпохиВеликихреформ
The liberalization of public life during the preparation of reforms of Alexander II boosted at-

tention of Russian province to the external world, opened ways of expressing its opinion in press. 

Features of the American subject on pages of the provincial newspapers were as follows: utilitarian 

nature of their publications, dependence of their contents on personal views of editors and journal-

ists.

ВXIX веке всреденациональнойинтеллектуальнойэлитыпонятие«про-

винция»былобогато смысловымиконнотациями, зачастуювыступало симво-

лом тотального (экономического, культурного, социального) застоя, отстало-

сти,леностиумаиограниченностикругозораобывателей.Действительно,пуб-

личнаяжизнь отдельно взятого провинциального городка заметно отличалась

от кипучей активностимегаполиса.Внембылмалудельныйвесинтеллиген-

циии просто грамотных людей, интересыжителей замыкались наповседнев-

ных хозяйственных нуждах, слабо развивалисьформы досуга, способствовав-

шиеобменумнениями,идеями,информацией.

В период подготовки радикальных преобразований рубежа 1850–1860-х

гг.пассивностьинтеллектуальныхсилпровинциивызывалаособоебеспокойст-

во отечественной интеллигенции, воодушевленной открывавшимися перспек-

тивами.Интересквнешнемумируможносчитатьпоказательнымфактомпро-

буждения пореформенной России к общественной активности. Если в преды-

дущиедесятилетияосновнымиканаламисведенийиз-зарубежаявлялисьсто-

личныежурналы, оригинальнаяипереводнаялитература, апровинцияиграла

рольбезмолвногопотребителяинформациииавторитетныхмнений,тотеперь

онапыталасьсоставлятьсобственныесужденияотекущейзарубежнойхронике

иважнейшихмеждународныхпроблемах.

Ксожалению,плодами «либеральнойвесны»новогоцарствованияполь-

зовалась, главным образом, столичная публика. Провинциальная интеллиген-

цияпо-прежнемуограничиваласьвформахактивности,страдалаотцензурных

запретовнаобсуждениевнутриполитическихвопросов.Наиностранном мате-
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риалеонастремиласьрасширитькругозорземляковиреализоватьсобственный

идейно-интеллектуальныйпотенциал.Обывателипоройнепонимали,зачемим

знать,темболеерассуждатьобочередномзаседанииевропейскихпарламентов,

предвыборнойборьбевСШАи пр.«Насупрекаютиногдавнаклонноститре-

вожитьспокойноенастроениечитателя, – парироваларедакцияоднойизгазет

…Чтокасаетсянас,томысмотримнанашузадачусерьезнее…Мызаинтере-

сованывмеждународнойжизни,внутренняяжизнькаждогогосударства,сама

посебепоучительная,представляетмногоданныхдлянашегособственногосо-

ображения. Отвечать на подобную любознательность – вот в чем мы видим

главнуюзадачунашихобозрений»1
. 

Наиболее репрезентативным историческим источником, отражающим

взглядырусскойпровинциипореформеннойэпохинавнешниймир,втомчис-

ле, на Америку, является, на наш взгляд, местная периодическая печать. Как

известно, в России провинциальная периодика была создана по инициативе

властей – с1830-хгг.учреждались«губернскиеведомости»какорганыофици-

альнойинформации.«Всялитературнаядеятельностьсосредоточиваетсяунас

почтиисключительновдвухстолицах, – описалситуациюН.А.Добролюбов, –

...исключите Петербург и Москву, – что останется! «Одесский вестник» с

«Южнымсборником»да«УченыезапискиКазанскогоуниверситета»с«Право-

славнымсобеседником», – вотивсе»2
. Умственнымииидейнымикормильцами

образованныхлюдейРоссииоставалисьстоличныепериодическиеиздания.По

свидетельству современника, «во всех уголках нашего обширного отечества

получаютгазетыижурналы»3
.

Тем не менее, в пореформенную эпоху относительная свобода слова и

растущая популярность народнических идей позволили и самой провинции

включиться в общенациональную общественную жизнь. Как писал воронеж-

скийжурналистМихаилДе-ПулеизвестномуобщественномудеятелюД.И.Ка-

1 Одесскийвестник.27апреля1868.
2 ДобролюбовН.А. Собраниесочинений:В9т.М.,1962.Т.5.С.402.
3 ЧужбинскийА. Письмапровинциалавпровинцию//Санкт-Петербургскиеведомости.6
марта1854.
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ченовскому, «право, пора будить провинциюи вырватьжурнальнуюмонопо-

лиюизрукстоличныхантрепренеров»4
. ВэпохуВеликихреформобществен-

ная активность местной интеллигенции проявилась в стремлении дополнить

«губернскиеведомости»неофициальнымиприбавлениями,издаватьподэгидой

казенных учреждений (палат, управ, статистических комитетов, канцелярийи

пр.)полуофициальныелистки,авидеале,основатьнезависимуюгазету5
. 

Несмотрянаощутимыйпрогресспровинциальнойпечати,внаучнойли-

тературе и общественном сознании закрепилось представление о вторичном

характере и низком качестве ее публикаций. Действительно, ножницы были

бóльшимподспорьемдляеередакторов,чемперо.Какправило,онивыступали

спередовицамиистатьямиоместныхпроблемах,апороссийскойивнешнепо-

литической проблематике были обязаны руководствоваться официальными

«Санкт-Петербургскимиведомостями».Темнеменее,изучениематериаловпо

американскойтеменастраницах провинциальнойпечатиценновнезависимо-

стиотколичестваи качества текстовыхисточников.Поотзывамсовременни-

ков,«свойствопровинциальныхгазетсостоитвтом,чтоонивсегдаоченьверно

воспроизводяттусреду,котораяпитаетигреетих»6
. Именнотеснаясвязьизда-

теляичитателяместнойпрессыопределяетнаиболееточноеотражениенаее

страницах представлений об Америке провинциальной общественности, яв-

ляющихсянеотъемлемойчастьюнациональныхинокультурныхобразов.Сдру-

гойстороны,изучениерегиональнойпрессыпозволяетпонятьпринципыиус-

ловияотбора внешнеполитическойинформациивнестолиц,проследить, в ка-

комвидевнациональномсознанииоткладываласьидейно-тематическаяразно-

голосица по американской проблематике, присущая развитой столичнойжур-

налистике.

4 Цит.по:КондратенкоА.И. Очеркиисториипериодическойпечати Орловскойгубернии
(1816–1928).Орел,2002.С.17.
5 БерезинаВ.Г.Газеты 1860-хгодов//Очеркипоисториирусскойжурналистикиикритики:
В2т.Л.,1965.Т.2.ВтораяполовинаXIX века.С.53.
6 Цит.по:ГлинскийБ.Б. Русскаяпериодическаяпечатьвпровинции//Историческийвестник.
1898.№1.С.305.
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Всероссийскуюизвестностьполучилаполитическаяилитературнаягазе-

та«Кавказ»(Тифлис),выходившаядваждывнеделюприканцеляриинамест-

ника.«Онабыладоброй,живой,дажеразвязной, – писалисторикпрессы, – но

законопослушной,безкритики,безанализасовременности7
. «Кавказ»,вотли-

чиеотдругихофициальныхгазет,имелструктурустоличногоиздания(колонка

редактора,политическоеобозрение,фельетон,телеграммыипр.),нопередови-

цуобычнопосвящалгородскимновостям.Американскиеизвестиявгазетебы-

ливыделенывотдельноеполитическоеобозрение,состоявшееизперепечаток.

Впрочем,изредкаредакциясамаоткликаласьнаважныемеждународныесобы-

тия.КчислутакихисключенийотносиласьГражданскаявойнавСША.Снача-

ломсецессии«Кавказ»заверил,что«нынешнееослеплениескоропройдет,со

вступлениемновогопрезидентапроизойдетпримирение»8
. Спустядвамесяца

редакторнапомнилчитателям,чтовнимательноследитзаразвитиемсобытийв

США. Автор американских публикаций «Кавказа» пользовался материалами

лондонской«Таймс»инью-йоркской«Геральд»,перенесянастраницыгазеты

ихпроюжныесимпатии.Сутьконфликтаонувиделвкоренномразличиисеве-

рян июжан, ответственность за развязывание войны возложил на президента

Линкольна9
. Кконцу1860-хгг.отмечаетсяупадок«Кавказа».Онприблизилсяк

бесцветнымпровинциальнымгазетам,довольствуясьпоамериканскойпробле-

матике перепечатками из субсидируемого российским правительством «Неза-

висимогобельгийца»(l’Indépendant belge).

Поволжскаяпрессауступалапокругозоруиинформированности«Кавка-

зу»периодарасцвета,нонекоторыееедостиженияпризнаютсянаиболеевид-

нымивисториипровинциальнойпрессы10
. ИменновПоволжьепоявиласьпер-

ваявРоссиичастнаярегиональная газета – «Нижегородскийсправочныйяр-

марочныйлисток»(1856,ред.Мельгунов).НижнийНовгород– крупныйторго-

вый и административный центр страны, место проведения всероссийской яр-

7 Тамже.С.307.
8 Кавказ.12февраля1861.
9 Кавказ.9апреля1861.
10 ГлинскийБ.Б. Указ.соч.С.314.
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марки.«Листок»создавалсядлякоммерческихнужд,выходилвовремяярмар-

ки (июль-август)ипочтиполностьюсостоялизрекламыиобъявлений.Соот-

ветственноамериканскаятеманаегостраницахпоявляласьвсвязисярмаркой.

Например,мимолетнуюреакциюредакциивызвалаГражданскаявойна вСША, 

точнее перебои с хлопком из-за блокады портов Конфедерации. Хлопок и

хлопчатобумажныйтекстильсоставлялиоднушестуючастьтоварооборотаяр-

марки. «Листок» объяснил покупателям, что именно из-за войны за океаном

хлопокподорожалвтрираза.

В сущности, «Нижегородский ярмарочныйлисток» велжалкое сущест-

вование,издаваявгодоколо30номеров,полныхрекламныхзакличекипрей-

скурантов.Поэтомуиздателиобратилиськвластямспросьбойрасширитьпро-

грамму.С1863г. газетеразрешилиперепечатыватьполитическиеизвестияиз

столичныхизданий,внейпоявилсяфельетон,но«Листок»по-прежнемудол-

женбылвыходитьтольковярмарочныйпериод.Егоидейнымвдохновителем

сталвидныйземскийдеятельА.Ф.Гацинский.Онсчитал,чтопровинциальная

печатьнаходится внеполитики,призвана собиратьхозяйственно-бытовой, эт-

нографическийиэкономическийматериал11
. Гацинскиймногописаломестных

событиях, происшествиях, потребностях региона, именно в данном контексте

онобращалсякамериканскимсюжетам.Вчастности,поддерживаяидеюразви-

тия городского общественного транспорта, Гацинский рассказал читателям о

железоконныхдорогах(конках)вСША12
.

ТаккакНижнийНовгородявлялсятретьимпозначениюроссийскимго-

родом, сюда приезжали американские предприниматели, официальные лица,

актеры.В1866г.в«Листке»(№31-32)описанвизитделегацииамериканцевво

главесГ.Фоксом,в1867г.(№10) отмеченприездадмиралаФаррагута,кото-

рогонижегородцывстретилисцыганамиипышнымзастольем.Такимобразом,

в период общественного подъема «Нижегородский справочный ярмарочный

листок» продолжал выполнять преимущественно информационные функции,

11 КороленкоВ.Г. Указ.соч.С.19.
12 Нижегородскийсправочныйярмарочныйлисток.1864.№16.
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егоамериканскиепубликациисоответствоваличастотеконтактовповолжского

городасгражданамиСШАиактуальноститемыдляместногонаселения.

Гораздолучшеамериканскаяпроблематикапредставленавпресседина-

мичноразвивавшегосяНовороссийскогокрая (Причерноморье,Кубань), куль-

турнымцентромкоторогосталаОдесса.Располагаясьнакраюимперии,занятая

транзитнойимеждународнойторговлей,Одессабылаоткрытавнешнемумиру.

Здесь издавалась лучшая провинциальная газета «Одесский вестник», прояв-

лявшаяустойчивыйинтерескАмерике.Сравниваяуровеньличныхконтактови

торговыхотношенийсамериканцамиодесситовинижегородцев,неприходит-

сяговоритьосущественнойразнице.ВОдессу,какивНижнийНовгород,при-

езжалиамериканскиепредпринимателииартисты,с1867г.книмдобавились

туристы – пассажирыкруизныхпароходов,ноихколичествабылонедостаточ-

нодляформирования устойчивыхинокультурныхпредставленийнаселенияи

актуальностидлянегоамериканскойтемы.Поэтомуместопоследнейнастра-

ницахместнойпрессызависеловконечномсчетеотмненияредакцийособст-

венном предназначении. Если «Нижегородский справочный ярмарочный лис-

ток» под руководством Гацинского довольствовался информационно-

практической функцией, то «Одесский вестник» выбрал для себя идейно-

просветительскую миссию. По словам сотрудника редакции В. Чибисова,

«Одессахотяинепишетсама,ноживетжизньюобщейсовсемобразованным

миром»13
.

Вначалеизучаемогопериодаактивноеучастиевсудьбеизданияпринял

знаменитыйврачиобщественныйдеятельН.И.Пирогов.Поегоходатайствус

1858г.«Одесскийвестник»былпереданвведениепрофессурыРишельевского

лицея,превратилсявлиберальныйорган,заблисталлитературнымиталантами

Новороссийскогокрая.Программаизданиястроиласьпообразцучастныхсто-

личныхгазет,ас1864г.«Вестник»выходилежедневно.Хотяиз-задоносовга-

зетабылавновьподчиненаканцеляриигенерал-губернатора,ейудалосьсохра-

нитьпрогрессивныйхарактер.Редакциювозглавилпередовойученыйилите-
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раторН.П. Сокальский.Подегоруководствомвцентревниманияизданияока-

зались экономическиеихозяйственныевопросы,появилисьнепривычныедля

провинциикоммерческиеобъявленияиреклама.ВплотьдосмертиСокальского

в1871г.«Одесскийвестник»оставалсясамойавторитетнойипопулярнойпро-

винциальнойгазетойстиражом3000экземпляров14
.

Всередине1860-хгг.обзормеждународнойинформациигазетысложил-

сявотдельнуюоригинальнуюрубрику.Нарядусней«Одесскийвестник»не-

редкопосвящалвнешнейполитикеипередовицы.Повышенныйинтересгазеты

киностраннымделампривелкпоявлениюунеесобственногоавторазаокеа-

ном.ПроживавшийвСШАкорреспондент«Санкт-Петербургскихведомостей»

Г.Матильначалприсылатьстатьиспециальнодля«Одесскоговестника»,вы-

бравдлясебя амплуанаблюдателянравовиморалиста15
. Впериодредакторства

Н.П. Сокальского с «Одесским вестником» активно сотрудничал его брат П.

Сокальский,побывавшийвСШАинадолгиегодысохранившийинтерескза-

атлантическойреспублике.

Закономерно, что американская тема заняла видное место в «Одесском

вестнике»,нашлаотражениевовсехотделахгазеты.

«Одесский вестник», как издание портового города, имел уникальные

возможностидляудовлетворенияинтересаквнешнемумиру.В1856г. редак-

торА.Тройницкийобъявил,что«поВысочайшемусоизволениюзаграничные

известия извлекаются непосредственно из иностранных газет (то есть без

предварительной цензуры и оглядки на «Санкт-Петербургские ведомости» –

О.К.)»,чтобылонеслыханнойпривилегиейдляпровинциальногоиздания.Со-

держание и характер американских материалов иностранных газет оказывали

влияниенаинформативность,оценочныйитематическийаспектыпубликаций

«Вестника». Например, комментируя окончание Гражданской войны, «Одес-

скийвестник»вунисонслондонскимиипарижскимигазетамирассуждалона-

правлении вооруженной экспансии США, тогда как российская столичная

13 Одесскийвестник.1859.№5.
14 БерезинаВ.Г. Указ.соч.С.52.
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пресса обошла вниманием эту тему. Победа генерала У. Гранта в президент-

ской гонке также вызвала скромный интерес Москвы и Петербурга: новость

появилась на второй-третьей страницах, комментарии сводились к дежурным

поздравлениям,биографическойсправкеилибессодержательнымзаверениямо

блестящембудущемсоюза.«Одесскийвестник»,напротив,откликнулсянасо-

бытие несколькими передовицами, продемонстрировал оригинальное видение

ситуации.Согласно ему, благодаря сложившейся расстановке сил в законода-

тельномкорпусеУ.Грантзанимаетстратегическивыгодную,независимуюпо-

зицию,чтонакладываетнанегоособуюответственность.Попрогнозамредак-

ции,победаГрантаусилитгражданскоепротивостояние,таккакновыйпрези-

дентнеискушенныйполитик,акадровыйвоенный,способныйперенестибое-

вые приемы в государственное управление. Подобные рассуждения были ха-

рактерныдляевропейской,особеннодляфранцузскойпрессы,опасавшейсяре-

цидивасобственногоисторическогоопытаузурпациивластиудачливымгене-

ралом16
. 

Изприведенныхпримероввидно,чтоввосприятиизаокеанскойполити-

ческойжизни«Одесскийвестник»былближекЕвропе,чемстоличныегазеты.

Оригинальными, сильными сторонами публикаций о США «Одесского

вестника» являлись страстная убежденность в пользе для соотечественников

американскогоопытаисклонностькабстрагированиюотконкретныхдеталей

событий в пользу общих принципов, теоретических выкладок, очевидно, свя-

заннаяссоставомавторовизчислапрофессурыРишельевскоголицеяиблизко-

гоимкругаинтеллектуалов.Вихстатьяхнаамериканскиесюжетынетитени

местечковости, провинциальной ограниченности, обывательского мышления.

Напротив,авторыпишутмасштабныекартины,поднимаюттемы,смелыедаже

для столици совершеннодиковинныедляроссийской глубинки.Например, в

одномизполитическихобозренийза1866г.читаем:«Наиболееполнымпред-

ставителемнынешнейидеиединствавобластиполитикимысчитаемСеверо-

15 Одесскийвестник.1859.№102.
16 Одесскийвестник.29октября,5ноября1868.
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Американскиештаты,авобластидоктрины– теориюДарвина,которыйпере-

велвобластьзоологиито,чтовполитикесчитаютединством,основаннымна

принципе национальностей»17
. В другом месте экскурс в партийно-

политическуюсистемуСШАпредварялсяследующимисловами:«Длянас,рус-

ских,весьмапоучительнаисторияпартийвСевернойАмерике.Неговоряужео

сходствемногихвнутреннихусловийнашейжизнисамериканцамиисходстве

нашихотношенийкЕвропе,мыостановимсянанемногихчертахсходствасце-

льюизвлечьизнихпоучениеидлянашихдомашнихвопросов.Внутреннееде-

лоСоюза– упрочитьединство,внешнеедело– укрепитьмогуществодляотпо-

ра.Американизированиеизвнеиизнутри– вотнастоящаяполитиказаатланти-

ческогосоюза … Инашепризвание– объединитьицивилизоватьвосток,инам

завидует Европа, и у нас внутренние преобразования стоят на первом плане.

Неужелинетсходства?»18

ОтечественныелитераторытехлетчастосравнивалиНовороссиюсаме-

риканскимфронтиром(нынешнимицентральнымиштатами)поразмерам,при-

родно-климатическимусловиям, сельскомухозяйству, а главное,по темпами

характеруосвоениякрая.ПопулярныйвсвоевремяписательГ.П.Данилевский,

прозванный«русскимКупером»,многосделалдляутвержденияданнойанало-

гии.Врассказе«Пенсильванцыикаролинцы»,написанномдляпрогрессивного

журнала«Современник»,читаем:«Повсемновымвопросамтутрешительноте

жеСоединенныеШтатыСевернойАмерики,скоторойнашамолодаяУкраин-

ская Новороссия имеет столько родственного»19
. Перу Данилевского принад-

лежитколоритныйобразрусских«степныхянки»: «Бойкиеиловкиепрактики,

ониищут работ других, горячихиболее подвижных …Странствуя вмещан-

скойдубленкеисапогахвышеколен, этинебывалыегоспода, янки, являются

17 Одесскийвестник.1866.№106.
18 Тамже.
19 ДанилевскийГ.П. Пенсильванцыикаролинцы//Соч.:В24т.Изд.8-е.СПб.,1901.Т.XVII. 

С.25.
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сюда в виде комиссионеров, агентов и директоров разных новых обществ…

Они – квартирьерынашихбудущихВашингтонов»20
.

«Одесскийвестник»считалсебярупоромэтогоновогопоколениядеяте-

лей,черпалвдохновениевамериканскомпримере,внимательноследилзапро-

исходящимзаокеаном.Например,20апреля1865г.вгазетевыступилП.Со-

кальскийсостатьейовсемирно-историческомзначениипобедыСеверавГраж-

данскойвойне(заключающемсявростестоимоститруда,таможенныхпошли-

нах,внешнейэкспансии).Авторуказалнапотенциальныевыгодыземляковот

ГражданскойвойнывСША:удорожаниехлопкапереориентируетлегкуюпро-

мышленностьнашерсть,чтостимулируетразвитиеовцеводстванаюгеивос-

токе России и, как следствие, рост товарооборота одесского порта. Поэтому,

убежденСокальский, расширение сетижелезныхдорог вокругОдессыстано-

вится«вопросомгосударственнойважности». «Игоребудетнам,еслимыпро-

спимэтуновую«торговуюреволюцию»,готовящуюсяунасподбоком!»– вос-

клицалавтор21
. Изконтекстастатьиочевидно,чтообращениекамериканскому

сюжетуявилось предлогомдляобсужденияэкономическойконъюнктурывре-

гионеипропагандымерпоееулучшению.ВпубликацииП.Сокальскогоотра-

жена,такимобразом,фундаментальнаяособенностьпровинциальнойпрессы –

взгляднаСШАспозициисобственныхпрактическихинтересов.

Освещение американской темы на страницах «Одесского вестника» по

количеству,разнообразиюиуровнюпубликацийнеидетнивкакоесравнениес

«губернскимиведомостями»,однакопривычкасмотретьзаокеансосвоейко-

локольни свойственна и для Одессы, и для Орла или Курска. В частности,

«Одесскийвестник»уделялмноговниманияСШАкакреальномуилипотенци-

альномуконкурентуРоссиинамеждународныхрынках,путьккоторымпроле-

гал через одесский порт. Исследование американской темы на страницах

«Одесскоговестника»позволяетвыделитьтриосновные еесюжета.

20 Тамже.С.26-27.
21 Одесскийвестник.20апреля1865.
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1. Конкуренция на европейском рынке зерна. Одесса являлась главным

каналомэкспортаукраинскогохлебавЕвропу.ОдновременноСШАнаращива-

ли поставки дешевойпшеницы вСтарыйСвет, угрожая, такимобразом, про-

цветаниюроссийскогопорта.Редакция«Вестника»следилазаурожаем,пого-

дой,внутриполитическойобстановкойвАмерикедлятого,чтобыинформиро-

ватьотечественныхэкспортеровхлебаоконъюнктурерынка.

2. Знакомствочитателейсамериканскимитехническиминовинкамиипе-

редовымитехнологиями.П.Сокальскийводномизфельетонов, рассказываяоб

успехахаграрногопроизводстваСША,восклицал:«Вотлучшаярекомендация

сельскохозяйственныммашинамиэнергичномутруженикуполей!Законыфи-

зическиевездеодниите же:есливАмерикеоднапароваясилазаменяет8-10 

рабочих,тоотчегожеэтасилабудетслабеенапочвеНовороссийскогокрая?»22

В«Одесском вестнике» регулярнорассказывалосьоб американскихизобрете-

ниях, механизации труда фермеров и рабочих в США, возможностях новых

машин(жаткиМак-Кормика,плугаВуда),публиковалисьприглашениянавы-

ставки-продажиимпортнойтехникиирекламныеобъявления.

3. Пропаганда капиталистических социально-экономических отношений

на примере американского индивидуализма, предприимчивости, свободного

труда.Вотличиеотисконныхрусскихрегионов,югРоссииначалосваиваться

лишьвXIX веке.Избавленнаяотпережитковкрепостничества,южнаяУкраина

получила возможность воспользоваться прогрессивным опытом западных

стран. «Одесский вестник» поставил задачу сформировать идейно-

идеологическую основу хозяйственной модернизации региона. Америка при-

влекала редакцию «Одесского вестника» как цивилизационный феномен, как

образец триумфальной реализации социально-экономической стратегии, к ко-

торойНовороссия только примеривалась. В разных формах газета знакомила

соотечественниковсамериканским«духомкапитализма»,системойценностей

исоциально-экономическимиотношениямизаокеаном.Вчастности,подробно

освещалсяприездвОдессуслекциямибельгийскогополитэкономистаГустава
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деМолинари, разъяснявшего на американском материале преимущества сво-

бодноготруданадпринудительным,публиковалисьпутевыезаметкиитемати-

ческиестатьиП.Сокальскогоидругихавторов,побывавшихвСША.Амери-

канскиепримерызвучалиприобсуждениинародногообразования,обществен-

нойжизни,культурычтения,таможенногорежима,ипр.

Изучение исключительно содержательной по провинциальным меркам

американскойтемынастраницах«Одесскоговестника»подтверждаеттезисоб

утилитарном отношении периферийных изданий к информации из-за океана.

Экономическиепотребностирегиона,желаниевнедрениятехническихитехно-

логических инноваций для модернизации промышленного и сельскохозяйст-

венногопроизводства,торговая,особенноэкспортно-импортнаяактивностьме-

стнойбуржуазииопределялиинтереспровинциальнойпечатикСША.

ТаккаквсерединевекавРоссиибыломалодинамичноразвивающихся

регионов, пример «Одесского вестника» до определенногомомента оставался

единственным,однакопервыешагиприбалтийскойпрессысвидетельствовали,

чтоионадвигаласьвтомженаправлении,демонстрируясходныеособенности

восприятия Америки. Экономическим и общественным центром Прибалтики

являласьРига – важныйперевалочныйпунктэкспортарусскогольнаидреве-

сины,опередившийкконцувекаПетербургпообъемамимпортнойторговли23
.

«Рижский вестник» (редактор Е. Чешихин), основанный в конце 1860-х гг.,

почтисразуобратилвниманиенаСША.В1869г.вроссийскихпортах,втом

числе рижском, были установлены новые таможенные тарифы, пресекающие

контрабандутоваровизПруссии.«Рижскийвестник»поддержалэтумеру,ис-

пользуя в качестве аргумента пример таможенной политикиСША, всегда за-

щищающихотечественноготоваропроизводителя24
. Вначале1870г.«Вестник»

заинтересовался протекционистской статьей о керосине тифлисской газеты

«Кавказ». ЧерезрижскийпортпроходилигромадныепартиикеросинаизСША,

22 Одесскийвестник.22июля1859.
23 СарторВ.МеждународныефирмывРоссийскойимперии.1800-1917//Экономическая
история.Ежегодник.М.,2005.С.111.
24 Рижскийвестник.12июля1869.
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называвшегосяпервоевремя«американскойжидкостью».Сравниваясебестои-

мость заокеанского топлива и бакинского керосина, газета указывала на воз-

можностиивыгодыотказаотимпорта25
. Патриотизмгазетыобъяснялсядоро-

говизной американского керосина для местных потребителей и заманчивыми

перспективамирижскогопортапоэкспортувЕвропуотечественногосырья.

Также,какив «Одесскомвестнике»,американскиематериалыв«Риж-

скомвестнике»периодическипомещалисьнавторойстранице,вразделе«Ино-

странные известия», посвященном текущим международным отношениям.

ЗдесьредакциярассуждалаопользедляРоссиидружбысСША,упоминалаоб

инаугурации президента У. Гранта, о завершении строительства трансконти-

нентальнойжелезнойдороги.Помимоинформационныхматериалов,редакция

использовалапримерАмерикиприпервыхшагахнанивепросветительства.В

частности,еевниманиепривлекопыторганизацииобщественноймедицинской

помощи,женскихкомитетов заботыораненыхвпериодГражданскойвойны.

Газетапризываларижскихдампоследоватьамериканскомупримеру26
.

В тоже время новорожденный «Рижский вестник», проявляя интерес к

Америке, пока значительно уступал одесским коллегам в уровнепубликаций.

Бросаются в глаза его затруднения в американской терминологии (фамилиях,

этнонимах, географических названиях) и неразборчивость в публикуемой ин-

формации:вобзоремоглимирнососедствоватьизвестия опредоставлениииз-

бирательныхправженщинам вВайомингеио производстве вСШАдешевой

бумажнойткани27
.

Особоеместо висториипровинциальнойжурналистикиизучаемогопе-

риода занимает литературная и политическая газета «Амур» (Иркутск, 1860-

1862,ред.М.Загоскин).Уникальностьизданиязаключаласьвсоставередакции

иусловияхегонедолгогосуществования.Газетаобъединиласибирскуюинтел-

25 Рижскийвестник.10января1870.Редакциягазетыпроявиладальновидность– кконцуве-
каРоссиясталакрупнейшимэкспортеромкеросинавЕвропу,преждечемсдатьпозициипе-
реднатискомподешевевшихамериканскихнефтепродуктов.
26 Рижскийвестник.14января1869.
27 Рижскийвестник.18января1870.
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лигенцию, тесно связанную с политическими ссыльными. Инициатором изда-

ниявыступилМ.В.Буташевич-Петрашевский,иностранноеобозрениевелП.А.

Горбунов,бывшийвоспитательвсемьедекабристаС.П.Трубецкого28
. Кутили-

таризмурядовыхпровинциальныхизданийипросветительствулучшихизних,

«Амур»добавилчеткуюполитическуюпозицию,кругавторовопределялидео-

логическую насыщенность публикуемых материалов. Именно поэтому век

«Амура»былнедолог.

Пока политическим ссыльным покровительствовал всемогущий и либе-

ральный генерал-губернаторВосточнойСибири гр.Н.Н.Муравьев-Амурский,

он,нечитая,подписывалцензурныелисты.Смена руководителярегионаозна-

чалакрахпрогрессивногоиздания.

Вокруг «Амура» собрались люди, неравнодушные к США, хотя по-

разномукнимотносившиеся.ДекабристД.Завалишинотрицательноотзывался

обамериканцах,вчастности,обихдеятельностивПриамурье,монополизации

имивнешнейторговливрегионе,браконьерствевроссийскихводах.Инженер

Д. Романов, партизан строительства транссибирского телеграфа, побывав в

США в 1860-1861 гг., стал активным пропагандистом американского опыта.

Сам генерал-губернатор Муравьев-Амурский был знаком с американцами (в

частности, с П.М. Коллинзом, предполагавшим строить русско-американский

телеграф),являлсяоднимизинициаторовпродажиАляскиисторонникомук-

репления отношений с США. Его привлекала американская модель освоения

обширныхпространств;в1850-егг.подчиненныеН.Н.Муравьевапутешество-

валипоСШАсцельюизучениязаокеанскогоопыта29
.

Солидный идейно-интеллектуальный потенциал редакции выразился в

качестве американских материалов, глубине анализа заокеанских процессов,

точностиоценоксобытийвСША,чтоподнимает«Амур»надуровнемперио-

дикироссийскойпровинции.Спервыхвыпусковизданиепоказалокомпетент-

ностьв американскихвопросахиналичие гражданскойпозиции.Вчетвертом

28 БерезинаВ.Г. Указ.соч.С.53.



61

номере газеты рассказывалось о казни Джона Брауна – «великого человека», 

одиннадцатыйвыпусккритиковалпосланиепрезидентаД.БьюкененаКонгрес-

сукак«самуюгрубуюапологиюневольничества».СецессиюЮга,считавшую-

сямногимивстолицахконфликтомамбиций,ивзятиефортаСамтер,оценен-

ноенекоторымикакфарс,редакциявыделилаособо:«Мыдавнонесообщали

читателямизвестийиностранных.Этопотому,чтомыпомещаемвсвоейгазете

только известия, выходящие из ряда обыкновенных, о событиях, обещающих

важныепоследствия.ТольковСШАсовершаетсясейчассобытие,котороемо-

жетиметьбольшоевлияниенаАмерикуивесьсвет»30
.

Высокийинтеллектуальныйуровень,широкийкругозор,гражданскаяпо-

зиция,политизированностьавторов«Амура»позволилиродитьсявнеразвитом

в социально-экономическом плане регионе полноценному печатному органу.

Из-за отсутствия объективных предпосылок существования газеты (слабости

торговлиипромышленности, тонкостипрослойкиместнойинтеллигенции) ее

можнорассматриватькаквиртуальныйинтеллектуальныйпроект,нацеленный

скореенабудущее,напотенциальныепотребностикрая,чемнатекущиенужды

населения.КогданаАмуретолькопоявилисьпервыепоселенцы,газетанааме-

риканскихпримерахужеобсуждаламетодыколонизации.ВВосточнойСибири

почтиничегонедобывалиинепроизводили, использовалитрудкаторжников,а

«Амур»агитировалзаорганизациюзолотодобычипокалифорнийскомуобраз-

цу, разбирал преимущества и недостаткимашинимеханизмов, применяемых

на приискахСША, рассказывал об апробации русскими энтузиастами амери-

канскихтехнологий.

Обилиеамериканскихпримероввпубликациях«Амура»объясняетсяне

тольколичнымивкусамичленовредакции,ноитрадициейвосприятиярегиона,

сложившейсявобщественноммнении.ЕщевпервойтретиXIX веканекоторое

сходствотерриториальнойпротяженности,географическогорасположенияСи-

бирииамериканскогоЗапада,одновременностьначалаосвоенияэтихрегионов

29 КуриллаИ.И. Заокеанскиепартнеры:АмерикаиРоссияв1830-1850-егоды.Волгоград,
2005.С.197.
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подталкивалидекабристов,азатемА.И.Герценаксопоставлениюроликолони-

зируемыхземельвисторииРоссиииСША.Вовторойполовиневекасибирские

областникивпоискахпричинсерьезногоотставанияСибириоттемповэконо-

мического роста американского Запада также сравнивали территориальную

экспансиюобеихстран31.Когдав1858 г.Амурскийкрайвошелв составРос-

сии,егоприродноебогатство,производственныйпотенциалвдохновилиобще-

ственныхдеятелейвсейстраны – покавгораздобольшейстепени,чемнацио-

нальнуюбуржуазию.ПриамурьеониуподоблялинеосвоенномуДикомуЗападу

США,их американские ассоциациибылинеменееустойчивыми, чем сравне-

ниеюжнойУкраинысплодороднымипрериями.

Настраницах«Амура»горячообсуждалисьтрудностиколонизацииВос-

точнойСибирииДальнегоВостока.Правительствонасильнопереселялосюда

крестьянизмноголюдных губернийЦентральной России.Сибирские общест-

венныедеятели резко возражалипротив сложившейсяпрактики.Вчастности,

декабристД.Завалишинотстаивалпринципдобровольностиперед«аракчеев-

скимиприемами»,А.ГильфердингпредлагалреиммиграциюизСШАнаАмур

выходцевизславянскихстран32.Вкачествепримеровколонизацииимиупоми-

налисьземледельческиештатыСШАиКалифорния.«ДайБог,чтобАмурстал

со временем благословенным русским Кентукки», – писал из Нерчинска М.

Зензинов33
. В.КарповизКяхтыобъяснялмедленноезаселениеПриамурьяего

суровымклиматом, удаленностьюотРоссии, дефицитомрабочихрук,низкой

мобильностью русских, являющейся их национальной чертой. В то же время

авторуказывалнамиграционнуюспецификузападныхштатовСША,неприем-

лемуюдлякрая:«ЕсливКалифорниюлюдистремилисьрадибыстрогообога-

щения,тоСибирьзаинтересованавпоселенцах,анесезонныхработниках»34
. 

30 Амур. 30 мая 1861.
31 АгеевА.Д. СибирьиамериканскийЗапад:движениефронтиров.М.,2005.С.9.
32 Амур.1860.№26.
33 Амур.1860.№36.
34 Амур.1860.№24.
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Следует упомянуть, что на восприятие СШАжителями Сибири влияло

географическоеположениерегиона.ЕслиЕвропейская частьРоссииполучала

информациюизАмерикисзапада(изАнглии,Франции,Германии),восприни-

мая,такимобразом,СШАкакдальнийфорпостзападнойцивилизации,тодля

Восточной Сибири Америка являлась непосредственным соседом на востоке.

НовостиизСШАприходили вИркутскчерезстолицусмесячным(!)опоздани-

ем,тогдакакчерезТихийокеанучащалисьпрямыеконтактысАмерикой.На-

пример, торговыеотношениясСША,завязавшиесясприсоединениемАмура,

развивались столь интенсивно, что уже в 1860-е гг. ПетрКропоткин отметил

устойчивое местное обозначение понятием «американцы» всех иностранных

купцов35.Закономерно,чтодляавторовгазетыобращениекопытуближайшего

соседапредставлялосьразумным,использованиеаналогиймеждуАмуромиза-

паднымиштатами США обоснованным, экспорт технологий, оборудования и

дажеамериканскихколонистовлегкоосуществимым.

Неординарномуизданиюнеудалосьвполноймеререализоватьсвойбо-

гатый потенциал. Новый генерал-губернатор Восточной Сибири Корсаков не

разделяллиберализмаМуравьева.Онвмешалсявдеятельностьредакции,уси-

лилдавлениена вольныхавторов,ассыльныхперевелвдругиеместа,напри-

мер,ПетрашевскоговЕнисейскуюгубернию.ТогдаМ.Загоскинпопросилпре-

кратить издание газеты, но губернаторне согласилсяи предложил субсидию,

ставящую «Амур» в полную зависимость от администрации по образцу «гу-

бернскихведомостей».Редакцияфактическираспаласьив1862г.«Амур»был

упразднен36
. 

Итак, 1850-1860-е гг. явились важным этапом истории отечественной

провинциальной печати. Либеральный дух пореформенной эпохи определил

тональность,пафосее публикацийнетольконарегиональные,ноиналюбые

другиетемы,позволилпрогрессивнойобщественностивырватьсяизузкихра-

мокместныхинтересоввнациональноеимировоеинформационноеполе.По-

35 «...всеиностранцы,приезжиесАмура- американцы,хотявчислеих9/10гамбургских
купцов,- такустановилосьсначала»(КропоткинП.Дневникиразныхлет.М.,1992.С.91)
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луофициальнаяриторикаобобщественнойпользепечати,атакже растущаяпо-

пулярностьнародническихидейпривеликпросветительскойтрактовкеамери-

канскихматериаловвлучшихпровинциальныхгазетах,проявлениювнимания

камериканскомуопытуврядевторостепенныхизданий.Вотличиеотстолич-

ной печати американская тема в региональной прессе не предназначалась ни

дляудовлетворенияинформационнойжажды,нидля скрашиваниядосугаме-

стногонаселения.ВпотокеинформацииоСШАпровинциальныежурналисты

вылавливалисюжеты,имеющиереальную(илипотенциальную)пользудляго-

рода,губернии,региона.Впровинциинахарактеритематикупубликацийвго-

раздобольшей степени,чемв столице, влиялперсональныйинтерес к амери-

канскойтемечленовредакции,состоявшей,какправило,издвух-трехчеловек.

Втакомслучаерезкоусиливалосьприсутствиеамериканскихсюжетовнастра-

ницахиздания,вырасталуровеньпубликацийоСША,прояснялосьотношение

изданиякзаокеанскойцивилизации.

36 ГлинскийБ.Б. Указ.соч.С.307.
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Ю.В.Лучинский

«Эффектныйжурнализм»вамериканскойпрессе
последнейтретиXIX века

The "stunt journalism" is considered one of the most productive aspects of the concept of the 

"new journalism". The practices of the "stunt journalism" or the "stunt reporting" were used by the 

reporters of Bennet's "The New York Herald" long before Joseph Pulitzer who made the figure of 

reporter the key character of the newspaper. James Gordon Bennet, jr. send his reporter Henry Mor-

ton Stanley to find the lost expedition of David Livingston in the Central Africa. The success of 

Stanley was turned into the travelogue reporting book "How I Found Livingstone: Travels, Adven-

tures and Discoveries in Central Africa" (1872). Genre of travelogue became the journalistic one 

and it was confirmed by the famous travel of Nellie Bly sent by Pulitzer around world to beat the 

record of Jules Verne's hero - Phileas Fogg.

Так называемый «эффектный журнализм» (или «журнализм трюка» –

«stunt journalism»),представляющийсобойсовокупностьжурналистскихпрак-

тик, ориентированныхназаранееподготовленнуюилипрогнозируемуюсенса-

цию,сталоднойизнаиболеепродуктивныхсоставляющихконцепции«нового

журнализма».

Однако еще до появления «нового журнализма» приемы «эффектного

журнализма» с успехом использовали репортеры из беннетовской «The New

York Herald».ЭксцентричныйнаследникДжеймсаГордонаБеннета– Джеймс

Гордон Беннет-младший – стал редактором газеты «The New York Herald» в

1867 г. К тому времени «The New York Herald» приносила своему владельцу

750000долларовчистогоежегодногодохода,и,располагаятакимисредствами,

Беннет-младшийнетолькопродолжилнаправление,намеченноеегоотцом,но

ипоказал,какимобразомможносоздаватьсенсационныеновости,предвосхи-

тивэстетику«эффектногожурнализма».

При этом необходимо отметить, что для достижения необходимого ре-

зультатабылокрайневажносовпадениеметодоврешенияпоставленнойредак-

тором задачи с психотипом и амбициями самого репортера, как правило, ис-

полненногоазартомпоискаисклонногокавантюризму.

Для Беннета-младшего таким идеальным репортером оказался Генри

Мортон Стэнли (Henry Morton Stanley, 1841–1904), иммигрант изУэльса, ус-
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певшийповоеватьвГражданскуювойнунасторонеконфедератов,поскитаться

помируипопробоватьсебявкачествевоенногокорреспондента.

БиографСтэнлиТимДжил,поставившийпод сомнениемногиеканони-

зированныеэпизодыжизнирепортера(вчастности, историюегоусыновления),

отмечает,чтобытоваянеприкаянностьегогероя,настоящееимякоторогобыло

ДжонРоулендз,привелаегокмыслиотом,чтотолько«отверженныйобретает

полнуюсвободу»,апотомубылволенвыбиратьсебелюбуюбиографию,отчас-

типридумываяее,новбольшейстепенитворяеесам.

Как выяснилось позднее, сочиняя для потомков соответствующую его

новому имиджу автобиографию, ГенриСтэнли, которого современники часто

упрекали в преувеличениях и неточностях, «бродил по улицам и кладбищам

Нового Орлеана в поисках подходящей семейной истории, так как не мог и

мыслидопуститьотом,чтосочиненнаяимисториясобственногоусыновления

никогданесуществовалавреальности»1
.

Зато реальной оказалась его репортерская карьера в «The New York

Herald»,приведшаяегов1867г. вАфрику.Черездвагода,когдавЦентральной

АфрикепропалаэкспедицияизвестногоанглийскогопутешественникаДэвида

Ливингстона,Беннету-младшемупришлавголовуидеяснарядитьсобственную

экспедицию на поиски исчезнувшей.Идея была венчурного плана, но в духе

«эффектногожурнализма»– максимальнаяприбыльвслучаеуспехаприкрайне

высокойстепенириска.

ВыборБеннетапалнаГенриСтэнли,которыйподробноописалсудьбо-

носныймиг,направившийего,малоизвестногорепортера,навстречусЛивинг-

стоном: «Шестнадцатогооктября в год тысяча восемьсотшестьдесятдевятый

отрожденияГосподанашегояоказалсявМадриде…гдеполучилтелеграмму

следующегосодержания:

«ПриезжайтевПарижпонеотложномуделу».Телеграммабылаотмисте-

раДжеймсаГордонаБеннета-младшего,юногохозяина«The New York Herald».

Состенмоегономеранавторомэтажепришлосьснятьсобственныерисунки,в
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чемоданыотправилиськнигиисувениры,заними– наспехсобранноеинапо-

ловинувысохшеебелье,ичерезпаручасовнапряженноготрудавсемоивещи

былиупакованыипомеченынаклейками«Париж».

В тричасапополудния ужебылвпути, чтобыпосленесколькихчасов

остановкивБайоннедобратьсядоПарижакследующемувечеру.Тамяпрями-

комотправилсявГрандОтель ипостучалвдверьапартаментовмистераБенне-

та.

«Войдите»,– услышаляголосиз-задвери.

Войдя,яобнаружилмистераБеннетавкровати.

«КтоВы?»– спросилон.

«МенязовутСтэнли»,– ответиля.

«Ах, да! Присаживайтесь, я хочу поручить Вам важное дело».

Набросив наплечихалат,мистерБеннетспросил:

«КакВыдумаете,гдесейчасЛивингстон?»

«Право, не знаю, сэр».

«Думаете,онсейчасжив?»

«Может,да,аможетбыть,инет»,– ответиля.

«Аядумаю,чтоонжив,чтоегоможнонайти,иянамереваюсьпослать

Васнайтиего».

«Что!– вскричаля.– Выдействительнополагаете,чтоясмогунайтидок-

тораЛивингстона?ВыпосылаетеменявЦентральнуюАфрику?»

«Да,яполагаю,чтоВыдолжныехать,найтиеготам,гдебыВыниузна-

ли,онмогбыбыть,добытьвсесведениякакиетолькоможноонем,и,возмож-

но,«доставить заботливоинеторопясь»то, вчемможетнуждатьсяпожилой

человек:возьмитессобойдостаточно,чтобыпомочьему.Конечно,Выбудете

действоватьсамостоятельноикаксочтетенужным,НОНАЙДИТЕЛИВИНГ-

СТОНА!»

1
Theroux P. Stanley, I Presume? // New York Times, Sunday Book Review. September 30. 2007.
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РазмышляяоразумностирешенияпослатьменявЦентральнуюАфрику

напоискичеловека,которогоя,какибольшинстводругихжителейЗемли,счи-

талимертвым,яспросил:

«А Вы представляете себе расходы, которые потребуются на организа-

циюэтойнебольшойпрогулки?»

«Чтоэтобудетстоить?»– отрывистоспросилон.

«ПутешествиеБертонаиСпикаобошлосьот3 000до5 000фунтовстер-

лингов,ноябоюсь,чтосумманеможетбытьниже2 500».

«Хорошо,яскажуВам,чтонужноделать.Выполучаететысячуфунтов

сразу,когдаоназакончится,Выполучаетедругуютысячу,когдаВыеепотра-

тите,Выполучаетеещеоднутысячу,когдаоназакончится– ещеоднуит.д.,но

НАЙДИТЕЛИВИНГСТОНА»2
.

Получив стольнеобычное служебное задание,Стэнли стал готовиться к

путешествию, собирая сведения о возможномместопребыванииЛивингстона,

чтобывянваре1871г. набратьоколо200участниковдляэкспедициииотпра-

виться в Занзибар, а оттуда двинуться к заветной цели в направлении озера

Танганьика.

Стэнли удалось невероятное – вступая в вооруженные столкновения с

враждебными туземнымиплеменами,преодолевая огромныерасстоянияи со-

вершаяпопутноряд важных географическихоткрытий (в частности, его име-

немназваныводопадынарекеКонго– Stanley Falls),10ноября1871г. онвсе

жеразыскалнаберегахозераТанганьикаизможденного,больного,ноживого

Ливингстона.Их встреча стала сенсацией, а репортажСтэнли– хрестоматий-

ным:«Подойдяближе,яразгляделвгруппесамыхзнатныхарабовбелоелицо

пожилогочеловека.Нанембылашапкасзолотойкаймой,одеждаегосостояла

изкороткойкурткикрасногоцвета,штаныего– похоже,чтояихнеувидел.Я

2
Stanley H.M. How I Found Livingstone: Travels, Adventures and Discoveries in Central Africa. 

L., 1901. P. 4.
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обменялсяснимрукопожатием.Мыприподнялишляпы,ияспросил:«Доктор

Ливингстон,яполагаю?»– Ионответил:«Да»»3
.

Фразаизрепортажа«ДокторЛивингстон,яполагаю?»(«Dr. Livingston, I 

presume?»),мгновеннорастиражированнаямировымимасс-медиа,вошлавраз-

рядкрылатыхвыраженийанглийскогоязыка.Хотявесьмавероятно,чтослова,

произнесенныеГенриСтэнли,былипридуманыпозднее,таккакстраницысза-

писями,которыемоглибыпролитьсветнаобстоятельстваэтойзнаменательной

встречи,оказалисьвырваннымиизпутевогодневникажурналиста4
.

ЛивингстониСтэнливместеобъехалиналодкесевернуючастьТангань-

икиипобывалив устьерекиРузизи,причеммиссионерЛивингстон сталдля

Стэнлисвоегороданаставником,заменившимотсутствующегоотца.

Авантюра,предпринятаяБеннетом,обернуласьневиданнойудачей.Пуб-

ликации в «The New York Herald» получилимеждународныйрезонанс, а имя

Стэнлисталосинонимомрепортерагероическоготипа,которыйрадиспасения

чужойжизниготовжертвоватьсобственной.

Написанная по следам совершенного путешествия репортерская книга

ГенриСтэнли«КакянашелЛивингстона:путешествия,приключенияиоткры-

тиявЦентральнойАфрике»(«How I Found Livingstone: Travels, Adventures and

Discoveries in Central Africa»,1872)имелашумныйуспех,став«классическим»

африканскимтравелогом.

Таксостоялосьвключениерепортажа (илирепортажнойосновы)вжанр

травелога (от англ. «travelogue» – путевая проза, повествованиеили лекция о

путешествии, зачастую сопровождаемые иллюстрациями и географическими

картами). Этот жанр, уходящий своими корнями еще в античность, сохранял

своюпопулярностькаквсредниевека,такивэпохуПросвещения,получаяв

определенныеисторическиепериодыразноеидеологическоенаполнение.

Жанрдокументальноготравелогавдевятнадцатомстолетиитакжесоот-

ветствовал разным авторским стратегиям – от познавательно-

3
The New York Herald. Aug. 10. 1872.

4
Jeal T. Stanley.TheImpossibleLifeofAfrica’sGreatestExplorer,N.Y.,2007.



70

культурологическихдополитических(достаточновспомнитьтекстыАлексиса

деТоквиляилиЧарльзаДиккенса),носпоявлением«эффектногожурнализма»

травелогмогужезадействоватьэстетикурепортажногоописанияокружающего

мира,включающуювсебясюжетнуюдинамику,событийныймонтаж,сенсаци-

онность.

В 1874 г. Беннет-младший решил повторить успех, снарядив вместе с

лондонской«The Daily Telegraph»вторуюафриканскуюэкспедицию,вовремя

которойСтэнли определил течениеКонгои сделалрядновых серьезных гео-

графических открытий. Но путешествие оказалось крайне тяжелым – за 999

дней пути из 356 человек, входивших в состав экспедиции, смогли выжить

только 114. Итогом стала новая книга-травелог «Через темный континент»

(«Through the Dark Continent»),такжеимевшаянеплохойрезонанс.

ПослезавершениявторойорганизованнойБеннетомэкспедициипутире-

портераиредактораразошлись.В1879г. Стэнлиоказалсянаслужбебельгий-

скогокороляЛеопольдаII,такжесклонногокавантюризму,иоставалсянаэтой

службепо1884г.,оказавбельгийскойкоронесерьезнуюпомощьвколонизации

такназываемого«бельгийскогоКонго».

В 1886 г. внимание мировой общественности привлекла судьба Эмина

(ЭдуардаШнитцера),губернатораЭкваториальнойпровинцииСудана,который

оказалсяотрезаннымотЕгиптамахдистскимвосстанием.Отправившисьвно-

вое путешествие и затем благополучно вернувшись, Вернувшись из экспеди-

ции,Стэнлинаписалдвухтомныйтравелог«ВдебряхАфрики,илиПоиск,спа-

сение и избавление Эмина, правителя Экватории» («In Darkest Africa, or The

Quest, Rescue and Retreat of Emin, Governor of Equatoria»,1890),которыйхотяи

получил читательское признание, не смог повторить феноменальный успех

первыхрепортажей.

ДжеймсГордонБеннетвпоискахновыхсенсацийв1879г. снарядилна

собственный счет экспедицию к Северному полюсу (корабль «Дженнет»),

имевшую несчастный исход.К 1887 г. основные интересы Беннета-младшего

переместилисьвПариж,чтопривелоксозданию«The International Herald Trib-
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une» с ее особым типом издательскоймодели «газеты для космополитов»5, и

местовнью-йоркскойпрессеоказалосьсвободнымдляпоявленияновоготан-

демаподбрендом«ДжозефПулитцериНеллиБлай».

ДжозефПулитцер,сименемкоторогосвязываетсяфеномен«новогожур-

нализма»вамериканскойимировойпрессе,начиналсвоюредакторскуюкарь-

еру в Сент-Луисе, став в 1878 г. редактором-издателем газеты «The St. Louis

Post-Dispatch».

ЗачетырегодапулитцеровскоеизданиесталосамымпопулярнымвСент-

Луисе, значительно потеснив конкурентов. Одно из серьезных нововведений

Пулитцера – проведение постоянных газетных кампаний по различнымпово-

дамсполитическимиразоблачениямиикричащимизаголовками.Эти«кресто-

вые походы» приковывали внимание читателей, поднимали тираж газеты и

приносилисолидныйдоходредактору-издателю.

ГазетаПулитцерасталавосприниматьсякакзащитницаинтересовобще-

ства, отстаивающая эти интересы от натиска нечистой на руку власти, а сам

Пулитцерводнойизпередовыхстатейпровозгласилкредосвоегопериодиче-

скогоиздания:

«”The St. Louis Post-Dispatch” будет служитьне партии, а людям; будет

органомнереспубликанцев,аорганомправды;будетпоказыватьнеследствия,

а причины; будет не поддерживать администрацию, а критиковать ее; будет

противостоятьмошенничествуиобману,гдебыониневстречались;будетза-

щищатьпринципыиидеи,анепредрассудкиикруговуюпоруку»6
.

ДжозефПулитцеробладалфеноменальнойработоспособностьюитребо-

валтакойжеотдачииотсвоихсотрудников.Емувезло– вскоревгазетепоя-

вилсяДжонКокерилл,ставшийправойрукойПулитцераизанявшийпостре-

дактора «The St. Louis Post-Dispatch» в 1880 г. Кокерилл разделял принципы

своегопатронавпланеподачиновостейиэксплуатировал,нарядускритикой

5 См:ТангейтМ.Медиагиганты:Каккрупнейшиемедиакомпаниивыживаютнарынкеибо-
рютсязалидерство.М., 2006. С. 93-97.
6

Emery M., Emery E. The Press and America. An Interpretive History of Mass Media. Englewood 

Cliffs, 1992. P. 221.
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политиковиразоблачениемкоррупции,темыубийств,насилия,секса.Всеэто

подавалось с броскими, кричащими заголовками, невольно привлекающими

вниманиечитателя.

Таким образом, опробовав основные идеи «нового журнализма» в «The

St. Louis Post-Dispatch»,Пулитцербылготовкзавоеваниюобщенационального

информационногорынка,приобретяв1883г. газету«The New York World».

КаксправедливозаметилУиллардБлэйер: «Основаниегазеты“The New

York World” произошловСент-Луисе.Битвазановыеидеивтеориижурнали-

стикишлаподзнаменем“The St. Louis Post-Dispatch”»7
.

Случай для завоевания общенационального информационного рынка

представился в 1883 г., когда Джозеф Пулитцер по состоянию здоровья был

вынужденпереехатьвНью-Йорк.

Какразвэтовремянаторгибылавыставленаутренняягазета«The New

York World», принадлежавшая Джею Гулду, одному из владельцев Пенсиль-

ванскойжелезнойдороги,желавшемуполучитьзасвойубыточныйпроект346

000долларов.Хотяситуациянанью-йоркскомгазетномрынкенедавалапово-

дакоптимизму,Пулитцеррешилрискнуть.«Первыйвзносоноплатилденьга-

ми,заработаннымив“The Post-Dispatch”,апоследний,кудивлениюГулда,Пу-

литцероплатилужеизприбыли,полученнойот“The New York World”»8
.

Издание«The New York World»началосьстиражав15000экземпляров.

ГазетаПулитцеравыходиланавосьмиполосахистоиладвацента.Газета«The

New York Herald»ДжеймсаБеннета-младшего,одногоизосновныхконкурен-

товПулитцеранатотмомент,выходиланадвенадцати– шестнадцатиполосах

истоилатрицента,а«The New York Sun»ЧарльзаДана– начетырехполосахи

стоиладвацента.

Послеуспешноговыходапервогономерагазеты11мая1883г. онейза-

говорилвесьНью-Йорк.Продукция«новогожурнализма»быстрозавоевывала

читателей.24маятогоже годаПулитцеробъявилсвойпервыйнью-йоркский

7
Bleyer W.G. Main Currents in the History of American Journalism. Boston, 1927. P. 328.

8
Emery M., Emery E. Op. cit. P. 222.
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«крестовый поход», отстаивая право пешеходного прохода по только что по-

строенномуБруклинскомумосту.

Газетатребоваласоциальныхреформивыступаласпозициипростогоче-

ловека, интересы которого зачастую игнорировались властями. В передовице

Пулитцерподчеркивал,чтоусилияегогазетыбудут«направленынаинтересы

простыхлюдей,аненаинтересыобладателейтолстыхкошельков»9
.

В1885г. онопередилконкурентов,проведяклассическуюпропагандист-

скуюкампаниюпосборусредствнапостройкупьедесталадлястатуиСвободы.

Пулитцерпрекраснопонимал,чтомногиеиммигрантыподдержатэтуидею,а

потомуобратилсянепосредственнокрядовомучитателю: «Этобудетпозором

дляНью-Йорка – принять такой роскошный подарок отФранции и не найти

деньгидляпьедестала. “The New York World” – газетаобщественныхинтере-

сов,ионаобращаетсяпростымлюдямспросьбойсобратьнеобходимыесред-

ства»10
.

Шумнаяиблестящеорганизованнаягазетнаякампанияпривлеклавнима-

ниевсейстраныкпулитцеровскомуизданию.Иврезультатебыласобранане-

обходимаясуммавстотысячдолларов,атираж«The New York World»достиг

статысячэкземпляров.

В пулитцеровском «новом журнализме» репортер становился основной

фигуройгазеты.Центрвниманияперемещалсяс«факта»на«сюжет»– поэтому

репортердолженбылнайтинестолькосвежийфакт,скольконовыйсюжет.Со-

четание информационности и развлекательности – важный аспект «нового

журнализма»,приэтомособаярольотводиласьличностисамогорепортера.

Изфигурыфункциональнойудачливыйрепортерпостепеннопревращал-

сявфигурукреативнуюи, вопределеннойстепени,дажехаризматическую,а

репортерскаяпрофессияприобреталаореолромантичностиичертыпривлека-

тельности.Этобылосвязаноснаиболееизвестнымиперсонажамирепортерско-

9
Schlesinger A.M. The Rise of the City, 1878-1898. N.Y., 1956. P. 188.

10
Jeurgens G. Joseph Pulitzer and the New York World. Princeton, 1966. P. 56.
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гомира,сделавшимисебеимянетолькопубликациями,ноиумениемподать

себявнаиболеевыгодномсвете.

Отныне репортер, получивший известность, не останавливался на дос-

тигнутом,астремилсяобъединитьсериюрепортажейилипереработатьэтусе-

рию в документальное повествование, чтобы в итоге издать написанное от-

дельной книгой. Если раньше отдельными изданиями выходили преимущест-

венно эссе, то в последней трети девятнадцатого столетия наступила очередь

книги-репортажа, которая в силу своей сенсационностимоглапретендовать и

нанеплохиефинансовыесборы.

Если говорить о репортерах, исповедовавших принципы «эффектного

журнализма»ипрославившихсянаэтомпоприще,товпулитцеровскомконтек-

сте впервуюочередь возникаетколоритнаяфигураЭлизабетДжейнКокрейн

(Elizabeth Jane Cochran, 1864–1922), появление которой в редакции «The New

York World» было не случайным. Типологически Элизабет была похожа на

ГенриСтэнли– несамоесчастливоедетство, научившеенебоятьсятрудностей

идавшееумениепреодолеватьлюбыепрепятствия,склонностькавантюризму,

безкоторого,наверное,неможетбытьнастоящегорепортера.

С18летонаработалавгазете «The Pittsburgh Dispatch»за5долларовв

неделю,взявсебепонастояниюредакторапсевдонимНеллиБлай(Nellie Bly). 

Там она в совершенстве овладела мастерством репортажа, а ее материалы из

Мексики, в которых подробно описывались ужасающая бедность и процве-

тающаякоррупция,стоилиейвысылкиизстраны.

ПовозвращениюизМексикиБлайрешилапереехатьвНью-Йорк,гдев

течениечетырехмесяцевнемогланигдеустроиться,однакоейудалось«пре-

вратить свое затруднительное положение в мощный импульс, чтобы все-таки

получитьработу»11
.

ОнапрорваласьнааудиенциюксамомуДжонуКокериллу,долгиегоды

бывшему правой рукой Пулитцера, и наспех изложила свои предложения по

поводувозможныхтемдлярепортажей.Блайпроизвелатакоевпечатлениена
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Кокерилла,чтототзаплатил25доллароввперед,покаоннеобсудитвопросс

Пулитцеромоеебудущемтрудоустройстве.

Всентябре1887г.,кактолькоНеллиБлайбылапринятавштат«The New

York World», ей было поручено провести расследование в духе «эффектного

журнализма»– отправитьсяподвидомумалишеннойвженскуюбольницудля

душевнобольныхнаБлэуэллАйленд,провеститамопределенноевремя,чтобы,

используяметод«включенногонаблюдения»,проверитьподлинностьтехтем-

ныхслухов,которыеходилио злоупотребленияхв этоммедицинскомзаведе-

нии.

Блай настолько достоверно симулировала сумасшествие, что четыре из

пятипсихиатровпоставилиейсоответствующийдиагноз,и,попаввбольнич-

нуюпалату,онасмогланаблюдатьситуациювклиникеизнутри.

«Хотяязнала,– писалаона,– чтовполненормальна,иполучилазавере-

нияотом,чтобудуосвобожденачерезнесколькодней,насердцебылонеспо-

койно. Четыредокторасочлименясумасшедшейи задвинули замной засовы

домадлядушевнобольных!Бытьденьиночьневодиночнойкамере,авокру-

жениибормочущих,потерявшихразумбезумцев,спатьрядомсними,естьвме-

стесними,считатьсяоднойизних– несамоелучшеевремяпрепровождение»12
.

Напечатанныйв«The New York World»материалобужасающихуслови-

яхсодержанияпациентовииздевательствахнаднимисосторонымедицинско-

го персонала вызвал грандиозный скандал и привел к громкому судебному

процессу.АНеллиБлай,которойбылонатотмомент23года,написаласвою

первуюжурналистскуюкнигу«Десятьднейвбольницедлядушевнобольных»

(«Ten Days in a Mad-House»,1887),умелопреподнесясебячитающейпубликеи

создаваяобразхрупкойженщиныибесстрашногорепортера.

В1889г. Пулитцерпродемонстрировалжурналистскомумируновыйоб-

разец «эффектногожурнализма», отправивНелли Блай в путешествие вокруг

11
Kroeger B. Nellie Bly: Daredevil, Reporter, Feminist. N.Y., 1994. P. 84.

12
Bly N. Ten Days in a Mad-House. N.Y., 1888. P. 18.
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земногошара.Ейбылонеобходимопреодолетьэтотпутьбыстрее,чемФилеас

Фогг– геройнашумевшегороманаЖюляВерна«Вокругсветаза80дней».

Дополнительныйинтерескэтойжурналистскойакциибылвызванитем

обстоятельством, что совсем недавно, чуть более пятнадцати лет назад, вся

ФранцияследилазавымышленнымпутешествиемФилеасаФогга,зачитываясь

романомЖюляВерна,которыйпубликовалсясноябряподекабрь1872г. впа-

рижскойгазете«Le Temps».Причемроманбылнаписантакимобразом,чтоего

действие происходиловтежемесяцытогожегода,апоэтомуонвоспринимал-

сячитателямикакнастоящийрепортаж.Стоитотметитьитотфакт,чтоамери-

канцыследилизаперипетиямиэтогопутешествиябесстрашногоджентльмена

по телеграммам парижских корреспондентов, пересказывавших содержание

очередной главы романаЖюляВерна и терявшихся в догадках об итогах за-

ключенногопари.

Дажетема«лишнихсуток»,позволивших ФилеасуФоггувыигратьпари

точновуказанныйсрок(всубботу, двадцатьпервогодекабря,ровноввосемь

часовсорокпятьминутвечера), возбудила бурныеспорывевропейскойиаме-

риканской печати, и роман вызывал ощущение подлинности. Возникла уни-

кальнаяситуация– художественныйтекстподстраивалсяподрепортаж,чтобы

статьреальностьюврепортажномследованиизапридуманнымигероями.

Идеявыкристаллизовалась осенью1888г.,когданаредакционнойлетуч-

ке«The New York World»быловысказанопредложениеотправитькорреспон-

дента по путиЖюляВерна. Дальше события по версииНелли Блай, которая

самапришлактакойжемысли,развивалисьследующимобразом:

«Яробкообратиласькредактору,боясь,чтомояидеяпокажетсяслишком

дикойинереальной.

«УВасестькакие-нибудьидеи?» – спросилон,когдаяселанапротивего

стола.

«Одна»,– быстроответилая.

Онсидел,перекладываякарандашииожидая,чтояскажу,иявыпалила:

«Яхочуотправитьсявокругсвета!»
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«Да ну?» – сказал он, вопросительно взглянув на меня, и тень улыбки

мелькнулавегодобрыхглазах.

«Яхочуобъехатьвокругземногошаразавосемьдесятднейилибыстрее.

Думаю, что смогу побить рекорд Филеаса Фогга. Можномнепопробовать?»

Кмоемуразочарованию,онсообщилмне,чтоэтаидеяужеобсуждаласьв

егокабинетеичтобылоприняторешениепослатьмужчину…

«Это невозможно», – прозвучал ужасный приговор. «Во-первых, Вы –

женщинаиВамнеобходимзащитник,идажееслиВыпоедетеодна,Вампона-

добитсябольшоеколичествобагажа,иэтобудетзадерживатьВашепутешест-

вие.Крометого,Вынеговоритенинаодномизязыков,кромеанглийского,да,

впрочем,неочемиговорить,натакоеспособентолькомужчина».

«Отлично,– сказалаявярости.– Посылайтемужчину,ивтотжеденья

отправлюсьвпутешествиеотдругойгазетыиобгонюего»13
.

ВитогевыборпалнаНеллиБлай,передкоторойбылапоставленазадача

уложитьсяв семьдесятпятьдней,– ионанеупустиласвойшанс.Какписалав

1922г. всвоемнекрологе«The New York Times»: «Онаопускаласьнаморское

дновспециальномколоколе,поднималаськнебунавоздушномшаре,жилав

сумасшедшемдоме,ноее самымважнымсвершениемоказалосьпутешествие

вокругсветав1889году»14
.

Пулитцер дал Нелли Блай на сборы всего два дня, а затем обеспечил

грандиознуюрекламу– «НеллиБлайсосвоимнесессеромотправляетсявневи-

данноедосихпорчеловечествомпутешествие».

Так14ноября1889г. посланницаПулитцераотправиласьвпутешествие

набортулайнера«Augusta Victoria»в9часов40минути30секунд,чтобыло

зафиксировановофициальномпротоколе,авсегазетымиразадавалисьвопро-

сомотом,устоитлирекордФилеасаФогга.

Отважнаяжурналисткаплыланапароходахипарусниках,ехаланапоез-

дах и дилижансах, а с мест остановок (Лондон – Париж – Бриндизи – Порт-

13
Bly N. Around the World in Seventy-Two Days. N.Y., 1890. P. 2. 

14
Nellie Bly, Journalist, Dies of Pneumonia // The New York Times. January 28. 1922.
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Саид– Цейлон– Сингапур– Гонконг– Йокогама– Сан-Франциско)потеле-

графу отправляла репортажи, причем, сделав для эффектности незапланиро-

ваннуюостановкувАмьене,БлайумудриласьвзятьинтервьюусамогоЖюля

Верна.Инемогланезадатьвопросоромане:

«Как Вам пришла в голову идея романа «Вокруг света за восемьдесят

дней?»– спросилая.

«Из газеты, – был ответ. – Как-то утроммне попался экземпляр газеты

«Le Siécle»собсуждениемирасчетамитого,чтоможносовершитькругосвет-

ноепутешествиезавосемьдесятдней.Идеямнеприглянулась,иязаселзараз-

работкумаршрута»15
.

ЖюльВернбылочарованкорреспонденткой,нонеосмотрительновыска-

залсомнениевуспехееепредприятия.

ВитогеНеллиБлай удалосьобогнуть земнойшар за 72дня 6 часов11

минут и 14 секунд, проделав путь длиною в 24 899 миль. В Нью-Йорке ее

встречаликакнациональнуюгероинюоркестрамиисалютомизпушек.Тысячи

писемителеграммзасыпалиредакцию«The New York World»,нооднаизса-

мыхсенсационныхтелеграммбылаотпроигравшегоспорЖюляВерна,кото-

рыйвынужденбылпоздравитьНеллиБлайивладельца«The New York World»

сблестящейпобедойпринципов«эффектного журнализма».

15
Bly N. Around the World in Seventy-Two Days. N.Y., 1890. P. 18.
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А.Б.Окунь
РичардТ.Гринер– первыйамериканскийконсулво

Владивостоке (1898-1905)

Richard Theodore Greener (1844–1922) was one of the most remarkable American public 

figures of the second half of the 19
th

century. Some of his contemporaries considered him to be the 

most gifted African-American intellectual of his generation. He became the first black graduate 

from Harvard College in 1870 and made a successful academic career. During the next decades he 

was one of the leading figures in abolitionist and black education movement among such famous 

leaders as F. Douglass, B.T. Washington, W.E.B. Du Bois. Then he turned to politics and civil ser-

vice until the July 1898 when he accepted appointment as the first US Consul to Vladivostok and 

served in that capacity until 1905. His experience in RussiabecamethehighestpointofGreener’s
political and public career.

Имя Ричарда Теодора Гринера (1844–1922) практически неизвестно в

РоссииималоизвестновсовременнойАмерике.Темнеменееонявлялсяодной

изнаиболеепримечательныхфигурвобщественнойжизниСШАвторойполо-

виныXIX в. Некоторыеизсовременниковсчиталиегосамымодареннымафро-

американскиминтеллектуаломсвоегопоколения.У.Дюбуавключилеговчис-

лопредставителей«талантливойдесятойчасти»,«чернойаристократииталанта

и характера», призванной возглавить и просветить чернокожих американцев1
. 

ГринерсталпервымчернымвыпускникомГарвардав1870г.исделалуспеш-

ную академическую карьеру.В течение следующихдвух десятилетий он был

одним из лидеров аболиционистского движения и борьбы за доступ черных

американцевкобразованиюнарядустакимиизвестнымифигурамикакФ.Ду-

глас,У.Дюбуа,Б.Т.Вашингтон.

Позднееонзанималсяполитическойдеятельностью,принималучастиев

различных избирательных кампаниях, а в июле 1898 г. был назначен первым

американскимконсуломвоВладивостокеиоставалсявэтомкачестведо1905 г.

ДипломатическаяслужбавРоссиисталавысшимпунктомполитическойиоб-

щественнойдеятельностиГринера,новместестем имелавесьмапротиворечи-

выепоследствиядляегодальнейшейжизни.

Собственно, всяжизньР.Т.Гринерабылаотмеченапротиворечиями,ха-

рактерными для американского общества. В его биографии нашли отражение
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всеосновныесоциальные,расовые,политическиеконфликтывторойполовины

XIX в.вСША.ЕгодедпоотцовскойлинииДжейкобГринербылхорошоиз-

вестенсвоейпросветительскойдеятельностьюсредичерногонаселенияБалти-

мора.ЕгоотецРичардУ.ГринерслужилматросомнафлотеиРичард-младший

однаждысовершилс нимплаваниевЛиверпуль.Другойдед(поматеринской

линии)былиспанцемизВест-Индии,чтообъяснялосветлыйцветкожииот-

сутствиеярковыраженныхнегроидныхчертуР.Т.Гринера2
. Самонродилсяв

Филадельфиив1844г.,лишившисьвпятилетнемвозрастеотца(тототправился

вКалифорниюискатьзолотоиневернулся),былперевезенматерьювБостон.

Материальныеусловиясемьибыликрайнетяжелыми,поэтомуГринерв1858г.

бросилшколуиначалработатьс14лет.Онсменилнескольковидовдеятельно-

сти, работал в обувноммагазине, резчиком по дереву вмастерской, портье в

гостинице.Казалось,егождаласудьбатысячподростковизбедныхчерныхсе-

мей,однаков1860-егг. вегожизнипроизошликардинальныеизменения,от-

крывшие для него новые перспективы и возможности. Гражданская война в

США,отменарабства,движениезаэмансипациюафро-американцев,целыйряд

образовательных экспериментов, призванных обосновать их право на получе-

ниеполноценногообразования,позволилинаиболееспособнымчернымамери-

канцамреализоватьэтоправо.Р.Гринероказалсявихчисле,проявивприэтом

недюжинноеупорствоинастойчивость.Емуудалосьубедитьодногоизсвоих

нанимателейоплатить учебу, что позволило окончитьшколуи подготовиться

для поступления в колледж.Осенью1865 г. он поступил вГарвард, став там

однимизпервыхчерныхстудентов.Несмотрянамногочисленныетрудности,с

которыми он столкнулся в процессе обучения (достаточно сказать, что ему

пришлосьдваждыпроходитькурспервогогодаобучения,врезультатевместо

четырех учеба в университете заняла у него пять лет), в 1870 г. он успешно

1
Du Bois W.E.B. The Talented Tenth // Washington B.T. et al. The Negro Problem. N.Y., 1903. P. 

34, 45.
2

Blakely A.RichardT.Greenerandthe«TheTalentedTenth»Dilemma//TheJournalofNegro
History.Vol.59.№4(Oct.,1974).P.306.
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окончилГарвардскийуниверситет3.Особыеуспехионпроявилвизученииязы-

ков,классическойлитературыиправа.

Полученное образование стало важнейшим жизненным преимуществом

Гринера, определило всю его дальнейшую карьеру. Получив известность в

странекакпервыйчерныйвыпускникГарварда,онначалсвоювцеломуспеш-

нуюакадемическуюкарьеру.Ееважнейшимиэтапамисталипреподавательская

работа в университете Южной Каролины и должность декана юридического

факультетауниверситетаХоуард.ПриэтомГринернеограничивалсяисключи-

тельнопреподавательскойдеятельностью,сочетаяеесвысокойобщественной

активностью. В 1870-е гг. он получил известность как борец за права афро-

американцев,сторонникихполнойэмансипации, ипреждевсегопредоставле-

нияимравногоправанаполучениеобразования.Практическионучаствовалво

всех значимых общественныхпроцессах, связанных с проблемой расовых от-

ношений вСША70–80-х гг.XIX в. Гринер выступал в ролипублициста, от-

стаивавшегопринципы аболиционизма в периодРеконструкции4
. Он стал од-

нимизактивныхпропагандистовтакназываемогоИсхода1879г.,движенияза

массовоепереселениечерныхамериканцевизюжныхштатовнаСевер,гдеони

имеливозможностьполучитьобразование,работуиобеспечитьсвоюбезопас-

ность.ПриэтомГринервелполемикусФредериком Дугласом,считавшим,что

Исход ослабит позиции аболиционистов наЮге и затруднит преобразование

южныхштатов5
. 

В 1880 г. он приехал в свою роднуюФиладельфию во время происхо-

дившихтамрасовыхбеспорядковспециальнодлятого,чтобыподдержатьбо-

лее приемлемого для черной части населения города кандидата в мэры, что

3
Slater R.B. The Blacks Who First Entered the World of White Higher Education // The Journal of 

BlacksinHigherEducation.№4(Summer,1994).P.48-49.
4

McPherson J.M.CoercionorConciliation?AbolitionistsDebatePresidentHayes’sSouthernPoli-
cy//TheNewEnglandQuarterly.Vol.39,№4(Dec.,1966).P.478-479.
5

Van Densen J.G. TheExodusof1879//TheJournalofNegroHistory.Vol.21.№2(April,1936).
P. 121; Higgins B.D. NegroThoughtandtheExodusof1879//Phylon.Vol.32.№1(1st

Qtr. 1971). 

P. 51.
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свидетельствовалооегоизвестностииавторитете6
. Позднееводнойизсвоих

статейГринерписаломолодыхчерныхамериканцах,переехавшихнаСевери

получившихтамобразование,необходимыезнанияиопыт,азатемвернувших-

сявкачествеучителейибизнесменов,чтобыпомочьразвитиюЮга7.Очевидно,

чтоонимелввидуиличныйопыт участиявборьбезапродвижениеинтересов

представителейсвоейрасы,используядляэтоговозможности,полученныеим

благодарясвоемуновомусоциальномустатусуиизвестности.

Помимо преподавания Гринер занимался юридической практикой, наи-

болееизвестнымегоделомсталоучастиевкачествеодногоиззащитниковДж.

Уиттекера,чернокожегокурсантавоеннойакадемииВест-Пойнт,обвиненного

в умышленномнанесении себе увечья. Гринеруи его коллегам удалосьдока-

зать,чтоистиннойпричинойпроизошедшегосталииздевательстванарасовой

почве,которымУиттекераподвергалибелыесослуживцы8
. Естественнымпро-

должением карьеры Гринера стало его участие в политической деятельности.

Он играл важную роль в предвыборных кампаниях республиканской партии

1880-хгг.попривлечениюголосовафро-американцев,выступаявпечатиина

митингах в различныхштатах страны. Наградой за это стало назначение его

сначала секретаремАссоциациипоувековечиваниюпамятиУ.Грантавштате

Нью-Йорк, а затем главным инспектором муниципального управления граж-

данскойслужбыНью-Йорка.Вэтомкачествеонпроработал до1889г.9 Гринер

воспринялэтиназначениякакпризнаниеегодостоинств,водномиз писемэто-

гопериодаонписал:«Впервыевжизниячувствую,чтодобилсячего-тоблаго-

дарясвоимспособностям»10
. 

Однакоширокаяизвестностьивысокаярепутациянегарантировалима-

териальногодостатка.Ниакадемическаякарьера,нижурналистика,нижалова-

6
Lane R. Roots of Violence in Black Philadelphia, 1860-1900. Cambridge, 1986. P. 63.

7
Greener R.T. et al. The Future of the Negro // The North American Review, Vol. 139, Issue 332 

(July, 1884). P. 89.
8

Crowe M.D. Richard Theodore Greener // Negro History Bulletin, Vol. 6. №3(Dec.,1942).P.58;
Blakely A. RichardT.Greenerandthe«TalentedTenth»Dilemma...P.307.
9

Crowe M.D. Op.cit. P. 58. 
10 Цит. по: Blakely A.RichardT.Greenerandthe«TalentedTenth»Dilemma...P.308.
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ниечиновниканемоглиобеспечитьегобольшуюсемью(уГринерабылошес-

теродетей).Юридическаяпрактикатакженепринеслабольшогоуспеха,скорее

всегопричинойэтогосталвсетотжерасовыйвопрос.Врезультатев1890-хгг.

онстолкнулсяссерьезнымиматериальнымитрудностями.ЭтовынуждалоГри-

нераискатьновуюдлясебясферудеятельности.Крометого,осознаниесобст-

венных способностейи высокие амбиции требовалиновых возможностейдля

ихудовлетворения.Такиевозможностиоткрывалисьвсвязисприменявшейся

республиканскойадминистрациейпрактикойпривлеченияизвестныхчерноко-

жихобщественныхдеятелейнадипломатическуюслужбу.ПрижизниГринера

более40афро-американцевнаходилосьнадипломатическойслужбе,втомчис-

лезанимаяпостыконсуловивице-консулов.Срединихбылиоченьизвестные

личности,напримерФ.Дуглас,Г.Гарнетидр.11 Какправило,онипредставляли

СоединенныеШтатывЛибериии Гаити,Гринержесталпервымчернокожим

консулом в европейской стране, хотяи в ее азиатской части.Примечательно,

чтоегоназначениевРоссиюбыловзначительнойстепенислучайным,перво-

начально ему былпредложенпост консула вБомбее, но в связи с эпидемией

бубоннойчумывИндиивместоБомбеяонбылназначенпервымамериканским

консуломвоВладивостоке.СущественнуюрольвсудьбеГринерасыгралБукер

Т. Вашингтон, с которым его связывали длительные дружеские отношения.

ИменнопоегорекомендациипрезидентМаккинлисогласилсяназначитьГри-

неранаконсульскуюдолжность12
. 

Витогероссийскоеправительствонеподтвердилоего консульский ста-

тус,послечегоонвдекабре1898г.прибылвоВладивостоквкачестветоргово-

гоагента.

Этоназначениевызвалоразличныеоценкисовременников.Некоторыеиз

нихрассматривалиегокаксвоегородасибирскуюссылкудля54-летнегоГри-

нера13,но, сдругойстороны, этотпостсталвершинойегополитическойкарье-

11
Seraile W. The Brief Diplomatic Career of Henry Highland Garnet // Phylon,Vol.46.№1(1st

Qct., 1985); Blakely A. RichardT.Greenerandthe«TalentedTenth»Dilemma...P.308.
12 Строус Дж. Морган. М., 2002. С. 667.
13

Blakely A.RichardT.Greenerandthe«TalentedTenth»Dilemma...P.309.
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рыи,видимо,максимальновысокойипрестижнойдолжностью,накоторуюон

мограссчитывать.Болеетого,сучетом исторических событий,происходивших

на Дальнем Востоке, и значимость тихоокеанского направления во внешней

политикеСШАрубежавеков,рольофициальногопредставителяамериканского

правительства воВладивостокеприобреталапервостепеннуюважность.Испа-

но-американскаявойна,ознаменовавшаяпревращениеСШАввеликуюдержа-

ву, провозглашение доктрины «открытых дверей», обострение противоречий

между державами на Дальнем Востоке, завершение Россией строительства

ТранссибирскоймагистралииКВЖД,восстаниеихэтуанейвКитае,вводвКи-

тай иностранных войск и Русско-японская война, важную роль в завершении

которойсыгралиСоединенныеШтаты,– всеэтисобытияпревратилиВладиво-

сток из далекой периферии в один из центров мировой политики. В связи с

этимобязанностиГринеравыходилидалекозарамкифункцийторговогоаген-

та,помимозащитыинтересовамериканскихграждан,онсобиралинформацию

ороссийскомобществеинаправлялвВашингтонотчетыоситуациинаДаль-

немВостоке.Дополнительныеобязанностинанегобыливозложенывовремя

восстанияихэтуаней, ив1900г.онбылнагражденкитайскимправительством

за оказание помощи жертвам войны. А в период Русско-японской войны он

представлял во Владивостоке интересы японцев и британцев, после того как

британскийторговыйагентпокинулгород.

НоГринернеограничивалсялишьисполнениемсвоихофициальныхобя-

занностей.Онпроявилогромныйинтерескизучениюроссийскойсоциальнойи

культурнойжизни,началучитьрусскийязыкидажепыталсяпереводитьПуш-

кина14
. Всвоиотчетыонвключалразнообразнуюинформациюисвоиоценки

различныхсторонжизнироссийскогообщества.Онотмечалегосущественные

отличияотамериканского,былоченькритиченпоповоду«еврейскоговопро-

са»вРоссии,особенновсвязиссобытиямивКишиневе1903г.Естественным

длянего(какидлямногихегосовременников)былосравнениеположениярос-

14
Saul N.E. Concord and Conflict. The United States and Russia, 1867-1914. Lawrence, 1996. P. 

435.
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сийскихевреевичерныхамериканцев,приэтомонприходилквыводу,чтов

России,вотличиеотАмерики,еслиеврейпринималправославиеиневыступал

против правительства, то он более не подвергался преследованиям15
. В тоже

время Гринер не испытывал никаких неудобств из-за своей расовой принад-

лежностивРоссии.Болеетого,оносознавалопределеннуюпарадоксальность

ситуации– вдеспотическойРоссииончувствовалсебяболеекомфортно,чемв

демократическойАмерике.Прочитаворасовыхконфликтахвюжныхштатах,

онписалвписьмеизВладивостока:«…когдаяпишу,сидяздесьвокружении

двухбольшихфлаговиодногомаленького,развивающегосянадмоимкабине-

том,яощущаювсюаномальностьнашегоположения– ячиновникправитель-

ства,бессильногоилиравнодушногокпроблемемоейбезопасностинародине.

Здесь в моем распоряжении фактически все военно-морские силы, необходи-

мые для защиты меня или американских интересов. Дома, в сатрапии округа

Колумбия (уГринера: in the satrapy of D.C. – А.О.) ямогубытьбезнаказанно

убитзамоиполитическиеубеждения»16
.

Особый интерес Гринер проявлял к вопросам экономического развития

России, его впечатляли темпыпромышленного роста страны,масштаб строи-

тельства, в частности сооружение Транссибирской магистрали, растущая ми-

грациянаселенияввосточныерайоны.Онсчитал,чтоСибирьпредставляласо-

бойрегионсогромнымэкономическимпотенциалом,ивсвязисэтимонамог-

ластатьобъектомэкономическойэкспансиидляамериканскогобизнеса.Всво-

ихотчетахгосдепартаментуонописывалСибирькакновыйфронтир,гдеаме-

риканскийбизнесимелгигантскиевозможностидлясвоейэкономическойдея-

тельности.Исходяизэтого,онвыступалзаэкономическоесотрудничествоме-

ждуСШАиРоссиейнаДальнемВостоке.Поегомнению,этообеспечилобы

СоединеннымШтатамконкурентноепреимуществовборьбесдругимидержа-

вами, имевшими экономические интересы в этом регионе.Одним из условий

успехав этойборьбеонполагалповышениестатусаамериканскогопредстави-

15
Blakely A. The Negro in Imperial Russia: A Preliminary Sketch // The Journal of Negro History. 

Vol.61.№4. Oct. 1976. P. 359.
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тельства наДальнемВостоке, предлагая открыть генеральное консульство во

Владивостоке.НаилучшейкандидатуройнапостгенеральногоконсулаГринер

считалсебяидажеобращалсязаподдержкойпоэтомувопросусписьмамик

сенаторамТ.ПлаттуиГ.К.Лоджу17
. 

Проекты Гринера можно рассматривать в контексте дискуссий по про-

блемамамерикано-российскихотношений,которыепроисходиливэтотпериод

в американской политической элите и прессе. Эта дискуссия сопровождалась

антироссийской пропагандистской кампанией, сокращением экономического

сотрудничестваиохлаждениемполитическихотношениймеждудвумястрана-

ми18
. ВподобнойситуациипредложенияГринераоказалисьнесвоевременными

и были проигнорированы Государственным департаментом. Более того, сама

его фигура на столь значимом в новых условиях посту стала нежелательной.

Результатомсталаотставка,сопровождавшаясяскандальнымиобстоятельства-

ми.Поводомкнейявилисьобвинениявнедостойномповеденииинебрежении

обязанностями,которыебыливысказанывотчетепомощника госсекретаряГ.

Пирса,составленногопоитогамегоинспекционнойпоездки.Этиобвиненияне

подкреплялисьникакимидоказательствами,ПирснедоехалдоВладивостокаи

пользовался лишь слухами, ранее поведение Гринера и его отношение к слу-

жебнымобязанностямневызывалоникакихнареканий.Темнеменее,безовся-

когослужебногорасследованияГринербылотозванизВладивостока,аегоре-

путациибылнанесенсерьезныйущерб.

Странныеобстоятельстваегоотставкидалиоснованиядляутвержденияо

том,чтоистиннойеепричинойстала расоваяпринадлежностьГринераиизме-

нениерасовойполитикиРеспубликанскойпартии19.Видимоэтообстоятельство

сыгралосвоюроль,новцеломпроблеманосилаболеесложныйикомплексный

характер. Изменение роли США в мировой политике, превращение Дальнего

Востокаводноизважнейшихнаправленийвнешнейполитикистраны,измене-

16 Цит. по: Blakely A.RichardT.Greenerandthe«TalentedTenth»Dilemma...P.317.
17

Blakely A.RichardT.Greenerandthe«TalentedTenth»Dilemma...P.311-312.
18

Saul N. Op. cit. P. 470-472.
19

Blakely A. RichardT.Greenerandthe«TalentedTenth»Dilemma...P.317.
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ниецелейиметодовпроведенияэтойполитикидиктовалинеобходимостьро-

тациидипломатическихпредставителейСоединенныхШтатов.Вэтихусловиях

Гринер более не устраивал Государственный департамент, тем более что его

прежнихпокровителейтамуженебыло.Расовыйфакторявлялсядополнитель-

нымобстоятельством,возможноопределившимспособиформуегоотстране-

ния. Косвенным подтверждением негативного отношения чиновников госде-

партамента лично к немуможет служить тотфакт, что его преемникР. Грин

получилстатусконсула,котороготакдобивалсяГринер.

Какбытонибыло,Гринерникогдаболеенепривлекалсянагосударст-

веннуюслужбуинесмогдобитьсяоправданияилихотябысерьезногоразби-

рательства по своему делу. Его пребывание воВладивостоке сыграло крайне

противоречивую роль в собственной судьбе. Несомненно, оно стало наивыс-

шиммоментомегокарьеры,новместес темвитогебылауничтоженаегорепу-

тация,онпотерялсемью(женаразвеласьснимибольшеГринернеобщалсяни

сней,нисдетьми),утратилсвоевлияниевобщественнойжизнистраны.Не-

смотрянато,что,находясьвРоссии,онсохранялсвязьсРодинойидрузьями,

живоинтересовалсясобытиями,происходившимивСША(очемсвидетельст-

вуетегоперепискасБ.Т.Вашингтономидругимикорреспондентами),долгое

отсутствие и изоляция от американской общественно-политическойжизни не

способствовалисохранениюегоимиджакакодногоизлидероввборьбезарав-

ноправиеафро-американцев.ПопыткаспомощьюБ.Т.Вашингтонавернутьсяк

активнойполитическойдеятельностизакончиласьнеудачей,разрывомспреж-

нимидрузьямиисоратниками(включаяВашингтона)иизоляцией20
.

Такимобразом,жизньГринерапослевозвращенияизРоссиисталаисто-

риейпораженийиразочарований.Оннеоднократнопыталсяочиститьсвоюре-

путациюотнесправедливыхобвинений,нонедобилсярезультата;онстремил-

ся вернуться на государственную службу, но не преуспел в этом; он хотел

вновь играть значимую роль в общественном движении, но новое поколение

20
Harlan L.R. The Secret Life of Booker T. Washington // The Journal of Southern History. Vol. 

37.№3(Aug.1971).P.408.
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борцовужеимелосвоихлидеров.Врезультатеостатоксвоейжизнионпровел

вЧикаго,продолжаяписатьивыступатьслекциями.Приэтомоннеоднократ-

новозвращалсяксвоемуроссийскомуопыту,втомчислеипродолжаякрити-

ковать отношение американского общества к афро-американцам. В одном из

своихписемонписал:«ЯпредпочелбыбытьгражданиномдеспотическойРос-

сии,чемпариейвстольублюдочнойреспублике»21.Разочарованиевполитике

привелоегокразрывусреспубликанскойпартией,которойонсохраняллояль-

ностьвтечениемногихлет.ИсторияжизниГринераявляетсяяркимпримером

того,какблестящиеталанты,одаренность,энергияиработоспособностьоказа-

лисьневсостояниипреодолетьрасовыепредрассудкиибылиневостребованы

обществомвполноймере.

ТемнеменееРичардТеодорГринерсталчастьюнетолькоисторииСША

илиборьбызарасовоеравноправие,нотакжеиисторииамерикано-российских

отношений. Эта часть его наследия незаслуженно забыта и достойна внима-

тельногои подробногоизучения как вСоединенныхШтатах, так и в России.

21
Blakely A.RichardT.Greenerandthe«TalentedTenth»Dilemma...P.319.
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В.В.Романов

АкадемическоесообществоСШАипроцесспринятия
внешнеполитическихрешений(1917–1918гг.)

The article considers the participation of the American scientists in decision-making in foreign poli-

cy during the final stage of the First World War. The special attention is given to activity of the research bu-

reau«Inquiry» which was created for preparation of the American program of post-war peace settlement.

СначалаХХв.академическоесообществоСША,объединявшеевтотпе-

риодпреждевсегопреподавателейуниверситетов,сталоактивнововлекатьсяв

орбиту политической жизни страны. Победу бывшего профессора Принстон-

скогоуниверситетаВудроВильсонанапрезидентскихвыборах1912г.можно

рассматривать символическим событием, которое подтверждало указанную

тенденцию.

Ставпрезидентом,Вильсоннетолькосохранилтесныесвязисинтеллек-

туальной элитой США, но и попытался найти в ней своеобразную «новую

кровь»,призваннуюусилитьпотенциалисполнительнойвласти.Сэтойцелью

он предпринял довольно неординарный для своего времени шаг: целый ряд

ученых был приглашен им на государственную службу, главным образом во

внешнеполитический аппарат. Известный правовед Дж. Мур, профессор Ко-

лумбийскогоуниверситета,былназначенюридическимсоветникомгосударст-

венногодепартамента.ПрофессораГ.ВанДейк,П.Рейнш,Э.Кеппсбылина-

правлены им главами различных дипломатических представительств США за

рубежом.Многие преподаватели университетов активно привлекались Белым

домомкработевкачествевнешнеполитическихэкспертов.

Фактическивзаимоотношенияученыхивласти,сложившиесявтупору,

сталиосновойдлясозданиявСоединенныхШтатахособогофеномена,позднее

получившего название политико-академического комплекса. Под этим терми-

номпонимаетсядовольноустойчивое,хотяинеформальное,объединениенау-

ки и политического истеблишмента страны, в котором ученые играли роль

«мозговогоцентра».Окончательноеоформлениетакогокомплекса,помнению
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В.Ф. Петровского, произошло только к середине ХХ века1. Тем не менее во

времяпребыванияувластиадминистрацииВильсонауженаметилосьсущест-

венное сближение ученых и политиков. Без преувеличения можно сказать о

том,чтоакадемическоесообществосталотогдазначимымфакторомвпроцессе

принятия внешнеполитических решений2. Попытаемся в данной статье выяс-

нить, какую роль сыграли ученые вформировании вильсоновской концепции

миропорядкав1917–1918гг.

Важнейшим событием, ускорившим указанный процесс, стало вступле-

ниеСШАв войнув апреле1917 г., котороесамымнастойчивымобразомпо-

требовало от власти использовать науку для обеспечения внешней политики

страны. Отметим, например, активное привлечение ученых к решению чисто

военныхзадач.Вработе вновьсозданногоНациональногоисследовательского

совета, которыйдействовал приСовете национальной обороныСША, иКон-

сультативного комитета военно-морского министерства были задействованы

такиеизвестныедеятелиамериканскойнауки,какТ.Эдисон,А.Майкельсон,Р.

Милликен,П.Бриджменидр.3 Естественно,чтоихработабыланаправленана

разработкувоенно-техническихвопросов.

ОднакоболеезначимымдляВильсонабылоидеологическоеобеспечение

американскогоучастияввойне.Ивданномслучаеадминистрация,конечноже,

немоглаобойтисьбезпредставителейакадемическихкругов.Вчастности,су-

щественный вкладв работуна данномнаправлении внеслиисторики.Особое

местосреди«мобилизованных»наборьбузаумызанималипредставителит.н.

«новыхисториков»,придерживавшихся,какправило,реформистскихвзглядов.

Война чаще всего рассматривалась ими как столкновение «демократической»

Антанты с «автократической и милитаристической» Германией. Следователь-

1 ПетровскийВ.Ф. ВнешнеполитическаямысльСША.М.,1976.С.8.
2 Оролиакадемическогосообществав обеспечениивнешнейполитикиСШАсм.:Колобов
О.А.,КорниловА.А.,МакарычевА.С.,СергунинА.А. Процесспринятиявнешнеполитических
решений:историческийопытСША,государстваИзраильистранЗападнойЕвропы.Нижний
Новгород,1992;МакарычевА.С. Наукаи власть:системывнешнеполитическогопланирова-
нияианализавСШАистранахЗападнойЕвропы.НижнийНовгород,1995.
3 ШейнинЮ.М. НаукаимилитаризмвСША.М., 1963.С. 127-128.
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но, для них это была своего рода борьба за реформу миропорядка4. Поэтому

многие«новыеисторики»активноподдержалидействияадминистрацииВиль-

сона.

ОднимизнихбылДжеймсШотуэлл,профессористорииКолумбийского

университета.ИменноонсразужепослевступленияСШАввойнувыступилс

инициативойпоорганизацииособогокомитетаисториковдляизученияеераз-

личныхаспектов.ВсвоемуниверситетеШотуэллсоздал«информационный от-

дел» и библиотеку, где собирались и сохранялись различные материалы по

войне.Он,конечно,небылединственнымисториком,предложившимпривлечь

силысвоихколлегкподдержкеусилийадминистрации.Такуюжеидеювыска-

зала Историческая ассоциация долины Миссисипи, историки Университета

штата Висконсин и др. В результате в апреле 1917 г. было создано «Нацио-

нальноеуправлениеисторическойслужбы» («National Board for Historical Ser-

vice»).ЕгопервымруководителемсталШотуэлл.Напроведенной28-29апреля

1917г.конференцииисториковбылорешено,чтоноваяорганизациябудетза-

ниматьсяпубликациейвпрессеисторическойинформацииповоеннойпробле-

матике, публичными лекциями, совершенствованием преподавания истории,

сборомбиблиографииповоеннымтемам.Словом,этобылапомощьправитель-

ствувделеформированияобщественногомнениявоимяподдержкивнешнепо-

литическогокурсаСША.

Наиболее зримой работой историков стали, конечно, их публикации.

ТолькодляКомитетаобщественнойинформации,созданногоадминистрацией

Вильсона,сотрудникиУправленияподготовилипримерно50памфлетов,тираж

которых превышал 75млн. экз.При этомШотуэлл и его коллегиникогда не

сближались с ультра-патриотическими организациями, поскольку не считали

возможнымдлясебяучаствоватьвджингоистскойистерииилиоткровенноан-

тигерманской кампании. Историки оставались сторонниками сохранения «на-

учногоуровня»вдеятельностиУправления.Данныйподход,каксправедливо

4
Mayer A.J. Historical Thought and American Foreign Policy in the Era of the First World War // 

The Historian and the Diplomat. The Role of Historians in American Foreign Policy. N.Y., 1967. Р. 



92

отметилавтормонографииоШотуэллеГ.Джозефсон,вцеломотражалпони-

мание«новымиисториками»предназначенияистории.Длянихонабылапраг-

матическойнаукой,призваннойпомочьвпониманиииобъяснениинастояще-

го5.Позднее многиедеятелиУправления, в т.ч.и самШотуэлл,былипригла-

шеныкработеисследовательскогобюропоподготовкеамериканскихусловий

мира.

Помимоисториковпропагандистскойдеятельностьюзанимались,конеч-

но,идругиеученыеСША.Вчастности,Академияполитическойнаукивесной

1917г.выступилаинициаторомпроведениякрупнойнациональнойконферен-

ции по вопросам внешней политики. Своей целью организаторы называли

«формирование и распространение “международного духа”» в стране, инфор-

мированиенаселенияопроблемахположениявмире.Всегозачетыреднякон-

ференциисеетрибунывыступило140человек,которыепредставлялинетоль-

комногочисленныеуниверситеты,ноиразличныеобщественныеорганизации

США(например,ФондКарнеги,Лигапопринуждениюкмиру,Женская партия

мираит.п.).ВцентредискуссииоказаласьтогдапроблемасозданияЛигиНа-

ций.Практическивсеучастникиговорилиокрайнейнеобходимоститакогоша-

га.Вчастности,общеенастроениесумелточновыразитьГ.Холт,одинизорга-

низаторов Лиги по принуждению к миру. Он сформулировал две возможные

альтернативы дальнейшего развития цивилизации: после войны может про-

изойти «либо европеизация Америки, либо американизация Европы»6. Таким

образом, приведенныефакты демонстрируют, что ученые активно подключи-

лись к работе по трансформации общественного сознания в пользу интерна-

ционализма.

79-80.
5

Josephson H. James T. Shotwell and the Rise of Internationalism in America. L., 1975. Р. 50-52, 

57-63.
6

The Foreign Relations of the United States. A Series of Addresses and Papers Presented at the Na-

tional Conference on Foreign Relations of the United States at Long Beach. May 28 – June 1. 1917 

/ Ed. by H.R. Mussey and S.P. Duggan // Proceedings of the Academy of Political Science. Vol.7.

№2-3. July 1917. P. IX-XIV, 17-19, 45, 69.
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Наиболее важным практическим вкладом академического сообщества в

делоподготовкиофициальнойамериканскойпрограммыпослевоенногомиро-

порядка стала деятельность особого исследовательского бюро, получившего

известностькак«Инквайри».ОнобылосозданопораспоряжениюВильсонав

сентябре1917 г.По справедливойоценкеисториков, этаорганизация явилась

не только «первым “мозговым трестом” в Америке», но и «первым случаем

широкого использования правительством Соединенных Штатов талантливых

ученых из самых различных областей в целях формирования американской

внешнейполитики»7.Неофициальнымруководителем«Инквайри»считалсясо-

ветникпрезидентаполковникЭ.Хауз.Директоромбюробылназначенсначала

СиднейМезес,президентодногоизнью-йоркскихколледжей,азатем– Исайа

Боумэн, глава американского географического общества. Определяя главную

задачусоздаваемойорганизации,ВильсонвписьмеХаузуподчеркнулнеобхо-

димость«настраиватьсвоидудки»для подготовкиамериканскихпредложений

попослевоенномуурегулированию«сполнымзнаниемпозициивсехвоюющих

сторон»8.Используяакадемическийпотенциалстраныдляконкретизациисво-

ихпланов,Вильсоннадеялсяполучитьдействительно«научные»посвоемуха-

рактеру рекомендации относительно создания нового миропорядка. Примеча-

тельно,чтодлянегосамтермин«научныймиропорядок»былпрактическиси-

нонимомпровозглашенногоимпринципа«мирбезпобеды»9
.

Длярешенияуказаннойпроблемыбылиотобранынаиболееперспектив-

ныеизнающиеученыеразличныхспециальностей– историки,юристы,эконо-

мисты,этнографыидр.Всегозагодснебольшим,когдаработалобюро«Ин-

7
Knock T.J. To End All Wars: Woodrow Wilson and the Quest for a New World Order. N.Y.-

Oxford, 1992. Р. 140; Gelfand L.E. The Inquiry: American Preparation for Peace, 1917-1919. New 

Haven, 1963. P. XI.
8

W. Wilson to E.M. House. Sept. 1, 1917 // The Papers of Woodrow Wilson / Ed.: Link A.S. et al. 

Vol. 1-69. Princeton, 1966-1994. (Далее: PWW). Vol. 44. P. 120-121; Архив полковника Хауза:
В4 т. М., 1937-1944. Т. 3. С. 122.
9

Link A.S. Wilson: Campaign for Progressivism and Peace, 1916-1917. Princeton, 1965. P. 268; 

Wimer K. Woodrow Wilson and World Order // Woodrow Wilson and a Revolutionary World, 

1913-1921 / Ed. by A.S. Link. Chapel Hill, 1982. P. 147; Gelfand L.E. The American Mission to 

Negotiate Peace: An Historian Looks Back // The Treaty of Versailles: A Reassessment after 75 

Years / Ed. by M.F. Boemeke, G.D. Feldman, E. Glaser. Washington-Cambridge, 1998. P. 192.
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квайри»,кегодеятельностибылопривлеченодо150ученых.Попреимуществу

это были представители северо-восточных университетов. Средний возраст

специалистовсоставилвсеголишь40лет,анекоторымведущимсотрудникам

организации едваисполнилось 30.К числупоследнихможно отнести, напри-

мер,РобертаЛорда,профессораГарвардскогоуниверситета;СэмюэляМорри-

сона, преподавателя того же университета; Роберта Кернера, преподавателя

университетаМиссури;ЧарльзаСеймура,профессораЙельскогоуниверситета;

ПрестонаСлоссона,ассистентаКолумбийскогоуниверситета10
. 

Руководство «Инквайри», в соответствии с инструкциями президента,

предполагало изучить представления великих держав о политике по отноше-

нию к другим странам, для того чтобы вооружить делегациюСША на пред-

стоящеймирнойконференциинеобходимойфактическойианалитическойин-

формацией, конкретными альтернативными вариантами решения территори-

альных и иных споров, создания механизма международного урегулирования

конфликтов,сокращениявооруженийит.д.11 Итогомработы«Инквайри»стала

подготовкапочти2000докладовпоразличнымпроблемам,1200карт.Длятого

чтобы представить характер материалов, подготовленных экспертами, приве-

демнекоторыецифровые данные, имеющиеся вмонографииЛ.Гельфанда.В

архивах«Инквайри»,поегоподсчетам,сохранилось894различныхдокумента,

связанныхтолькосвопросамиевропейскогоурегулирования.Изних:174были

посвященыГермании;140– Австро-Венгрии;159– Балканам;203– Россиии

балтийскимгосударствам;158– ЗападнойЕвропе;60– нейтральнымстранам.

Дляещебольшейдетализациисодержанияматериаловрассмотримтечастные

вопросы,которыеоказалисьвполевниманияэкспертовиз«Инквайри»,напри-

мер,погерманскойпроблеме.4докладавключалит.н.первичныедокументы;5

являлисьисторическимисправками;в10былиданыоценкиполитическойси-

туацииигосударственного устройства;5былипосвященывопросамграниц;1–

системеобразования;1– колониям;1– пангерманизму;1– состояниюобщест-

10 О персональномсоставе «Инквайри»см.: Gelfand L.E. The Inquiry. P. 53-68.
11

S.E. Mezes to W. Wilson. Nov. 9, 1917 // PWW. Vol. 44. P. 549-551.
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венногомнения; 1 – милитаризму;30– торговлеитарифам;3– Шлезвигу;1–

Ютланду;46– Эльзас-Лотарингии;1– социальномублагосостоянию;2– жи-

вотнымилеснымресурсам;14– финансамипослевоенномуэкономическому

положению;1– вопросуобответственностизавойну; 7 – общейполитической

иэкономическойситуациив1918г.;9– промышленности;5– торговомуфло-

ту;26документовимелисмешаннуюпроблематику12.Каквидим,кругвопро-

сов,которыйрассматривалсяиоценивалсяспециалистами,вобралвсебясамый

широкий спектр материалов по различным аспектам внутриполитического,

экономическогоимеждународногоположениявГермании.Всеэто, естествен-

но,помоглобыамериканскомуруководствурасполагатьнеобходимойинфор-

мациейдляпринятиярешенийнаПарижскоймирнойконференции.

На какой внешнеполитическойфилософии строили свой анализ сотруд-

ники«Инквайри»?Большинствоизнихвцеломразделяловильсоновскуюкон-

цепциюновогомиропорядка.Вчастности,ужеупоминавшийсяпрофессорШо-

туэлл, возглавивший один из отделов новой организации, был убежденным

сторонникомлиберальногоинтернационализма.Он считал, чтоСШАдолжны

нестимеруответственностизамир,отстаиваяповсеместнопринципысправед-

ливости13
. 

Рассмотримнекоторые сужденияШотуэллапоповодувнешнеполитиче-

скихаспектоввильсонизма.Всвоихмемуарахисторикуказывал,преждевсего,

на созидательный характер программы президента США. «В то время, когда

моральныесилычеловечестваоказалисьнаисходе,именноон(Вильсон.– В.Р.)

сумелпробудитьихкжизни.…Втемныечасыразочарованияонувлекциви-

лизациюотбесполезногоучастия во всемирномразрушениик задаче, связан-

нойнесперестройкойстаройструктуры,ассозданиемновогомировогосооб-

щества,окоторомчеловечестводажеинемечтало».Определяясутьпредложе-

ний Вильсона, Шотуэлл указывал не только на его намерение добиться для

СШАмировоголидерства,ноинаморализмвсейеговнешнеполитическойфи-

12
Gelfand L.E. The Inquiry. P. 110, 184-186.

13
Josephson H. Op. cit. Р. 76.
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лософии. Президент США, не желавший повторения Священного союза или

универсальнойимперии,разработалпрограмму,основаннуюнановойдлями-

ровогосообществаконцепции,котораянаделеозначалавсеголишь«глобали-

зациюдоктриныМонро».Всеэто,каксчиталШотуэлл,сталонастоящей«ди-

пломатическойреволюцией»14
. 

Самымсущественнымдокументом,подготовленнымв«Инквайри»кян-

варю1918г.сталмеморандум«Современныймомент:целивойныивытекаю-

щиеотсюдаусловиямира».Политическаяситуациякэтомувремени(наметив-

шиесяперспективыокончаниявойны,революциявРоссииидр.)требовалавы-

движениясерьезнойвнешнеполитическойинициативы,котораяопределилабы

направленностьпрограммыСШАпопослевоенномумирномуурегулированию.

Уолтер Липпман, один из руководителей «Инквайри», в беседе с Вильсоном

такобрисовалсмысламериканскихпредложений:необходимы«условиямира,

накоторыесовременеммоглибысогласитьсяисаминемцы».Вместестем,и

Вильсон, иХауз, обсуждая суть американскойпрограммы, подчеркивали, что

важнейшей целью ее должно стать соблюдение национальных интересов

США15. Содержание указанного меморандума представляется чрезвычайно

важным,посколькувнем,посравнениюсофициальными«14пунктами»,более

полно раскрывается политико-стратегическая подоплека американской про-

граммы.Кроме того,фактическиданныймеморандумбылпервым серьезным

документом,которыйбылпредставленотимениколлективаученыхдлянужд

Белогодома.Можнопредположить,чтовнемнашлиотражениевнешнеполи-

тические представления, распространенные в той части академического сооб-

щества, котораябылаближевсегокидеологиивильсонизма. Вкачествецели

каквойны,такимирамеморандумопределял«демонтажпрусскойсрединной

Европы»,т.е.исключениесамойвозможностидоминированиягерманскогоми-

литаризма,являвшегося,посути,главнойугрозойнациональнойбезопасности

США.ВсвязисэтимпредполагаласьдемократизацияГермании.Вдокументе

14
Shotwell J. T. At the Paris Peace Conference. N.Y.,1937.Р.20-25.

15 ПечатновВ.О. УолтерЛиппманипутиАмерики.М., 1994. С. 79.
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оговаривалась,вместестем,иопасностьчрезмерногоуниженияГермании,ко-

тороепривелобык господствуреваншистскихнастроенийвстране.Главным

рычагом внешнейполитикиСоединенныхШтатовпо отношениюкГермании

назывались экономические меры. Относительно России документ рекомендо-

вал американской администрации занять примирительную позицию, для того

чтобыпопытатьсясохранитьеевкачествесоюзника,«облагородив»целивой-

ны. Политические взаимоотношения со странами Западной Европы должны

опиратьсяналиберальныекругиФранциииВеликобритании.Западныесоюз-

ники, по словам составителей меморандума, должны быть подкреплены: «1)

энергичнымвысказываниемвпользуэкономическогоединстваиконтроля;2)

либеральнымдипломатическимнаступлениемСША,котороеуказалобылибе-

ралам в Великобритании и Франции путь к восстановлению национального

единствавовнешнеполитическихцелях;…3)подъемоминтересаквойнеиее

итогамсостороныамериканскогонарода».ЛигаНаций,восновукотороймог

бытьположенантигерманскийсоюз,должнабыластатькраеугольнымкамнем

всегомирного урегулирования. «Должна ли этаЛига быть вооруженнойи не

включающей в свой состав теперешних противников или, наоборот, разору-

женнойидружественновключающейвсебяГерманию,зависитоттого,будет

ли германское правительство фактически представлять германскую демокра-

тию»16.Каквидноизсодержанияанализируемогодокумента,Вильсонвпослед-

ствиипринял большуючасть рекомендаций «Инквайри», затушевав при этом

наиболее спорные территориальные вопросы и усилив общедекларативную

частьвсвоемпосланииКонгрессуот8января1918г.

В дальнейшем специалисты из исследовательской организации продол-

жилиактивнуюдетальнуюразработкунаиболеесущественныхпроблеммирно-

гоурегулирования.Нанашвзгляд,позицияпредставителейакадемическихкру-

гов в этих условиях отличалась серьезнымнаучным подходом в определении

перспективных ориентиров американской внешней политики. Зачастую со-

16
A Memorandum by S.E. Mezes, D.H. Miller, and W. Lippmann. The Present Situation: The War 

Aims and Peace Terms It Suggests. [c. Dec. 22, 1917] // PWW. Vol.45. P. 459-473.
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трудники «Инквайри» отстаивали в представляемых материалах противопо-

ложныеточкизрения.Например,Р. Кернер(ун-тМичигана)всвоихдокладах,

посвященных национальным проблемам в Центральной и Восточной Европе,

настойчивообосновывалконцепцию«федерализации»Австро-Венгрии.Поего

мнению,всенароды,проживавшиенаеетерритории,ипреждевсегославяне,

должныбылиполучитьполнуюавтономию.АвотЧ. Сеймур (Йельскийун-т)

предлагал реализовать в послевоенной Австро-Венгрии концепцию «триализ-

ма», предоставив третьюполноправнуюроль в государстве полякам.Вмемо-

рандумах «Инквайри» обсуждались и другие варианты решения данной про-

блемы,новсеспециалистывплотьдоокончаниявойны,какправило,исходили

изцелесообразностисохраненияединстваимперии17
. 

Важно заметить, что материалы, подготовленные сотрудниками «Ин-

квайри» по отдельным проблемам, проходили тщательное рецензирование.

Иногдакомментариисодержаликрайненегативнуюоценкутемилиинымвы-

водам. Однако именно альтернативность суждений следует назвать главным

достижением новой консультативной организации. Противоположные мнения

по различным аспектам мироустройства давали политическому руководству

СШАболее целостное представлениеореальноймеждународной ситуациии,

такимобразом,позволялипринятьболеевзвешенноерешение.

Анализ участия американских интеллектуалов в процессе разработки и

осуществления международного курса США в 1917–1918 гг. показывает, что

благодаряихусилиямначалосьпостепенноепреодолениеочевидной«узости»

традиционного механизма принятия внешнеполитических решений. Происхо-

дило это под влиянием как минимум двух важнейших факторов. Во-первых,

Вильсонсумелбыстроосознатьнеобходимостькомплектованиядипломатиче-

скойслужбыновымилюдьми,способнымиактивноучаствоватьвсовершенст-

вовании содержания, форм и методов осуществления внешней политики Со-

единенных Штатов. Во-вторых, повышения эффективности принимавшихся

решений настойчиво требовали исторические реалии того времени. Мировая

17
Ibid. P. 200-203.
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война,работанадперестройкойвсейсистемымеждународныхотношенийпо-

ставили перед американской администрацией труднейшие задачи, разрешить

которыесиламистарогобюрократическогоаппаратабылоуженевозможно.Все

этоиподтолкнулопрезидентасформироватьизчислаученыхпервыйвистории

США«мозговойцентр», занимавшийсявопросамивнешнеполитическогопро-

гнозирования. Сотрудничество официального Вашингтона с представителями

академическогосообщества,конечно,способствовалоповышениюинтеллекту-

альной «планки» принимаемых властью решений. Активное привлечение ин-

теллектуаловкобеспечениюмеждународногокурсакакнаофициальном,таки

на неформальном уровнях обеспечило, кроме того, необходимый уровень со-

стязательностиидейвамериканскойвнешнеполитическоймыслитоговремени.

Конечно,невсепредложениясоветниковиэкспертовбылитогдаиспользова-

ны.Ноидеи,высказанныеими,демонстрируютмногообразиеибогатствовоз-

зренийамериканскихинтеллектуаловнато,как«сделатьмирбезопаснымдля

демократии».
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Т.Е.Комаровская
Американскийисторическийроман1930-хгодов

о Войне за независимость
«Drums along theMohawk» (1937), the historical novel byW. Edmonds, ismost repre-

sentative of the tendency of depicting the War for Independence in the 30-es, with their urgent need 

for finding in history a corresponding precedent when the people rallying themselves could over-

come hard times and build a basis for the prosperous and mighty society. This contemporary need 

determined the message of the novel and its pathos of glorifying the heroic struggle of the people 

for their land and their rights.

Atthesametimethisheroicpathosdidn’taffectthephilosophyofhistoryoftheauthorex-

pressing itself in the conflict of the novel, his idea of antagonism between the state and common 

people, the class character of the War for Independence. In its estimation of the War for Independ-

enceW.Edmonds’snovelusheredin the historical novels by Howard Fast about the American rev-

olution. 

30-егоды ХХвекаотмеченыусилениеминтересакэпохеВойны занеза-

висимостьвразвитииамериканскогоисторическогоромана.Э. Лейси1 иЭ.Уа-

генкнехт2 объясняют возрождение интереса к этой теме, с которой, кстати, и

началосьразвитиеамериканскогоисторическогороманаоколосотнилетназад,

атмосферойВеликойдепрессии,породившей,соднойстороны,настроенияэс-

кейпизма,асдругой – настоятельнуюпотребностьвернутьсяк «камню,изко-

торогомыбыливытесаны»,подвергнутьанализуфундаментальныепринципы,

на которых основывалось мышление и образ жизни американцев со времени

основания нации, чтобы, вдохновившись героическим историческим опытом,

легче пережить нынешние тяжелые времена.В свете дальнейшей, послевоен-

нойинтерпретациитемыРеволюциивисторическом романеСША представля-

етинтересзамечаниеУагенкнехтаотом,чтов1930-егг. цельюисследований

этойтемыисторическимироманистамибыло«просвещение, анеразвенчание

устоев»3
.

Возврат к теме Войны за независимость в американском историческом

романенаметилсяещев1925г.,свыходомвсветпрекрасногороманаДжеймса

Бойда «Барабаны», на которыйширокая читающаяпублика, к сожалению, не

1
Leisy E. The American Historical Novel. Norman, 1950.

2
Wagenknecht E. Cavalcade of the American Novel from the Birth of the Nation to the Middle of 

the 20-th Century. N.Y., 1952.
3

Ibid. P. 426
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обратила внимания.Возрождение темыРеволюциив американскомисториче-

ском романе межвоенного двадцатилетия можно датировать 1930 г. – годом

публикациироманаРобертсаКеннета«Эрандел».Эта книга, вместе со своим

продолжением «Вооруженный сброд» (1933), была первым историческим ро-

маном о Войне за независимость, завоевавшим огромную популярность. Не-

увядаемыйуспех«Эранделу» и«Вооруженномусброду» принеслимастерство

повествователя, совмещающего захватывающее действие с точностью воссоз-

дания исторической детали, что придает романам Робертса эффект историче-

ской достоверности. Увлекательность повествования отодвинула на второй

план для широкого читателя несколько, мягко говоря, нетрадиционную кон-

цепциюамериканскойреволюции.Независимостьамериканскогонационально-

гохарактерагерой-рассказчик,закоторымстоитавторикоторомуонвромане

доверяетвыразитьсвоюпозицию, сводиткизвечномудухупротиворечияили

упрямству. Автор с презрением относится к Сыновьям свободы, собравшим

весьгородскойсброд,иронизируетнадихборьбойпротивналогов,учитывая,

что сами они были неимущими, и объясняет их готовность бороться против

англичанстремлениемдосадитьотечественнымкупцам.Революциюпородила,

по мнению Робертса, анти-английская истерия, быстро охватившая широкие

слоинаселения.Авторвысмеиваетреволюционныйэнтузиазм,отрицаетсуще-

ствование высоких идеалов у восставших против английского владычества и

видитпобудительныесилыреволюциивстремлениикувеличениюприбылейу

богатыхкупцовиксведениюсчетовсимущими,атакжекнадеждечто-тоур-

ватьдлясебя,улюмпенов.ПодобнаяисторическаяконцепцияРобертсаделает

закономернымпоявлениееготретьегороманаоРеволюции – «ОливерУизуел»

(1940),представляющего показамериканскойреволюциис точкизрениялояли-

ста.

Подобная философия истории американской революции была нехарак-

тернадляисторическогоромана1930-хгг.Болееобщепринятатаееконцепция,

котораяполучиларазвитие в выдающемсяисторическомроманеУ. Эдмондса

«БарабанынадМогавком» (1937).Интересноотметить,чтоуспехэтогоромана,
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возглавившего списокбестселлеров 1937 г., напрямую связан с сенсационной

популярностью «Унесенных ветром», романом, открывшим дорогу американ-

скомуисторическомуромануксамойширокойаудиториииспособствовавшим

утверждению, узаконению исторического романа как жанра в американской

литературе.

СозданныйвсамыйразгарВеликойдепрессии инаступленияфашизмапо

всемуфронту,романЭдмондсабылпризванвдохнутьвамериканцевмужество

и уверенностьвпобеденадтяжелымижизненнымиобстоятельстваминапоми-

наниемомужествеистойкостиихпредков,отстоявшихсвоюземлюиправона

свободу в сходных, по мнению автора, но еще более драматичных историче-

скихусловиях.У.Эдмондстакобъясняет свойвыбортемы:«Прошлое,изобра-

женноев романе,совсемнекажетсямнепрошлым.Параллельснашейжизнью

самоочевидна. Люди долины (Могавка. – Т.К.) противостояли безрассудному

Конгрессу и расстроенной финансовой системе, неизбежными последствиями

чегобылинищетаинастоящийголод.Шаги,предпринятыеими,последовалис

автоматической неизбежностью. Обращение за помощью, помощь оказана не

была,итогдапришло понимание,чточеловек,чтобывыжить, долженпостоять

самзасебя…Онипережилипараличжалкойзависимостиотцентральногопра-

вительства, абсолютнонеспособного решить локальнуюпроблему.И тогда ...

этилюдисобраливсе своемужествоиподнялисьнаборьбу за своюжизньи

будущее.Всхваткесчисленнопревосходящими, прекрасноэкипированнымии

обученнымивойскамиэтифермерыодержалипобедувпоследнейбитведолгой

войны, сохранилисвоидомаи заложилиосновувеликогоисильногообщест-

ва»4
.

Художественнаязадача,поставленнаяавтором, определилапафосегоро-

мана,пафос прославлениягероическойборьбынарода,поднявшегосянаборьбу

засвоюземлюисвоиправа.Этотпафос нашелвыражениенетольковфилосо-

фииисторииЭдмондса,заключеннойвромане,ноивидее истории,воссоздан-

ной в нем.Эдмондс показывает, насколько в началеВойны за независимость
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его героям, простым фермерам, безразличны идеалы Революции и насколько

малоониосведомленыотом,чтопроисходит встране.«Простойфермер,уко-

торогомыслизаняты сеномипшеницей,понятиянеимел,из-зачегошлавойна

...все,чтоонвспоминал,этоначало1775г.,когдаБатлерыиДжонсонывместе

сосвоимшерифомАлександромУайтомпроехалиповсейдолине, чтобысру-

битьшестсвободы,передцерковьюХекимера,также,какпередэтимонисде-

лали вКанауаге»5.Перемены внастроениижителей долиныМогавка начина-

ютсяпослепервыхженалетовиндейцев,инспирированныхруководствомбри-

танскихвойскижившимив долинесторонникамиКороны.«Впервыеонина-

чалипонимать,чтотолькоонисамисмогутзащититьсебя»6.Впрочем,пройдет

немаловремени,многотягот,лишенийипохоронблизкихпридетсяпережить

фермерам долины, не раз они будут обмануты посуламиКонгресса защитить

их,преждечем этопониманиеперерастет в конкретныедействияифермеры,

организовавшись в отрядымилиции, в бою с врагом ощутят, что «онимогут

постоятьзасебя»7
. Эдмондсмастерскипоказывает,каквбояхзасвою землюи

независимость рождается новое чувство родины, которая для них уже тесно

связанассовершающейсяреволюцией.ИвотужегеройроманаДжил,фермери

толькофермердомозга костей,привидеамериканскогофлагаощущает,чтоон

«значитнечтобольшее,чем флагКонтинентальнойармии»8,чтоон – егоизна-

менуетпобедуимир.Впланевыражения авторскойфилософииистории,того

значения,котороеонпридаетборьбежителейдолиныМогавкавходеВойны за

независимость, знаменательно совпадение маленькой победы фермеров, раз-

бившихармиюБатлераиочистившихт.о.долинуМогавкаотврага,спобедой

большой, победой Вашингтона над войсками Корнуоллиса в Виргинии. По

мыслиЭдмондса,победаамериканцеввВойнезанезависимостьиобразование

4
Edmonds W. Drums along the Mohawk. Boston, 1938. P. IX.

5
Edmonds W. Drums along the Mohawk. Boston, 1938. P. 168.

6
Ibid. P. 194.

7
Ibidem.

8
Ibid. P. 446.
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американскойнациинебылибывозможныбезподобных«малых» побед,без

активногодействиянановойоснове широкихнародныхмасс.

Героическийпафосромананепомешал Эдмондсу в выраженииглавного

тезисаегофилософииистории,тезисаантагонизмагосударстваипростыхлю-

дей,проявившегосяещенастадииформированияэтогоновогоякобыдемокра-

тическогогосударства,чтонашлоотражениево внутреннемконфликтеромана:

жители романа против центрального правительства, которое нежелает их за-

щищать, но обирает и разоряет. С первых страниц романа получает развитие

авторская мысль о том, что революционная борьба против Короны ведется

тольковэкономическихинтересахкупцов-янки,доместныхжителей(воснов-

номпотомковнемцевидатчан) революционномуправительствуделанет,они

предоставленысамисебе,ихвыживаниестановитсяихличнымделом.Жители

долиныпросятзащитыотгрозящихрейдовиндейцев итори,аКонгрессупорен

вукрепленииникомуненужногофортаСтэнуикс.Долинаоголенапротивне-

приятеля. С едкой иронией рисует Эдмондс командование Континентальной

армии. Чтобыкак-тосреагироватьнаразорениедолины,котороеможнобыло

предвидеть ипредотвратить оно разоряетпоселениедружественныхамерикан-

цам индейцев.Онвысмеиваетмедлительность,позволившуювраждебнымпле-

менамускользнуть,нерасторопность,непродуманностьдействий,склонностьк

бюрократическим отпискам. Автор показывает, что их бессмысленная жесто-

костькиндейцамприуготовилажителямДолиныбезжалостныйтеррор,кото-

ромупослеуходаКонтинентальнойармиииндейцыподверглидолину.Визо-

браженииЭдмондса,войнаведетсязасчетнарода,хотяегоинезащищают.

Засвоюслужбуврядахмилициии засвоиранылюдиполучили гроши, 

надменныйчиновник,выдававшийимденьги,настаиваетнатом,чтоондейст-

вуетотимениКонгресса.Грабительскийналог,установленныйКонгрессомна

издавна принадлежавшие жителям долины землю и строения, разорил почти

всех. Горькой иронией окрашиваются в контексте романа слова, сказанные в

замешательствеоднимивфермеров: «Ядумал,чтопричина,покоторойвБос-
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тоненачали войну, ибыла в том, чтобынамнепришлось платить налогов»9
. 

Когдажежителидолины,благодарясвоемумужествуистойкости,ценойтяже-

лыхжертвочистилидолинуотврага,браздыправлениясновазахватилиново-

английскиештаты.

Концепция американской революции, воплощенная в романеЭдмондса,

посути,предваряетконцепциюамериканскойреволюции,выраженнуюГором

Видалом в «Бэрре»: «Богачи придерживались проанглийской ориентации, а

беднякамбылобезразлично,платятамериканскиекупцыналогидалекомуост-

ровуилинет.Честноговоря,кромегорсткичестолюбивыхадвокатов,патрио-

товв1775г. былооченьмало»10
.

ФилософияисторииЭдмондсавключаетвсебяосознаниеВойнызанеза-

висимостькаквойныгражданской,войны, вызваннойневпоследнююочередь

столкновениемклассовыхинтересов.Одиниз героевромана,Херкимер, став-

шийпредводителеммилициидолины,такхарактеризует грядущуювойну: «У

насбудетхотябыоднабольшаябитва.Всевнутрисемьи,Джо.МыиДжонсо-

ны.Иникакихсолдат.Считай,чтоэтоиневойнавовсе».Подобнаяконцепция

Войнызанезависимостькаквойныгражданской,вызваннойклассовымантаго-

низмом,моглапоявитьсяуЭдмондсаподвлияниемреволюционизирующейат-

мосферы «красных 1930-х» с их невиданным всплеском левого радикализма.

Осмысление истории Эдмондсом вновь позволило американскому историче-

скому роману обогнать американскую историографию, большинство предста-

вителейкоторой ещев1950-1960-хгг. разрабатывалатезис,чтоамериканская

революция не была революцией с социально-политической точки зрения, что

рольееякобысостоялавупрочениидемократическойтрадиции,зародившейся

вХVII веке,всохранениидемократическихинститутов,чторождатьдемокра-

тиюнебылонеобходимости– онасуществоваласначалавозникновенияколо-

ний(школаБрауна).

9
Ibid. P. 448.

10 ВидалГ. Бэрр//Иностраннаялитература.1977.№7.P.49.
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МысльоклассовомхарактереВойнызанезависимостьстанетосновнойв

философииисториикрупнейшегоамериканского историческогороманистаГо-

вардаФаста,вегоосмысленииВойнызанезависимость.

Восхищаясь стойкостьюимужествомсвоих героев,Эдмондспредпочи-

таетнаходитьвполнематериальноеобоснованиедляихпатриотизмаивыбора

своего места в борьбе колоний, словно чуждаясь и не доверяя возвышенным

идейныммотивам,болеетого,высмеиваяих.Егогерои-фермерысражаютсяне

завысокиепатриотическиеидеалы,арадивыживания – иначепобедившиесто-

ронникиКороны«шкуруснихспустят»11.ДжоБолео,неоценимыйследопыти

проводник отрядов милиции и Континентальной армии, без которого победа

наданглийскимивойскамиииндейцами былабыневозможна,всвоемвыборе

сторонруководствовалсянепатриотическимимотивами,асоображениямивы-

годы:его,охотника,ущемлялипритязанияангличаннарегулированиеторговли

синдейцамииценнапушнину,иначеонпримкнул быкДжонстонам.Только

наздоровойосновематериальногоинтереса,считаетЭдмондс,можетпроизра-

стичестныйпатриотизм.Фанатиковидеиавторопасается,инезря.Дляпони-

манияфилософииисторииавтораособоезначениеприобретаетэпизодсДжо-

ном Вулфом, содержателем трактира. В день военных сборов подвыпившие

фермеры врываются в богатый дом одного из сторонников Короны, грабят,

учиняют тамразгром, а затем,чтобынеотвечать за содеянное, арестовывают

ДжонаВулфа,известногосвоимипроанглийскимисимпатиями,пообвинению

впособничествешпиону,следыпребываниякоторогоониобнаружилиначер-

дакеразграбленногодома.То,чтоонипришливдоминакомыслящего,освобо-

дилоихотследованияморальнымдогмамиотугрызенийсовести;а,стремясь

снять с себя ответственность за незаконные действия, они, прикрываясь пат-

риотическимимотивами,арестовываютнивчемнеповинногочеловека.Дока-

зательстввиныВулфанетникаких,нотенденциозныйсудприговариваетегок

расстрелу,фактически,незадействия,азаполитическиеубеждения,заинако-

мыслие.Варестеиввынесенииемуприговораособенноусердствуетучитель
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МакНод, неприязньккоторомуавторнескрывает.КапитанДемус,человекбо-

леевысокого интеллекта,чемокружающие,которомуавтордоверяетздесьвы-

сказать свою точку зрения, предупреждает, что МакНод будет еще причиной

многихбед,потомучто«ондействительнопатриот.Дляменяпатриотизмзна-

читнемногое»12.Автор,конечноже,непротивпатриотизма,нооннеприемлет

политическогоэкстремизманивкакомеговиде,чембыоннибылпродикто-

ван,мотивамилисверхпатриотическимиилиобратными,ивсейлогикойразви-

тияобразовидействиявроманепоказывает,чтополитическийэкстремизмпо-

рождает беззаконие,нарушениеправчеловека,произвол.Такфилософияисто-

рииЭдмондсасоприкасаетсясбурнойисторией1930-хгг.

ВрамкахлитературнойтрадициироманЭдмондсаявилсяоднимизбли-

жайшихпродолженийтемы,начатойроманомС. Льюиса«У насэтоневозмож-

но» иставшейзатеммагистральнойвамериканскойлитературе– темыпреду-

преждениясовременниковпротивугрозыфашизациижизнивсамихСоединен-

ныхШтатах.

ОписаниебитввроманевыдержановтрадицииСтивенаКрейна,предше-

ствующих исторических романов 1920–1930-х гг., литературы «потерянного

поколения». Эдмондс подчеркивает ужас, варварство и бессмыслицу войны,

ожесточающей людей и заставляющей их бесцельно уничтожать друг друга.

Его особое неприятие вызывают акты политической мести, выражающиеся в

убийственевинных.Свозмущениемрассказываетонотом,какпослеодногоиз

рейдов индейцев солдаты милиции в отместку сожгли среди ночи поселение

приверженцев Короны, издевались над их женами и детьми. Для выражения

своейпозициитриждыобращаетсяавторкодномуи томужеэпизоду – рейду

армииимилиции,предпринятомупротивиндейцев,показываяеготоглазами

индейцаСиняяСпина,точерезвосприятиеДжила,то – ДжонаУивера.Подоб-

ныйфолкнеровскийприем(множественностьточекзрениянаоднособытие) не

толькопомогаетавторувоссоздатьстереоскопическуюкартинудействительно-

11
Edmonds W. Drums along the Mohawk. Boston, 1938. P. 83.

12
Ibid. P. 86.
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стииболееполновыразитьсвоюконцепциюсобытия,ачерезнего – своюфи-

лософию истории, но и делает возможным воссоздание идеи истории людей,

участвовавшихвеесотворении.Индеец,тайноследующийзаармией,потрясен

видомсожженныхгородов,убитыхживотных,уничтоженныхпосевов,изнаси-

лованныхизверски убитыхзатеммолодыхиндианок. Индеецперестаетпони-

матьбелогочеловека.

ДобропорядочныйфермерДжил,любящиймужизаботливыйотец,вер-

нувшисьизпохода,походяговоритженеокарательнойэкспедиции: «Мысо-

жглигорода.Взялипленных.Ничегоособенного,толькомногопришлосьмар-

шировать»13.ИтолькоумудренныйжизненнымопытомДжонУиверосуждает

жестокостьпротивиндейцев,даитопотому,чтовдальнейшемонибудутжес-

токомститьбеломунаселению.Помыслиавтора,индейцынравственногораз-

довышебелых,дажевсвоихпроявленияхжестокости.

Отношениекиндейцам – важныймомент,определяющиймировосприя-

тиелюдейизображеннойвроманеэпохиирегиона,фронтирсменов,живущихс

индейцамивпостоянномконтакте.Эдмондспоказывает,насколькопсихология

завоевателей, истинных хозяев земли стала частью национального сознания.

ДжоБолео,досих порслюбовьювспоминающийсвоюженуиндианкуиснос-

тальгией – тевремена,когдаиндейцыбылидружелюбнонастроеныкбелому

человекуиохотноотдавалиемусвоихдочерейвжены,неожиданно заключает

свойидиллическийрассказосчастливойжизнисженой: «Виндейцахнетниче-

гохорошего.Вэтойстранежилосьбыгораздолучше,еслибынеиндейцы»14
.

В своем романе Эдмондс раскрывает национальные, этнические кон-

фликты, существовавшиеприрождениинации.Янкинелюбятместноенаселе-

ние,аЛана,женаДжила,отстаиваяневинноосужденногоВулфа,спрезрением

бросаетвответнарассказобесчинствахянкипоотношениюкженамидоче-

13
Edmonds W. Drums along the Mohawk. Boston, 1938. P. 466.

14
Ibid. P. 322.
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рямТори:«Мы– неянки»15,выражаяэтимукоренившуюсявдолинеМогавка

точкузрения.

Исторический роман Эдмондса отразил наболевшие проблемы эпохи, в

которую онбыл создан;интерпретацияисториив«БарабанахнадМогавком»

своимпафосомпрославления активногополитическогодействияширокихна-

родных масс и обличения социального антагонизма, проявившегося еще во

времена Революции иВойны за независимость, заложенного в основу амери-

канскогогосударства,подготовилапочвудляпоявленияисторическихроманов

Говарда Фастаобамериканскойреволюции.

15
Ibid. P. 82. 
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Т.М. Данилина

Вариативностьиспользованияурбанистическогопейзажав
трилогииДжеймсаТ.Фаррелла«СтадсЛониган»

(1932–1935)

The article is devoted the problem of reflecting urban landscape in the life 

andfateofthemainheroStudsLoniganinJamesT. Farrell’s trilogy. The appear-

ance of the city strongly deals with the subject of the novel.  

Джеймс ТомасФаррелл (1904–1979)
1, ученик и друг ТеодораДрайзера,

американский писатель, публицист и критик, вошел в историю литературы

СШАпреждевсегокакавторнашумевшейв«красныетридцатые»трилогиио

Стадсе Лонигане: «Юный Лониган» (Young Lonigan, 1932), «Молодые годы

СтадсаЛонигана» (The Young Manhood of Studs Lonigan, 1934),«Судныйдень»

(The Judgment Day, 1935)).Этопроизведениебылопервымв«большойпрозе»

Фаррелла и послужило для писателя своеобразной творческой лабораторией.

Именно в нем были намечены темы, идеи, метод и стиль будущей чикагско-

нью-йоркской«саги»американскогопрозаика,объединившейвсебетрилогию

оСтадсеЛонигане,пенталогиюоДэнниО’Ниле,трилогию оБернардеКэрреи

множество рассказов. В основу большинства произведений лег личный опыт

автора,напротяжениивсеготворческогопутиисповедовавшегопринцип:пи-

сатьтолькоотом,чтохорошознаешьсам.Всветеэтогонеудивительнымвы-

глядитто,чтоместомдействиятрилогииоСтадсеФарреллвыбираетЧикаго,

город,знакомыйемусотроческихлет,когдаонпятнадцатилетнимподростком

переехалсюдавместесродными.

ЧикагоФаррелла отличается от образа этого города, скажем, у тогоже

Драйзера в «Трилогии желания». Если Драйзер изображает город растущим,

1 См.онем:ПисателиСША.Краткиетворческиебиографии/Подред.Я. Н. Засурского. М., 

1990. С.508-510;Данилина,ТатьянаМихайловнаСвоеобразие художественногометодаДж.Т.Фар-
реллавтрилогииоСтадсеЛониганеДис....канд.филол.наук.М., 1995; Beach J.W. American Fiction, 

1920-1940. N.Y., 1941; Kazin A. On Native Grounds: An Interpretation of Modern American Prose Litera-

ture. N.Y., 1956; Branch E.M. James T. Farrell. Chicago, 1971; Wald A.M. The New York Intellectuals. 

N.Y., 1987; http://en.wikipedia.org/wiki/James_T._Farrell.
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обновляющимся,поражающимвоображениесвоеймощьюиразмахомперемен,

тоуФаррелланаЧикагосовершенноинойвзгляд.УДрайзерамывидимгород

концасамого началаХХвека,когдаСоединенныеШтатыпереживалинебыва-

лыйэкономическийподъем.Действиежефаррелловскойтрилогиипроисходит

в1916–1931гг.,время,когда«американскаямечта»частооборачивалась«аме-

риканскойтрагедией».ИзбравдлятрилогииоСтадсевкачествеглавнойпро-

блемывопросовзаимовлияниисредыиличности,Фаррелл-натуралиствпер-

выхдвухчастяхнамеренносужаетдрайзеровскуюпанорамуЧикагодоописа-

ния Саут-Сайда – небольшого района, населенного ирландцами-эмигрантами,

представителями нижнего среднего класса. Заметим, что локализация места

действия тожеобусловленабиографиейписателя (егоюностьпрошлавСаут-

Сайде)иужеупомянутымвышепринципомдостоверности.Тщательноеописа-

ниеурбанистическихпейзажей,нравовибытанаселяющихэтотрайонлюдей,

среди которых живет и воспитывается протагонист цикла романов о Стадсе,

помогаетписателювегостремлениипоказатьатмосферужизненнойстагнации,

пропитывающейвизображаемойимсредевсе– отидеологиидоличныхвзаи-

моотношений.ЖизньСтадса,егопоискисебя– этонетолькоисторияконкрет-

ного индивидуума, но и воплощение разрушительного влияния окостенелой

обыденностисредыналичностьвообще.

Саут-СайдвтрилогииоСтадсевыступаетсразувдвухипостасях:какме-

стодействияикаксимвол. Детализацияпейзажныхзарисовок,предоставление

читателювозможноститочноопределитьместоположениегероя,прочнаяпри-

вязкасобытияктомуилииномуместуиспользуютсяписателем-натуралистом

и как средство «документализации» происходящего, создающей впечатление

жизнеподобия.Втожевремя,привсейточности,описаниеместадействияпи-

сателемдостаточносжато,можносказать– пунктирно.Возникаетвпечатление

присутствиявхудожественнойткани произведениянекойсистемыкоординат,

пооднойизосейкоторойразмечаетсявремя,аповторой– пространство.

На город мы смотрим глазами самогоЛонигана, чему способствует ис-

пользуемыйавторомприеминтроспекции,превращающийнепримечательность
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и серость мирка Саут-Сайда с его однотипными многоквартирными домами,

пыльнымиулицами,неизменнымибиллиардной,аптекойипивнойв«метафо-

рыума»героя. СеростьиубогостьдуховногомираСаут-Сайдакакбыотрази-

лись в тусклых красках, покрывающих здания в этом районе. Относительное

однообразиеархитектурысимволизируетобезличенностьнаселяющихэтизда-

ния персонажей. Автору удается создать почти физическое ощущение уду-

шающей атмосферы, воспитывающейСтадса среды, история воспитания пре-

вращаетсяврассказосаморазрушенииличностиподвлияниемдуховногоима-

териальногоокружения.

Символикагородскихпейзажейдаетключкразгадкезначимостицвето-

вой гаммы, используемой писателем. Цвета контрастируют, их можно четко

разделитьнатемные,мрачные,холодныеи– светлые, радостные,теплые.Все,

чтосвязаносСаут-Сайдом,окрашеновсерый,черный,грязно-бурый,коричне-

вый цвета. Эти мрачные тона символизируют невежество, одиночество, бес-

причинную жестокость и страх, в атмосфере которых живет Стадс Лониган.

Описание природы (Вашингтон-парка, озераМичиган) как единственной сре-

ды, в которой протагонист сбрасывает маску «крепкого парня» и позволяет

проявитьсясвоейинстинктивнойтягекпрекрасному,создаетсяспомощьюзе-

лено-голубойпалитры.Голубойикрасныйцветасвязаныис образомвозлюб-

ленной Стадса – Люси. Встречи и расставания с этой героиней становятся в

трилогии своеобразными вехами, означающимипрохождениеЛониганомоче-

редногоэтапастановленияеголичности.

Взавершающемтрилогиюромане«Судныйдень»авторрасширяет место

действия. В первых двух частях, написанных по жанровым законам «романа

воспитания»,нарушениегероемграницлокальногоместадействия,районаСа-

ут-Сайд,покалишьэпизодично.Фарреллзаинтересованвнеизменности«деко-

раций»,котораяпомогаетемусоздатьобразрутинностиизакостенелостисре-

ды, воспитывающейюногоЛонигана.Пространственно-вещные символы ста-

новятсязнакамиопределенныхжизненныхустановокиценностей,образажиз-

ниимыслиглавногогерояивоспитывающейегосреды.Втретьемроманеме-
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стом действия становится весь Большой Чикаго времен Великой Депрессии.

Размахиширьогромногогородалишьподчеркиваютбеспомощностьиинфан-

тильностьСтадса,затерянноговэтомпугающеммасштабностьюпроблемиво

многомнепонятномдля героя урбанистическоммире.Личностное и социаль-

ноетеснопереплетаются,образуятрагическийузорнеудавшейсяжизнигероя,

которая заканчивается в финале смертью. Камерность сменяется эпичностью,

вызваннойжеланиемавторарассказатьобАмерикеиеенародевэпохуэконо-

мического кризиса,заиндивидуальнойсудьбойпоказатьтрагедиюнации.Ме-

няетсяижанр:третьячастьнаписанавжанресоциальногоромана.

Образыгородаивтретьемтометрилогиинеперестаютбыть«метафора-

миума»Лонигана,потомучтонетолькоочерчиваютграницыместадействия,

нои,пропущенныечерезсознаниегероя,получаютокраскуегоэмоционально-

госостояниявэтотмомент.Какэто,например,происходитвсценеобъяснения

СтадсасКэтринвчетвертойчастивторойглавы«Судногодня»2.Стадсвпер-

выевжизниделаетпредложение,онвзволнованновизнойнахлынувшихнане-

гочувств,ивсеокружающеевидиткакбывпервые:«Впередибылоширокое

цементноешоссе,окаймленноегорящимиэлектрическимифонарями,ивдалеке

– окруженныйзамерзшей,покрытойснегомземлейБукингемский фонтансжи-

вымиструямиводы,переливающимисяразноцветнымиогоньками.Прогулива-

ясьпомосту,справаотИнститутаискусств,онувиделвсюэтупанорамуперед

ним,какеслибыэтобыловпервыйраз»3
.

Совсем другие краски использует автор в первой главе романа, когда

Стадсобуреваеммыслямиоблизкойсмерти(смерть– одинизглавныхлейтмо-

тивов произведения): «Снаружи он видел поля, голые, мокрые, скользящие в

сгущающемсямраке,какбызасыпающиевпустоте.Ночьпокрывалаих,какза-

стегнутоенавсепуговицыпальто,сшитоеизтемноты.Итакоежеодеяние,но

изещеболеетяжелогомрака,окутывалоегособственныемысли»4
.

2
Farrell J.T. Judgment Day // Farrell J.T. Studs Lonigan. N.Y., 1958. P. 462-467.

3
Ibid. P. 462-463.

4
Ibid. P. 437.
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ВодномизпредисловийкмногочисленнымизданиямтрилогииФаррелл

писал, что его целью было «правдивое произведение, рассказывающее о том,

как веговремя(20-е– 30-егг.ХХв.– Т.Д.)людижили,страдали,радовалисьи

умирали»5.Такибылавоспринятакнига«СтадсЛониган»,принесшаяписате-

лю заслуженную славу. Во многом успешность достижения автором постав-

леннойцелиобъясняетсяегомастерским использованиемноваторскихидоста-

точнотрадиционныхсредствизображения,средикоторыходнимизважнейших

становитсягородскойпейзаж.Фаррелл-урбанистсоздаетосязаемый,объемный,

объективныйпортретгорода,неотделимыйотэпохи,ивтожевремяглубоко

личностный,переданныйчерезвосприятиепротагонистаидругихперсонажей

трилогии.

5
Farrell J.T. James Farrell on James Farrell // New Republic. Vol. CIII. October 28. 1940. P. 596.
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И.К.Корякова
СозданиеидеятельностьКомитетаполитическихдействий

вСШАв1943–1944гг.
The article is devoted to the examination of the political activity of American labor during 

the Second World War. The author analyses the causes of the creation of the Political Action Com-

mittee, its organizational structure, its aims and strategy in the elections of 1944.The attention is 

also paid to the main functions of the Political Action Committee, including its educational work, 

its registration and financial campaigns, and to its cooperation with other labor institutions.

ВступлениеСШАвоВторуюмировуювойнусерьезноповлиялонаизме-

нение стратегии и тактики борьбы американских профсоюзов в защиту соци-

ально-экономическихправрабочих.ПосленападенияЯпониинаСША7декаб-

ря 1941 г. профсоюзы и рабочее движение в целом оказали безоговорочную

поддержку правительству Ф. Рузвельта, объявившего войну державам «оси».

Профсоюзы заявили о своей готовности сделать все для разгрома фашизма.

Ониодобрилимероприятияправительства,направленныенанаращиваниетем-

пов и объема военной продукции, высказались за военное сотрудничество с

СССРвделеразгромафашизма,заскорейшееоткрытиевторогофронта.

ИАмериканскаяфедерациятруда (АФТ),иКонгресспроизводственных

профсоюзов(КПП),дваглавныхцентра,объединявшихбольшинствопрофсою-

зовстраны,поддержалиидеюнациональногоединствавборьбесфашизмоми

безоговорочноодобриливсеусилиягосударствадляразгроманацизма.

Выступиввцеломзаустановление«национальногоединства»вкачестве

первостепенногоусловияуспешной войныпротивмировогофашизма,лидеры

профсоюзов считали признание ведения войны своим важнейшим делом при

условии,во-первых,сохранениятрудовогозаконодательства«новогокурса»,а

во-вторых,наосноведобровольногоурегулированиятрудовыхспоровсучетом

требованийрабочих.Длябесперебойнойработывоенногопроизводствавоимя

победынадфашизмом,рабочиебылиготовыпойтинаопределенныежертвы–

отказатьсяотстачек.

Насостоявшейся17–23декабря1941г.конференциипрофсоюзовипред-

принимателей, созваннойФ. Рузвельтом для достижения соглашения о недо-
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пущенииостановокпроизводстваиз-затрудовыхконфликтовнавремявойны,

профсоюзныеделегатыподтвердилиотказотстачекисогласилисьпередавать

вопросразрешенияконфликтовнаарбитражноерешениеспециальногоуправ-

ленияизпредставителейпрофсоюзов,предпринимателейи«общественности».

Однаконадеждыпрофсоюзовнаотносительнуюсправедливостьрабочей

политикигосударствавовремявойныоказалисьтщетными,что продемонстри-

ровалаполитикаадминистрацииРузвельтавобласти регулированиязаработной

платы, которая стала самым важным аспектом трудовых отношений в годы

войны. Начавшийсявоенно-промышленныйбумспособствовал,соднойсторо-

ны,баснословномуроступрибылейкрупного бизнеса,асоответственно,ипла-

тежеспособностипредпринимателей,асдругойстороны,стремительномурос-

туцен,втомчисленатоварыпервойнеобходимости.Втожевремявойнана-

чаласьвусловиях,когдавстранесуществовалимиллионыбезработных,астав-

ки заработной платы большинства работающих были чрезвычайно низкими.

Необходимостьболеерешительнойборьбырабочихзаповышениебазовыхста-

вокоплатытрудаестественновсталанаповесткудня.

Вусловияхотказарабочихотзабастовокврешениивопросаозаработной

платеоченьмногое зависелоотпозицииправительстваФ.Рузвельта, которое

фактическивсталонапутьавторитарногоадминистрированиявобластитрудо-

выхотношенийвгодывойны.Ф.Рузвельтподдержалвэтомвопросепредпри-

нимателей,которые, заботясьпреждевсегообизвлечениинаибольшейприбы-

ли, стремились переложить основное бремя войнына плечи трудящихся. Во-

первых, рабочих лишили голоса при решении важнейшего вопроса трудовых

отношений- заработнойплаты.Онразрешалсянепутемарбитражасучастием

профсоюзов,апредписаниямисверху.Во-вторых,правительствоФ.Рузвельта

фактически взялокурсназамораживаниезаработнойплаты,котороеосуществ-

лялосьв соответствиисузаконеннойвоктябре1942 г.формулой«малойста-

ли»1.Согласноей, допускалось,чтос1января1941г.домая1942г.стоимость

1 См.подробнее:СивачевН.В. РабочаяполитикаправительстваСШАвгодывтороймировой
войны.М., 1974. С. 147–179.
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жизнивозрослана15%.Этозначило,чтобазовыеставкиоплатытрудаможно

было повышать в этих 15-процентных пределах. Профсоюзы не имели права

требоватьувеличенияоплатытрудасверх15%,дажееслиплатежеспособность

предпринимателейпозволялаидтинаэто.

В результате проведения государством такой политики базовые ставки

заработнойплаты, поофициальнымданным, с января1941г.поиюль1945г.

возрослина24%засчетнезначительныхпослабленийвформуле«малойста-

ли»,астоимостьжизнизаэтовремяподняласьна32%2.Этобыло неблагопри-

ятным соотношением двух важнейших экономических показателей и явилось

крупнойпобедойпредпринимателейнадтрудящимися,достигнутойспомощью

государства,чтонемоглоневызватьсопротивленияпрофсоюзов.

С началом войны ожесточились нападки консервативных сил США на

трудовоезаконодательство«новогокурса».Окрепшиенетольков экономиче-

скомотношении,ноивосстановившиесвоюсильнопошатнувшуюсяв30-его-

ды социальную репутацию, предприниматели яростно выступали за коренное

ослаблениепрофсоюзовкакинститута,утверждая,чтоихдеятельностьмешает

эффективномуфункционированию военногопроизводства.Встранеразверну-

лась мощная антирабочая кампания, которая преследовала цель подготовить

общественноемнение страныкпринятиюантипрофсоюзных законов.Виюне

1943 г. через президентское вето конгресс одобрил закон Смита-Коннэлли о

порядкеурегулированиятрудовыхконфликтовввоенноевремя.Данныйзакон

затруднялобъявление стачекнапредприятиях,осуществлявшихпроизводство

военнойпродукции,объявлялуголовнымпреступлениемвсякоесодействиеза-

бастовке в том случае, если охваченное стачкой предприятие переходило в

управлениеправительством,изапрещалпрофсоюзамвноситьвкладывизбира-

тельную кампанию лиц, добивавшихся избрания на федеральные должности.

Естественно, что данный антирабочий закон немог не вызвать осуждения со

стороны профсоюзов.

2 Сивачев Н.В. Указ. соч. С. 175.
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Витогепрофсоюзы,отказавшиесяоттакогодейственногооружияборь-

бы,какстачки,вынужденыбылиискатьдругиеэффективныеметодызащиты

интересоврабочихпротивнаступленияпредпринимателей.Итакимэффектив-

ным инструментом в условияхширокомасштабного государственного вмеша-

тельства в экономику и социальные отношения, по мнению руководителей

профсоюзов,должнабыластатьактивнаяполитическаядеятельностьорганизо-

ванныхрабочих.ОдинизлидеровКонгрессапроизводственныхпрофсоюзовС.

Хилмэн, убеждая членов профсоюзов сделать более активным свое участие в

политическойжизнистраны,утверждал,чторабочиебольшенемогутрешать

своиежедневныепроблемы за столомпереговоров спредпринимателями, что

вопросызабастовочнойплаты,продолжительностирабочегодня,условийтруда

начинаютв значительной степени зависетьотполитики,одобреннойконгрес-

соми администрацией президента, и профсоюзы тогда должны влиять на ха-

рактерэтойполитики3.Дляэтогорабочимпредлагалосьсоздатьполитическую

организацию,используямеханизм,которойпрофсоюзымогли,во-первых,уча-

ствоватьввыборах,содействуюизбраниюпрогрессивныхпрезидентовстраны

ичленовконгресса,аво-вторых,влиятьнапринятиетехилииныхзаконопро-

ектовввысшемзаконодательноморганеСША.Подобнаянезависимаяполити-

ческаяорганизация – Беспартийная рабочая лига (БРЛ)– была создана проф-

союзамиещев1936г.4 Еепредседателемиказначеемявлялисьсоответственно

Дж.ЛьюисиС.Хилмэн.БРЛсыгралаважнуюрольвмобилизацииголосовра-

бочихнаподдержкуФ.Рузвельтанапрезидентскихвыборах1936г.,содейст-

вовалаизбраниюпрогрессивныхкандидатоввконгресснапромежуточныхвы-

борах 1938 г., выступала как влиятельная политическая сила, оказывающая

давление на членов конгресса с целью одобрения важных законопроектов в

1936–1939гг.Однако,переживаякризисв1939–1940гг.иврезультатеутратив

статуснациональнойполитическойорганизациипрофсоюзов,Беспартийнаяра-

3 См.: Fraser S. SidneyHillman:Labor’sMachiavelli//LaborLeadersinAmerica/Ed.byM.
Dubofsky and W. Van Tine. Urbana-Chicago, 1987. P. 227.
4 См.подробнееодеятельностиБеспартийнойрабочейлиги:КоряковаИ.К. США:профсою-
зыиполитическаяборьба(1936- 1941гг.).Изд-во Мордов. ун-та, 1991.
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бочаялигав1941г.превратиласьфактическивполитическуюорганизациюод-

ного профсоюза – профсоюза горняков, который в 1942 г. вышел из КПП, и

профсоюзыосталисьбезполитическогоинститута,черезпосредствокоторого

раньшеучаствоваливполитике.

И тогдана заседанииисполкомаКППвноябре1942 г. главаКонгресса

производственныхпрофсоюзовФ.Мэррэйвновьпоставилвопросо политиче-

ской позиции КПП. Для этого решено было создать специальный Законода-

тельный комитет в рамкахКППиназначить туда трех наиболееполитически

активных лидера этого профсоюзного центра: Н. Коуэна, главного лоббиста

КПП в конгрессе США, Р. Уэлша, главу Исследовательского департамента

КПП,иДж.Брофи,директорасоветовпроизводственныхпрофсоюзоввштатах.

Иуже30декабря1942г.ониподготовилидоклад,вкоторомпроанализировали

негативныепоследствияуходаКППсполитическойареныпосле1940г.всвязи

с кризисом БРЛ как национальной структуры, а также обосновали необходи-

мость немедленных действий по восстановлению политических организаций

КППнаместномуровнеи возрождениюполитическогоорганаКППвнацио-

нальноммасштабе5
.

8января1943г.Ф.Мэррэйсозвалспециальнуюзаконодательнуюконфе-

ренциювсехпрофсоюзовКППдляобсужденияипринятиярешенияпопред-

ставленномудокладу.АуженазаседанииисполкомаКПП,7июля1943г.было

окончательнорешеносоздатьполитическуюорганизациюпрофсоюзов– Коми-

тетполитическихдействий(КПД).ПрезидентпрофсоюзашвейниковС.Хилмэн

и президент профсоюза автомобилестроителей Р. Томас были избраны, соот-

ветственно, председателем и секретарем КПД. Ван Биттнер стал вице-

председателем,аШ.ДалримплиЭ.Фитцджералд– членамиКПД.Нодвижу-

щейсилой6 КПДоставалсяС.Хилмэн.

5 См.: Foster J. The Union Politic: The CIO Political Action Committee. Baton Rouge, 1975. P. 6-

7.
6 См.: Gaer J. The First Round. The Story of the CIO Political Action Committee. N.Y., 1944. P. 

60, 65.



120

В документах Комитета политических действий подчеркивалось, что

КПД,хотяиполучалстатуспостояннойполитическойорганизации,неявлялся

«профсоюзнойпартией»или«третьейпартией».ВыступаявконгрессеСШАв

августе 1944 г., С.Хилмэн объяснял: «Мыне заинтересованы в утверждении

третьей партии, т. к. третья партия послужила бы скорее разъединению, чем

объединению сил прогресса.Мы не являемся придатком какой-либо главной

политическойпартии»7
.

Задачей КПД провозглашались «мобилизация пяти миллионов членов

КППи привлечение активнойподдержки всех другихпрофсоюзов,АФТ,же-

лезнодорожныхбратств»8 дляизбраниянавыборах1944г.Ф.Рузвельтапрези-

дентомстраныи«прогрессивногоконгресса».

УчастиеКПДвизбирательнойкампанииопределялразработанныйКПП

к июню 1944 г. документ, получивший название «Программа народа на 1944

год».Вэтомдокументеразъясняласьпозицияпрофсоюзовпоосновнымпунк-

там внутреннейи внешнейполитикиСША.Главнойцельюрабочих объявля-

лось достижение «полной и окончательной победы», «искоренение фашизма,

нацизмаияпонскогоимпериализма»9.Впрограмместавилисьзадачидобивать-

сягарантийправакаждомугражданинуСША,независимоотрасы,профессии

и вероисповедания, получать заработок, обеспечивающий «приличные» усло-

вияжизни,«праванаадекватноемедицинскоеобслуживание»,«праванахоро-

шееобразование»,«праванаадекватнуюзащитуотэкономическогострахапе-

редстаростью,болезнью,несчастнымслучаемибезработицей»10
.

Профсоюзыпредлагали установить «справедливое» соотношениемежду

заработной платой, ценами и прибылями, а как следствие считали необходи-

мымразморозитьзаработнуюплату,установить«эффективныйконтрользаце-

намииплатойзажилье», повыситьналогинаприбылькорпорацийивысокие

7
Gaer J. Op. cit. P. 238.

8
Ibid. P. 60.

9 People’sProgramfor1944//Gaer J. Op. cit. P. 192.
10

Ibid. P. 199.
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личныедоходыграждан11.КППнастаивалнастроительствезагосударственный

счеткакминимум1,5млн. жилищвгодвтечение10-летнегопериодадляобес-

печениягражданСШАжильем.Профсоюзыпредлагалиисозданиегосударст-

веннойсистемымедицинскогострахованияинастаивалинапринятииконгрес-

сомбилляВагнера-Мэррэя-Динджеллакакважногошаганапутикдостижению

этойцели12
.

КПД в 1944 г. полагался на оченьпростуюизбирательную стратегию–

избратьпрезидентастраныиконгресс,которыесмоглибывоплотитьпрограм-

мупрофсоюзоввжизнь.Ниодинизчетырехпретендентовнапосткандидатав

президентыотреспубликанскойпартии(губернаторНью-ЙоркаДьюи,генерал

Д.Маккартур,юристибизнесменУ.Уилки,губернаторОгайоДж.Брикер)не

являлись приемлемыми фигурами для профсоюзов. С одной стороны, они не

имелитакоголиберальногопрошлого,какФ.Рузвельт,сдругой,никтоизних

непошелбынаодобрениекаких-либопунктовизпрограммыКПДдляполуче-

нияголосовчленовпрофсоюзов.

Еще задолго до начала избирательной кампании КПД не скрывала, что

кандидатом, который получит поддержку профсоюзов на выборах, будет Ф.

Рузвельт.27июля1943г.С.Хилмэнобратилсясличнымписьмомкпрезиденту

страны, в которомпросил о встрече для изложения политическойпрограммы

КПП. Подчеркивая, что единственная цель Комитета политических действий

заключалась в избрании конгрессменов, которые поддерживалиФ. Рузвельта,

С.Хилмэнзаявлял,чтоКППидемократическаяпартиямоглибыстатьвзаимно

дополняющимидругдругаполитическимиинструментами13
.

ДляизбранияФ.Рузвельтапрезидентомстраны,соднойстороны,ичле-

новконгресса,поддержавшихегоипрограммупрофсоюзов,сдругойстороны,

КПП планировал создать разветвленную структуруКПД с влиятельнымифи-

лиаламинаместах,провестиактивнуюкампаниюпопросвещениюизбирателей

11 См.:People’sProgramfor1944//Gaer J. Op. cit. P. 204.
12

Ibid. P. 209.
13 См.: Foster J. Op. cit. P. 22.
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иихрегистрациии,конечно,организоватьсборфинансовыхсредств,необхо-

димыхдляосуществленияполитическойдеятельностипрофсоюзов.

9сентября1943г.былодобренплансозданияразветвленнойструктуры

КПД.Этотпланпредполагалучреждениештаб-квартирыКПДвНью-Йоркеи

егоофисавВашингтонеисоздание14региональныхотделенийКПД,которые

охватываливсе48штатовСША.РегиональныеотделенияКПДсоздавалисьдля

лучшейкоординацииполитическойдеятельностипрофсоюзоввключевыхшта-

тахстраны.ОгромнуюработудляихсозданияпроделалС.Хилмэн,колесяпо

всейстране,выступаясбесчисленнымиречамиирадиообращениями,проводя

предварительныеконференции14.ВрамкахКПДбылисозданыиспециальные

подразделения по работе с женщинами, афро-американцами, молодежью, а

такженаучные,радиобюро,бюроораторов.

Более серьезные проблемы возникли у профсоюзов с финансированием

ихполитическойдеятельности,т.к.законСмита-Коннэллизапрещалорганизо-

ваннымрабочим«делатьвзносывсвязислюбымивыборами»15 нафедераль-

ные должности.ИКомитет политических действий должен был изыскать ле-

гальные пути финансирования своей работы. Юридический советник КПД

Джон Эбт считал, что использование профсоюзных взносов было законода-

тельнооправдановдвухслучаях.Во-первых,еслионитратились,соднойсто-

роны, на памфлеты, радио и другую «просветительскую деятельность», а, с

другой стороны, на оплату работы штата служащих КПД, на оборудование

офисов, на дорожные расходы, на канцелярские принадлежности, т. е. не на-

правлялись напрямую кандидатам на выборах. Во-вторых, как объяснял Дж.

Эбт, взносы профсоюзов были приемлемые, если они расходовались на под-

держку кандидата до его выдвижения тойилиинойпартиейна выборах.Для

финансированиядеятельностиКПДнаподдержкукандидатапослееговыдви-

жения партией предлагалось провести кампанию по сбору добровольных по-

14 См.: Fraser S. Labor Will Rule. Sidney Hillman and the Rise of American Labor. N.Y., 1991. P. 

511.
15

Foster J. Op. cit. P. 24.
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жертвованийвразмереодногодолларасчленапрофсоюза,чтонезапрещалось

закономСмита-Коннэлли.

Сразужепослесозданиявиюле1943г.Комитетаполитическихдействий

большинство национальных профсоюзов КПП выделило на его деятельность

суммувразмереоколо700тысячдолларов.Причемчетырепрофсоюза– швей-

ники,автомобилестроители,сталелитейщикииэлектрики– внеслипо100ты-

сяч долларов16. К 23 июля 1944 г. КПД потратил из этой суммы 371 тысячу

долларов,остальные300тысячдолларов«заморозил»до7ноября1944г.(день

выборов)17.Причинаэтогозаключаласьвтом,чтодо23июня1944г.КПДбыл

вовлеченв«чистопросветительскуюработу»18,целькоторойсостоялавразъ-

яснениирабочимвопросовизбирательнойкампании,вубежденииихрегистри-

роватьсяиголосовать,вобъяснениитого,почемуонидолжнынаноситьпора-

жение «реакционным конгрессменам» и почему выдвигать и голосовать на

праймериззаФ.Рузвельта.Нопослетогокак23июня1944г.Ф.Рузвельтбыл

выдвинут съездом демократической партии кандидатом на пост президента

страны, оказаниеподдержкиФ. Рузвельту за счет средств из прямых взносов

профсоюзов,ужепротиворечилозаконуСмита-Коннэлли.

Длятого,чтобыосуществлятьсвоюдеятельностьс23июляпо7ноября

1944 г.,КПДобратилсякрабочимзадобровольнымипожертвованиями.Если

быкаждыйиз5млн.членовКППвнесвфондКПД1доллар,набраласьбы дос-

таточновнушительнаясуммав5млн.долларов.Однако28августа1944г.КПД

собралтолько17тысячдолларов,ак7ноября1944г.– всегооколо418тысяч

долларов,израсходовавизнихнаизбирательнуюкампанию403тысячидолла-

ров19.Кампанияпосборудобровольныхфинансовыхпожертвованийфактиче-

скипровалилась.

Ограниченные финансовые возможности КПД не могли не снизить эф-

фективностьегодеятельностивтакихсферах,как«просвещение»ирегистра-

16
Gaer J. Op. cit. P. 177.

17
Ibid. P. 178.

18
Ibidem.

19
Ibid. P. 181.
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цияизбирателей.Для«просвещения»избирателейКомитетполитическихдей-

ствийиспользовалглавныйпечатныйорганКПП– еженедельнуюгазету«CIO

News»,атакже, померевозможностей,изданиянациональныхпрофсоюзов.К

томужеврамкахКПДбылосозданоотделениепубликаций,котороевыпусти-

лов1943–1944гг.85млн.экземпляровпечатнойпродукции,включаябуклеты

и листовки. В этих публикациях КПД старался привлечь внимание избирате-

лей-рабочихкширокомукругуволновавшихихвопросов,такихкакобуздание

инфляции, размораживание заработной платы, доступность медицинского об-

служивания, обеспечение дешевымжильем низкодоходные группы населения

страны.

ВажнойзадачейКПДсчиталисодействиерегистрациикакможноболь-

шегоколичестваизбирателей,т.к.вСШАдляучастияввыборахтребовалась

предварительная регистрация в создаваемых для этого местными властями

структурах.ЛидерыКППсправедливополагали, чточембольшееколичество

рабочихзарегистрируется,тембольшееколичествоихпридетнавыборыикак

результат,тембольшееколичествоголосовбудетотданоФ.Рузвельтуинью-

дилерамнавсеобщихвыборах1944г.

ЗадачаглавыКПДС.Хилмэназаключаласьвпривлечениикакможнобо-

лееширокойсоциальнойбазысвоейорганизации,асоответственно,техканди-

датов,которыхонаподдерживала.Сэтойцельюнаканунеизбирательнойкам-

пании1944г.С.ХилмэнобратилсякглавеАФТУ.Гринуспредложениемобъ-

единитьусилиядвухпрофсоюзныхцентров(КППиАФТ)нааренеполитиче-

скойборьбы.У.Гринвынесрассмотрениеэтоговопросаназаседаниеисполко-

ма АФТ. После долгого обсуждения члены исполкома приняли решение не

вступатьвсоюзынискакойгруппойилиорганизациейипродолжатьследовать

своей традиционной политике в области политической борьбы. Эта политика

фактически сводиласьк отказуот активнойполитическойдеятельности.АФТ

неимела своейполитическойорганизации, котораябы координировала поли-

тическую активность профсоюзов. Лишь периодически, начиная с 1906 г.,

тольконапериодизбирательныхкампанийАФТсоздавалаНациональныйбес-
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партийныйкомитет,кудавходиличленыееисполкомаиряддругихфункцио-

неров.Этоткомитетнеимелпостоянногостатусаипрекращалсвоюдеятель-

ностьсразужепослеокончаниявыборов.Членыданногокомитетарассматри-

валикандидатурыпретендентовнапостсенаторов,членовпалатыпредставите-

лейигубернаторовстраны.Заисключением1924г.,АФТотказывалисьотуча-

стиявкампанияхповыборупрезидентастраны,исоответственноНациональ-

ный беспартийный комитет не рассматривал кандидатов на пост президента

страны.ПриэтомАФТруководствоваласьпринципом«беспартийности»,кото-

рыйнашелсвоевыражениевлозунге«вознаграждениядрузейинаказаниявра-

гов».ДанныйлозунгАФТприменялапоотношениюккандидатамдвух глав-

ныхпартийстраны– республиканскойидемократической,оказываяподдержку

навыборахтемизних,ктозарекомендовалсебявглазахрабочихкаких«дру-

зья»,иголосуяпротивтех,когосчитали«врагами»,независимоотихпартий-

нойпринадлежности.Определивкругкандидатов,требовавшихподдержкира-

бочих,Беспартийныйкомитетрассылалвнациональныепрофсоюзыифедера-

циитрудаштатовциркулярыспризывамиактивизироватьполитическуюдея-

тельность,атакжесинформациейотом,ктоявлялся«другом»,акто«врагом»

профсоюзов.Этимчастоиограничиваласьдеятельностькомитета.Оннесозда-

валфинансовыхфондовна политическуюдеятельность профсоюзов,не зани-

малсяизданиемираспространениемспециальнойлитературы,неорганизовы-

валмитинговикампанийвподдержкукандидатов,практическинеинформиро-

валрабочихоглавныхвопросахизбирательногопроцесса.Непривлекалисьи

активистыдлясерьезнойполитическойработы.ГлавныйпечатныйорганАФТ

«American Federationist»практическинеосвещалниработуБеспартийногоко-

митета,ниполитическуюдеятельностьфедерациивцелом.Болеетого,лидеры

АФТфактическинепредпринималисерьезныхусилийдлятого,чтобынапра-

витьголосарабочихвподдержкуопределенногокандидатавконгресс.Ониот-

давалина откупфедерациям трудаштатов инициативу проведения политиче-

скихкампанийвподдержкутехилииныхкандидатов.Федерациитрудаштатов

имелиправо автономнодруготдругаучаствовать вполитическойдеятельно-
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сти,которая, естественно,в этомслучаенемоглабытьдостаточноэффектив-

ной.

НеполучивсогласиялидеровАФТсоздатьединыйфронтполитического

действияамериканскихрабочих,С.Хилмэну, тем неменее, удалосьдобиться

реальногосотрудничестваснекоторыминациональнымипрофсоюзамиимест-

нымиотделениямипрофсоюзов,объединенныхвфедерацию.Врезультате«во

многихрайонахстраныбылоустановленоединствопо политическимвопросам

междуКППиАФТ»20
. Так,ряд национальныхпрофсоюзовАФТ одобрил кан-

дидатуруФ.Рузвельтанапостпрезидентастраныи фактическиподдержалвы-

двинутуюКПД«Программународана1944г.»21
.

Врезультате,несмотрянаточтовыборы1944 г. проходиливусловиях

резкогосдвигаполитическогоспектра американскогообществавправо, Коми-

тету политическихдействий удалось внести определенный вклад вмобилиза-

циюорганизованныхрабочихдляобеспеченияпобедыФ.Рузвельтаиумерен-

нолиберальныхсилСША.Вместестемитогивыбороввыгляделинеоднознач-

но. «С одной стороны, – как отмечает российскийисследовательА.С.Маны-

кин,– демократысмоглисохранитьконтрольнадисполнительнойизаконода-

тельной властью… С другой стороны, если сопоставить результаты выборов

1940и1944гг.,нельзянеотметитьзначительногоукрепленияпозиций«вели-

кой старой партии». Разрывмежду партиями во влиянии на электорат сокра-

тилсядоминимума:с25%в1936г.до7,5%в1944г.»22.Ихотябольшинство

профсоюзов осталось в сфере влияния демократической партии, в том числе

благодаря активностиКПД, вцелом эффективность политической активности

профсоюзов,навыборахв1944г.нельзяоценивать каквысокую.

20
U. E. Guide to Political Action. N. Y., 1944. P. 31.

21
Gaer J. Op. cit. P. 255.

22 МаныкинА.С. «Эрадемократов»:партийнаяперегруппировкавСША(1933– 1952).М.,
1990.С.148.
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В.Н.Сафонов
Оконституционнойлегитимациисоциально-

экономическихправгражданвСША (историко-правовые
аспекты)1

The author gives a new approach to American constitutional rights. He uses methods of 

Russian jurisprudence and theory of socio-economic rights to analyze U.S. Law system. Social and 

economic rights are subject to critics but many researches and judges defense the paint of view 

about Constitutional Legitimation of social and economic rights.

Обактуальноститемысвидетельствует нетолькозначениеюридического

признания (обеспечения правовой защитой), но и роль культурных традиций,

историческихобстоятельств,общественногосогласияповопросуосоциально-

экономических правах. В Конституции США положения о социально-

экономических правах не закреплены. В XIX веке, когда к основным правам

относилиправонажизнь,политическиесвободыиправочастнойсобственно-

сти,крайнестраннобылобыуслышать,чтоправонапенсионноеобеспечение

должениметькаждыйгражданин.ВХХвекебольшинствоамериканцевсказа-

либы,чтоправонажизньконституционнонезакреплено(имеяввидуинормы

осмертнойказнивотдельныхштатах),ноэтижелюдиутверждалибы,чтока-

ждый в их стране имеет правона пенсиюпо старости. Сохраняет злободнев-

ность высказываниеамериканского исследователя М.Перрио том,что«самым

значительнымизостающихсяоткрытыхвопросоввамериканскомконституци-

онномправеявляетсявопросотом,вкакойстепениВерховныйсуд,судебная

властьвцелом обладают компетенциейпоформулированиюизащитесоциаль-

ныхиэкономическихправ»2
.

1 Авторпридерживаетсявзгляда,согласнокоторомудефиниция«социально-экономические
права»включаетвсебянетолькогруппусоциально-обеспечительныхправ,ноболееширо-
кийпереченьправ (социально-трудовые,всфереобразованияиздравоохранения,правоча-
стнойсобственности).Терминотражаетсодержаниеправвторогопоколения,например,пра-
вана социальноестрахованиекакприобретенного, «заработанного»,порождающегообяза-
тельную (принудительную)реализацию.Правочастнойсобственностиневключается впе-
реченьсоц.-эконом. прав,относяеголибок«основнымличным,либок«экономическим».
2

Perry M. Constitution, the Courts and Human Rights // An Inquiry into The Legitimacy of Consti-

tutional Policymaking by the Judiciary. New Heaven (Conn.), 1982. P.420.Втексте«to formulate

and to implement»– «выразитьнаязыкеформулконституционногоправа,ввестивдействие»,
темсамымобеспечитьзащитойнаосновеконституции.
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Понятие конституционнойлегитимацииправ требуетразъяснения.Такая

легитимациянесводитсякпризнаниюВерховнымсудомСШАзаконовсоци-

ально-экономическогосодержанияисодержащихсявнихположенийоправах

граждан соответствующими Конституции. Конституционная легитимация в

СШАозначаетпризнаниеэтойгруппыправкакподлежащихзащитенаоснове

Конституциивкачествеосновныхправ,анетольконаосновеотраслевогоза-

конодательства,вкачестве«производных»прав3.Дляпризнанияправвкачест-

ве конституционных недостаточно нормативного оформления, или, по амери-

канской терминологии, т.н. «узаконивания», «позитивизации», или «легализа-

ции»прав.Помимопринятиясовремени«новогокурса»законовосоциальном

обеспечении,озащитетруда,оправахуязвимыхгруппнаселения(чтоналиче-

ствуетвСША),легитимацияозначаетещеивключениеправвсамтекстКон-

ституции, естественно-правовое обоснование социально-экономических прав,

чтонебылосделанодажевпериодСудаУоррена (50–60-егг.ХХвека).

ВСШАобращаетсявниманиенато,чтокромеконституционногооформ-

лениявтомилииномвиде(ввидеПоправоккКонституции,прецедентовВер-

ховного суда, содержащих толкование конституционного текста) конституци-

онная легитимация должна сопровождаться общественным признанием и со-

гласием, вытекающимизобщественногодоговора.Это согласиебольшинства

гражданкаксубъектовконституционногоправанатуилиинуюстепеньгосу-

дарственноговмешательства,натеилииныедействиявласти,например,согла-

сие с действиями по перераспределению доходов в пользу беднейших слоев.

Дистрибутивные действия противоречат американскомументалитету и «нега-

3 Всвязиснепризнаниемсоциально-экономическихправ,заисключениемправасобственно-
сти,естественными,«неотчуждаемыми»,«фундаментальными»исотказомотвключенияв
качестветаковыхвКонституцию,вСШАраспространенвзгляднаэтиправа,как«позитив-
ные»,или«права,определенныезаконом»(«entitled rights»).Этоозначает,чтотакиеправане
обеспеченыпрямойконституционнойзащитойиосуществляютсяподответственностьпра-
вительстваисходяизналичияресурсов.Впрочем,такойотрывправаотзаконодательства
вызываетсомненияиуамериканскихавторов.См. Friedman K. Legitimation of Social Rights 

and the Western Welfare State. Chapel Hill, 1981. P.120-127; International Human Rights in 

Сontext. Law. Politics. Moral / Ed. by H. Steiner and Ph. Alston. N.Y., 2001. P. 121.
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тивнойконцепции»правчеловека,утверждаютпротивникиконституционного

признаниясоциально-экономическихправграждан4
.

Л.Трайб,авторитетныйвСШАавторработпоконституционномуправу,

отвергает эту позицию и отмечает, что такое одобрение социально-

экономических законови соответствующихправ граждан большинством аме-

риканскогонаселениявХХвекевдействительностисталофактом.Оно,вчаст-

ности,осуществлялосьчерезпроцедурыподдержкиправительстваилиполити-

ческих сил, совершающих действия по обеспечению этих прав (в частности,

путемголосованиянавыборах).Этотжеавторпишет,что«после1937г.почти

всеобщимсталоубеждениеотом,чтореальнаясвободадолжнабытьобеспече-

напутемпозитивныхправительственныхдействий»5
.

Было бы неверно сводить процесс легитимации к «народному одобре-

нию».ОтечественныйтеоретикправаГ.В.Мальцевсправедливоотмечает,что

«легитимностьустанавливаетсянаосновекомплексаразнородныхкритериев–

экономических, социальных, социально-психологических, моральных, юриди-

ческихидругих»6

Выяснение вопроса о легитимации социально-экономическихправ сна-

чалаХХвекасвязаносвозрастающимвСШАколичествомнормативныхпред-

писаний, локальных и иных актов в рамках процесса т.н. «зарождающегося

права»(«incipient law»).

4 Поднегативнойконцепциейправчеловекаимеютввидузащитуправчеловекаотнаруше-
нияихгосударством.ПриоритетчастноправовогорегулированиявправовойсистемеСША
ведеткпостоянномуподчеркиваниюнеприемлемостипринудительноговмешательствавсо-
циально-экономическиеотношения,каквотношения,основанныенадоговореинасогласии,
аненагосударственномпринуждении.Ктакимотношениям,требующимсогласиявладель-
цевсобственности,помнениюамериканскихавторов,следуетотнестииобщественныеот-
ношения,связанныесперераспределениемдоходов(дистрибутивныеотношения).
5

American Constitutional Law / Ed. by L. Tribe. N.Y.,1988.P.8.Американскиеюристыуказы-
ваютнапуританскоесогласие(Covenant)какидейнуюосновуправовойсистемыстраны.
Дефиниция«general welfare»– общееблагосостояниепоявиласьвраннихпротестантских
документах.См.подробнееосвязиидейпуританизмасзарождающимсясоциальнымпоряд-
ком:ПокровскийН.Е.Ранняяамериканскаяфилософия.М.,1989.С.66-84.
6 Мальцев Г.В. Социальныеоснованияправа.М.,2007.С.754.Вэтойжекнигеподробнеео
теоретическихаспектахлегитимациииобинституционализациисоциально-экономических
правсм.:С.450-464.
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Основатель американской «социологической юриспруденции» Р. Паунд

обращалнаэтоособоевнимание. Всвязиспоявлениемнасущнойпотребности

государственного вмешательства в социальной и экономической сфере нача-

лась экспансии законодательства, направленного на удовлетворение общест-

венныхнужд,тоестьсоциальногозаконодательства.Соответствующиезадачи

реализовывались путем административных действий через наделение органов

исполнительнойвластиполномочиями.Конституционноепризнаниеиобеспе-

чениесудебной защитойдействийгосударствапо защите социальныхинтере-

сов, помнениюпредставителейнаучныхшкол«социологическойюриспруден-

ции»и«правовогореализма»,необходимо7.Всеболееактивнымивпервойпо-

ловине ХХ в. становились и попытки негосударственных учреждений (проф-

союзов,фирм,органовпросвещения,кредитно-финансовыхучрежденийит.п.)

установить собственные правила и нормы. Следовательно, конституционная

легитимация«подталкиваласьснизу» – быласвязанаслегализацией,снорма-

тивнымоформлением,сзакреплениемновыхправврешенияхсудебныхорга-

нов всехуровней8
. 

На этом пути возникали серьезные препятствия. В США часто отмеча-

лось,что, померетогокакрольимасштабыгосударстванепрерывноувеличи-

вались,возрасталаугрозаограниченияосновныхправ,преждевсегоправасоб-

ственностиврезультатераспределительнойдеятельностииактивизациинало-

говой политики. «Государство благосостояния» имеет не только положитель-

ныепоследствиядлязащитыправ,посколькуобеспечиваетгражданрядомсо-

циальныхуслугинаделяетих праваминаэтиуслуги.Втожевремя «оноспо-

собствуетусилениюростарасходовнасодержаниегосударственногоаппарата,

7
Pound R. Administrative Law. Its Growth, Procedure and Significance. Pittsburgh, 1942. P. 27.

8 Вэтойсвязивозникаетвопрос,вчемСШАпродвинулисьдальше.Влегализацииправ,по-
сколькузаконодательноутвержденыидействуютболее200федеральныхсоциальныхпро-
грамм,асоответствующиеправазащищаютсявсистемеобщегоиадминистративногоправо-
судия?Иливлегитимацииправ,учитываяодобрениебольшинствомтрудоспособногонасе-
ленияипрестарелых,признаниеВерховнымсудомСШАсоциально-экономическихправкак
производныхотосновныхправиобеспеченныхзащитойвсоответствиисконституционным
принципомнадлежащейправовойпроцедуры?
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посколькураспределениеэтихуслугснеизбежностьютребуетсозданияправи-

тельственныхоргановиаппаратаслужащих»9
. 

Задачи эффективного управления (например, с точки зрения экономии

ресурсов,втомчислебюджетныхрасходов)исоблюдениязаконностивплане

защиты фундаментальных конституционных ценностей (свобода собственни-

ков)невсегдасовпадают.Отсюданеобходимость,помнениюамериканскихав-

торов, всудебнойзащитемерподистрибутивнойсправедливости,понимаемой

икакоблегчениевозможностейдлярабочих,получателейпособий,представи-

телейнацменьшинств,икаксохранениеконституционногоправачастнойсоб-

ственности.Вэтойсвязивсоответствиистрадициямичастногоправаговорит-

сяонеобходимостисудебного контроля надбольшимколичествомгосударст-

венныхвластныхрешений.

Следуетпризнатьпоявлениеколлизиимеждудвумяконцепциямиразви-

тия прав человека и необходимостью поддержания баланса между ними.

«Нельзяигнорировать, – пишетсоциологправаФ.Селзник, – чтосозданиено-

выхсоциальныхинститутов(какврезультатегосударственногорегулирования,

так и в рамках негосударственных институтов, например органов частного

страхования) обеспечивает все усиливающуюся способность обеспечивать и

поддерживать механизм надлежащей правовой процедуры (защиту многооб-

разныхправизаконныхинтересовссоблюдениемпринциповравенстваиспра-

ведливости– В.С.) 10
.

ОбращаяськопытуСШАвХХвекекаккисторическинезавершенному

процессупризнаниясоциально-экономическихправвэтойстране, следуетпод-

черкнуть, что в процессе легитимации социально-экономических прав особое

вниманиеобращалосьнаихсоответствиеконституционнымпринципам.Кта-

кимпринципам(нарядусразделениемвластейинароднымсуверенитетом)от-

носят и неприкосновенность основных («фундаментальных») прав на жизнь,

свободуисобственность.

9
Perry M.Constitution,theCourtsandHumanRights…P.420
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По мнению Ф. Селзника, «именно конституционные принципы, содер-

жащиеидеюгражданскихправ,былииспользованыдлялегитимациисоциаль-

но-экономическихправ»11
. 

Принципы излагаются в виде формулирования социальных идеалов

(«общее благоденствие», «необходимые и уместные действия» «в интересах

общейпользы»12
) имогутбытьпримененыдляобоснованиясудебныхрешений

по конкретным обстоятельствам. Ф. Селзник далее отмечает: «Разрыв между

конституционнымидеаломиреальностьювтечениенекотороговремениможет

сохраняться,ноизменениявсоциальнойжизнимогутдатьновыевозможности

дляболееэффективногоосуществленияпринциповнапрактике»13
.

Проблемы конституционного закрепления социально-экономических

правсвидетельствуютонеобходимостиизучения отдельныхнаправленийкон-

ституционнойлегитимацииидля выясненияформвлиянияправана социаль-

ные изменения. В американской юридической социологии выделяют три на-

правления: законодательство,общееправо,административноеправо. Вразные

периодыразвитияамериканскогоправатотилиинойспособстановилсядоми-

нирующим,хотясамасущностьконституционнойлегитимациитребуетихсо-

гласованногоприменения.

Законодательство – самоенеобходимое и очевидное средство для соци-

альныхизменений.ВСШАрольстатутногозаконодательствавозрослатольков

ХХвеке,ноивэтотпериодВерховныйсудподчеркивал,чтозаконодательство

недолжнопротиворечитьконституционнымположениямипринципам.Напри-

10
Selznic Ph. Law and Social Change // International Encyclopedia of the Social Sciences / Ed. by 

D. Sills. Vol. 9. N.Y., 1968. P. 55.
11

Ibid. P. 56.
12 ПосправедливомумнениюВ.Е.Чиркина,«конституционныепринципы…абстрактныи
декларативны.Будучисоциологическимиидеологемами,онинередконеложатсянастрогий
языкправовыхнорм,требуютдополнительногоистолкованияиразвитиядлятого,чтобыих
применениебылообеспеченоюридическимисредствами»См.:ЧиркинВ.Е.Ук.соч. // Госу-
дарствоиправо.2005.№6.Вместестем,отечественныеюристывпоследнеевремяговорято
прямомдействииконституционныхпринципов,обихприменениикакоснованиивынесения
решенийсудамивсехуровней.См.обэтом:ГаджиевГ.А.Конституционныепринципыры-
ночнойэкономики.М.,2002.С.54.
13

Selznic Ph. Law and Social Change…P. 55.
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мер,сериязаконовпривелакпоявлениюотраслиправасоциальногообеспече-

нияитрудовогоправа(«Welfare Law» and «Labor Law»). Посколькусоответст-

виеотраслевыхзаконовконституционнымпринципамнепризнавалосьВерхов-

нымсудомСШАвначалеХХвека,социальнаяполитика«выходилазарамки»

Конституции14. Отторжение судебной властью социально-экономического за-

конодательстваисоответствующихправвтакназываемый«локнеровскийпе-

риод»15
(1900–1936)несоответствовалонасущнымпотребностямобщественно-

горазвития.ЭтопотребовалоотВерховногосудауточненияправовойпозиции

дляобоснованиясоответствующихдействий16
.

Направление легитимации через статутное законодательство стало про-

блемным– впервыедесятилетияХХвекаВерховныйсудотменялсоциальные

законы как неконституционные. В США активно использовалось второе на-

правление– применениеобщегоправа («common law approach»)17.Такойспо-

собоснованнапризнаниисудебныхрешенийоснованиемлегитимностидейст-

вийфедеральногоправительстваиштатовпозащитесоциально-экономических

правграждан.Вегорамках суд«переводил»социальныеидеинаязыкправа,

включаяразработкуновыхправовыхустановок18
. Обобщенно-абстрактныйха-

рактерихформулированияоказалсяполезен,посколькуспособствовалихпри-

способлению к социальным реалиям и одновременно сохранению правовой

преемственности,какнерушимостиосновныхправ,преждевсегоправачастной

14 АмериканскийсоциологправаФ.Селзникуточняет:«зарамкибуквыКонституции».
Selznic Ph. Law and Social Change // International Encyclopedia of the Social Sciences…P. 56.
15 ВделеЛокнера«Lochnervs. New York,198U.S.45(1905)»Верховныйсудотменилпер-
выйзаконорегулированииусловийтруда.
16 Имплементация социально-экономическихправвправовуюсистемутребуетсозданияме-
ханизмагарантийисредствпредоставлениясоциальныхуслуг.Будетлисудебнаявласть,
еслисчитать,чтоонаобладаеттакойкомпетенцией,приниматьрешения,требующиедопол-
нительныхрасходовизначительныхусилийпосозданию механизмагарантий?
17 Подобщимправомимеетсяввиду«право,вырабатываемоесудьями»(судейскоеправо).В
связисэтимвозникалвопросоюридическойсилесудебногопрецедентаиприменимости
прецедентов,направленныхранееназащитуправсобственника,кновомусоциально-

экономическомузаконодательству,врамкахкоторогоправасобственниковподвергалисьне-
которомуограничению.
18 ВрешенииподелуNebbia vs. New York, 291 U.S.502(1934)Верховныйсуд,исходяизне-
возможностиопределениясмыслаV Поправкибезинтерпретации,истолковалПоправку,как
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собственности.Правоваяпреемственность,помнениюФ.Селзника,«обеспечи-

вала дополнительную легитимность новым правам и новому социально-

экономическому законодательству… эволюционный и постепенный характер

перемен.Она дала возможность применениякосвенныхметодов легитимации

вместопрямогоизмененияприоритетовпоотношениюктемилиинымвидам

прав»19
.

Третьимнаправлением конституционной легитимации является админи-

стративноеправо.Онотесносвязаносдвумядругиминаправлениями(законо-

дательством и действиями судебной власти).Связь эта определяется тем, что

законодательство предполагает реализацию путем правоприменения и осуще-

ствлениязаконодательныхположенийсоответствующими органами– админи-

стративнымиагентствами,которыесоздаютсязаконодательнымиорганами,но

имеютразличныйстатус,выполняютразличныефункции,втомчисленормо-

творческие,акрометого,наделяютсяквазисудебнымиполномочиями20.Адми-

нистративнаядеятельность– средствоиправовых,иполитическихизменений.

Веерамкахиспользуютсяматериальныересурсы,чтобызаконодательствобы-

лоближексоциальнойреальности c цельюзащитыправграждан.ВСШАчас-

то отмечают необходимость предоставить исполнительной власти право на

экспериментирование в социальной сфере. Сам дискреционный характер дея-

тельностиадминистративныхоргановприводиткнеобходимостипоследующих

«допускающуюлишениеилиограничениесобственностиссоблюдениемуказанныхвтексте
(ЗаконаштатаНью-Йорк.- В.С.)условий».
19 ПоследелаНеббиапоявиласьвозможностьтолковатьклаузулуV Поправкикакдопус-
кающуюлишениеилиограничениесобственностивсоциальныхцеляхссоблюдениемука-
занныхусловий,тоестьссоблюдениемтребований«надлежащейправовойпроцедуры».
Формуланадлежащейправовойпроцедурыотнынемоглаприменятьсякакоснованиедляпо-
зитивнойраспределительной(социальной)политики.
20 Вамериканскойправовойсистеменетиерархиинормативныхактовпоевропейскомукон-
тинентальномуобразцу.«Законность»,конституционностьопределяетсясудом,поэтому
нормативныйактисполнительнойвластиможетиметьюридическуюсилу,равнуюсилефе-
деральногозакона,анормативныйактштата– юридическуюсилу,превышающуюсилуфе-
деральногозакона,еслиданныйвопросотнесенсудомккомпетенцииштата.См.:БернамУ. 

ПравоваясистемаСША.М.,2006.С.105-109.
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законодательных изменений. Однако не менее важен судебный контроль, со-

держаниемкоторогоявляетсязащитаконституционныхправ21
.

P. Паундвэтойсвязиотмечал,что«вАнглиииСШАразвиваетсянеад-

министративное,апозитивноеконституционноеправо»22
.

Вновь следует отметить большое значение для легитимации социально-

экономическихправсудебнойзащитыисоответствияконституционнымполо-

жениям о правах человека. Л. Трайб, говоря о легитимации социально-

экономических прав, отметил, что в США она проходила в специфической

форме– черезустановкииопределенияобщего(судейского)права23
. 

Всветеамериканскогоопытавозникаетвопросотом,какоенаправление

легитимациипредпочтительнее.Вусловияхсильноговлияниядогматовобщего

праваувсехтрехестьнемаломинусов.Передачарешениясоциальныхпроблем

правительственныморганамисистемеадминистративныхагентствнеявлялась

решениемпроблемыиз-занепризнаниясоциально-экономическихправкакос-

новных конституционных прав, ставила под сомнение возможность судебной

защитыправ.Сдругойстороны,подходчерезобщееправо(акцентначастно-

правовых методах и законодательной роли суда) не позволяет добиться ком-

плексногоивсеобъемлющегорешениясоциально-экономическихпроблем,по-

скольку возникает конкуренция между законодательной и судебной властью,

сокращающая возможности развития социально-экономическихправ.Судуне

свойственно заниматься законодательной деятельностью, да это и противоре-

читКонституции.Иначеговоря,способпримененияобщегоправагораздобо-

21 Подтермином «административноеправо»вСШАпонимаютзащитуправгражданвих
взаимоотношенияхсадминистративнымиорганами.Регулированиестатусаадминистратив-
ныхоргановосуществляетсяврамкахдругойотрасли– правапубличногоуправления(Public

Administration Law)
22 Паунддоказывал,чтосуществующееранееразделениемеждуправомиадминистратив-
нымуправлениемпреодоленовЕвропеиАмерике.Созданиеновыхсоциальныхинститутов
иихнормотворческаядеятельностьспособныусилитьзащитуправиинтересовболееширо-
кихслоев,итемсамымобеспечитьмеханизмфункционированиязащитыосновныхправ.
См.: Pound R. AdministrativeLaw…P. 16. 
23

American Constitutional Law / Ed. by L. Tribe. N.Y., 1988. P. 9.
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лееэффективен,когдаразработаныосновыполитикиинадолюсудебнойвла-

стиостаетсяееприменениеиреализация.

Американскиеавторыотмечают,чтонерешенностьвопросаоприорите-

тах развития права и о том, какому направлению легитимации социально-

экономических прав следует отдавать предпочтение, ослабляет его эффектив-

ноеприменениедлярешениясоциальныхпроблем24
. 

В условиях продолжающейся дискуссии о путях конституционно-

политическогоразвитияследуетвыделитьрольВерховногосуда.Применение

способовобщегоправавСШАвелоктому,чтосудьивпроцессеконституци-

онного правотворчества и применения конституционного контроля брали на

себяроль законодателей,пользуясьсвоимполномочиемконституционнойин-

терпретации.Вэтомслучаеобщественно-политическаяподдержкалинииВер-

ховногоcудастановиласьдополнительнымфакторомлегитимациисоциально-

экономическогозаконодательства.ДействияВерховногосудавпериод30–70-х

годах ХХ века стали основой конституционной легитимации социально-

экономическихправ.Этидействияразвивалисьподвумнаправлениям.

Первое направление предусматривало доказательство конституционной

обязанностиправительства осуществлятьмерыпообеспечениюобщегоблаго-

состояния и привело к решениям Верховного суда 1937 г. Постановления о

признаниизаконодательства«новогокурса»Ф. Рузвельтабылиназваныамери-

канским правоведомО. Корвином «конституционной революцией»25. Верхов-

ный судиспользовал такие положенияконституции, как «общее благосостоя-

ние»(«общееблагоденствие»),«общественнаяпольза»(трактуемаякак«обще-

ственныйинтерес»ещесовременирешенияподелу«МаннпротивИллинойса»

24
In the Shadow of the Legislature: The Common Law in the Age of the New Public Law / Ed. by 

D.A. Farber and Ph. Frickey // http://www.eeoc.gov/abouteeoc/40th/panel/
25 Вделе«Helvering vs. Davis, 301 U.S.619(1937)»Верховныйсудпризналсоответствиекон-
ституциипринциповсоциальногострахования;врешенииподелу«NLRB vs. Jones and

Laughlin Steel Corp., 301 U.S.1(1937)»конституционностьзаконаВагнера,врешенииподе-
лу«West Coast Hotel Co. vs. Parrish, 300 U.S.379(1937)»полномочийгосударствапоуста-
новлениюминимальнойзарплатыимаксимальнойпродолжительностирабочеговремени.
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1877 г.26).Общественныйинтересувязывалсясконституционнымполномочием

применять «контроль над межштатной торговлей», «устанавливать налоги и

расходоватьсредства»,использовать«инспекционныеполномочия»27
. 

ВрамкахэтогопервогоподходаврешенияхВерховногосуда1930-хгг. 

небылрешенвопросоконституционномпризнаниисоциально-экономических

прав. Были подтверждены обязанности государства, что влекло за собой кон-

ституционную легитимацию социально-экономического законодательства.

Вместе с тем связанность объективного и субъективного права, обязательств

государстваиправграждан,необходимостьследоватьпринципуотом,чтолю-

бое право, закрепленное в законе, должно быть защищено, предопределили в

СШАначалопроцессалегитимациисоциально-экономическихправграждани

темсамымнаступлениеновогоэтапависторииконституционализма.

Вопрос о конституционной сущности новых социально-экономических

правстоговременипривлекаетвниманиевсеновыхпоколенийюристов,судей,

исследователей. Многие из них видели выход в признании этих прав не как

конституционных, а как «прав по закону». Первое направление легитимации,

связанноеспризнаниемролигосударстваизначениясоциальныхреформ«но-

вогокурса», ужеосвещалосьвотечественнойнауке.Вамериканскойконститу-

ционнойюриспруденции онобылоназвано«основой теорииконвенционализ-

ма»,тоестьобщеготеоретическогосогласияопризнаниисоответствияконсти-

туцииионеобходимостисоциальныхмерФ.Рузвельта.

ХотяодобрениереформФ.Рузвельтанепривелок признаниюсоциально-

экономическихправвкачествеосновныхконституционныхправ,вовторойпо-

ловинестолетия шлоуглублениесоциально-экономическихреформ,особеннов

периодреформ«войны сбедностью»имассовыхдвижений1960–нач. 1970-х

26
Munn vs. Illinois, 94 U.S. 113 (1877).

27 ВотечественнойлитературедляположенияПреамбулыиVIII РазделаКонституцииСША
«general welfare»используетсядвавариантаперевода– «общееблагоденствие»и«общее
благосостояние».Еслиучитывать,чтоВерховныйсудприменилэтуформулудляправового
обоснованиясоциальногообеспечения,тоболеелогичнымбудетиспользованиевторого
термина– «общееблагосостояние».Вкачествеобщегоконституционногопринципадопус-
тимпервыйтермин.
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годов. Одновременно(аиногда,каксвидетельствует делоБрауна1954 г.,сопе-

режениемдействийисполнительнойизаконодательнойвласти) судебнаявласть

предприняла новые усилияпопризнаниюконституционного статуса социаль-

но-экономическихправ.Немаловажно,чтодоконца1970-хгг.,дорейгановско-

го периода, преобладало общественное согласие с либерально-активистским

подходом (предусматривающим государственное вмешательство в социально-

экономическиеотношения).

Применение второго подхода имело основной целью обоснование кон-

ституционнойлегитимностинетолькообязательствгосударства,ноисоответ-

ствующихсубъективныхправграждан,подлежащихзащитенетольконаосно-

ваниизаконодательства(«позитивныхоснованиях»),ноинаконституционных

(«естественно-правовых») основаниях. С этой целью Верховный суд США

расширил конституционный перечень прав человека и использовал приемы

косвеннойзащитысоциально-экономическихправиихединойсущностисос-

новнымиконституционнымиправами.

Вделе«ШапиропротивТомсона» 1969 г.28 Верховныйсудпостановил,

чтоштатынемогутвводитьвкачествеусловияполученияпособияпосоциаль-

ному вспомоществованию требование обязательного проживания в данном

штатев течениеопределенногосрокавремени.Эторешениеосновывалосьна

конституционнойклаузуле«равнойзащитызаконом»,атребованиеобязатель-

ногогодичногопроживанияотвергалосьим какнарушающеесвободупередви-

жениямеждуштатами, то естьправо,котороеон характеризовалкак«фунда-

ментальное»право.Верховныйсуднеограничился этимаргументомипоста-

новил,чтопособияповспомоществованиюдлярешенияделапосуществуиме-

ли«такоежезначение,какисвободапередвижения,аправообладанияими –

какпроизводноеотправнажизньисвободу».Пословамсудей,решениеосно-

вывалось на необходимости защиты «самой возможности существования, пи-

щи,жильяидругихнеобходимыхусловийжизни»29
.

28
Shapiro vs. Thompson, 394 U.S. 618 (1969).

29
Cases and Materials on Constitutional Law / Comp. by D. Crump ... P. 436.
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Вделе«ГольдбергпротивКелли»в1970г.30 Верховныйсудпостановил,

чтоправона социальноепособиедляегополучателя являетсяосновнымпра-

вом, поскольку, будучи основным средством существования, является основ-

нымправомнажизнь.Ононеможетбытьизъятобезрешениясуда,поскольку

этобудетквалифицированокакнезаконноеизъятиесобственностиипротиво-

правноенанесениеущерба.Вэтомжеделеправонасоциальноепособиебыло

истолковано как право собственности получателя исходя из обязательств по

аналогиисчастноправовымиотношениями31.Крометого,правонасоциальное

пособиебылопризнанокакподлежащеезащитенаоснованиинадлежащейпра-

вовойпроцедурыисходяиз еепримененияксоциально-экономическомуправу

какобеспечивающемуреализациюосновныхправ.Судьисталидопускатькос-

венную защиту социально-экономических прав как конституционных фунда-

ментальных прав. По мнению американских авторов, «в течение некоторого

времениполучателисоциальнойпомощирассматривалиськакобладателикон-

ституционного права на поддержку от государства»32. Это могло привести к

прямому,анекосвенномупризнаниюсоциально-экономическихправ.Двана-

правленияконституционнойлегитимации– черезпризнаниеобязательствгосу-

дарства и через признание социально-экономических прав как субъективных

прав – увязывались(согласовывалисьигармонизировались)входедеятельно-

стиВерховногосудаСША.

В рамках второгонаправления (действийВерховного суда пообоснова-

нию конституционности социально-экономических прав как субъективных

прав) они не только приравнивались к правамнажизнь, свободу и собствен-

ность,ноиобеспечивались судебной защитой. Судомсанкционировалисьдва

видасудебныхпроцедур (частноправовая,погражданскимискамипублично-

30
Goldberg vs. Kelly, 397 U.S. 254 (1970).

31 Р.Паунд,основываясьнатеорииобщественногодоговоракаксущностигосударства,го-
ворилонеобходимостиисполненияимсоциальныхобязательствисоответствующихправах
гражданпоаналогиискатегориямиобязательственногоправа.В60-хгг.концепциюразвил
Ч.Рейч,трудыкоторогоцитировалисудьиврешенииподелуГольдберга.Ивотечественной
юридическойнаукетакаяконцепциянаходитсвоевыражение:См.:ФедороваМ.Ю.Понятие
социальногострахования//ЖурналРоссийскогоправа.2001.№1.



140

правовая,гдеоднойизсторонвыступалправительственныйорган33),нокобе-

имприменялисьпроцессуальныетребованиязащитыосновногоправа(вызовв

суд, устное разбирательство, приглашение свидетелей, перекрестный допрос,

обязательность решения для исполнения с возможность обжалования).Права,

производныеот«фундаментальных»конституционныхправ,стализащищаться

наосновепроцессуальных гарантий, закрепленныхвКонституцииСША.Суд

ссылался на конституционные клаузулы («оговорки») «надлежащей правовой

процедуры» и «равной защиты законом». Эти клаузулы сформулированы на-

столькоабстрактно,чтодопускаютразличноетолкование; ихсодержаниепри-

вязываетсявV ивXIV Поправкахкосновнымфразамтекста этихпоправоки

другимположениямКонституции. Определить, какой именносмыслклаузулы, 

очень непросто, что дает возможность судьям в соответствии с принципами

общегоправапридавать клаузуламсамостоятельное (и зачастуюноваторское) 

значение.

Применение такого метода было направлено на разрешение коллизии

между двумятипамиправопониманияидвумяконцепциямиправчеловека.Л.

Трайб отмечал, что при сохранении господствующего понимания сущности

конституционализма, как ограничения роли государства, не должно вызывать

удивление,чтодажеюридическоеформулированиепозитивных(«аффирматив-

ных»34) мерправительства осуществлялось с использованием прежней терми-

32
Encyclopedia of American Law. Supplement 1 / Ed. by D. Levy. N.Y., 1998. С.378.

33 Поамериканскомузаконодательствуприобсуждениивопросовфактаадминистративные
органы(путемпримененияпублично-правовыхпроцедурвспециальныхорганах,наделен-
ныхквазисудебнымифункциямиивыполняющихрольадминистративныхсудов)имеют
правовыноситьокончательныерешения.Еслижезатрагиваютсявопросыправа,получатели
социальныхпособий,работникивотношенияхсработодателями,другиекатегориинаделены
правомобращениявсудыобщейюрисдикции.См.подробнее:НикеровГ.И.Администра-
тивноеправоСША//Административноеправозарубежныхстран/Подред.А.И.Козырина
иМ.И.Штатиной.М.,2003;Harrington Cr. Administrative Law and Politics. (3

rd
ed.). N.Y., 

2000. P. 214-215.
34 Вширокомсмыслеподаффирмативными(«позитивными»)действиямипонимаютдейст-
вияпообеспечениюравныхвозможностейграждан(например,предоставлениедополни-
тельныхрабочихместилиприемвуниверситетыпредставителейнациональныхмень-
шинств)сцельюреализациисоциально-экономическихправдляуязвимыхсоциальных
групп.Подробнееобаффирмативныхмерахсм.:Сафонов В.Н. АффирмативныемерыиВер-
ховныйсудСША//СШАиКанада.Экономика, политика, культура.2007.№8.С. 83-97. 
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нологии,преимущественноввидеустановленияограниченийдляправительств

штатов.

В1960–1970хгг.врешенияхВерховногосудапоявиласьноваяидея,ко-

торая могла привести к далеко идущим последствиям: правительство должно

обеспечиватькаждомуиндивидунекийминимальныйуровеньусловийжизни.

Иэтаидеябылаоблеченавформузапретадискриминации,которуюфактиче-

скипроводитгосударство,еслинепредпринимаетпозитивныхдействийпоис-

правлениюположениявотношениибедняков.ПословамЛ.Трайба,«отказыва-

ясьоттакихдействий,отказываясьобеспечитьминимумсуществования,госу-

дарствотемсамымлишаетчеловекаегоосновныхправинарушаетКонститу-

цию»35. В «деле Альбемарли» 1975 г. Верховный суд рассмотрел правомер-

ностьконтрольныхиспытанийприприеменаработу. Суднесогласилсястем,

что предложение одинакового испытания для выходцев из всех этнических

группнеозначаетдискриминации итемсамымпризналсоответствие Консти-

туции «аффирмативных» мер (по предпочтению тем или иным социальным

группам,подвергшимсядискриминации)36
. Правонанедискриминациювсоци-

ально-экономическойсфере,преждевсеговсферетруда, былозакреплено.

Специфическоесодержаниевторогоподхода ксоциально-экономическим

правам,каксубъективнымправамграждансвидетельствуетовзаимовлияниии

взаимообусловленностидвухподходовиглавныхспособовтолкования(интер-

претации)КонституцииСШАВерховнымсудом.

Авторы,стоящиенапозициях«судебногоактивизма»,тоестьвыступаю-

щие заразвитиеКонституциипутемсозданияновыхконструкций,нескрыва-

ют, что Верховный суд вынужден в новых исторических условиях создавать

новыеконституционныенормы.Приэтомониотрицаютотсутствиевихсудеб-

ной аргументации связи с конституционными положениями («неинтерпрети-

визм»)и говорят, чтолишьразвиваютконституционныепринципыи вклады-

ваютвконституционныеформулыновоесодержание.

35
American Constitutional Law. P. 768.

36
Albemarle Paper Co. vs. Moody, 422. U.S. 402 (1975).
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Новыйподходсудебнойвластиподрываетстаруюконцепциюправчело-

векакакнаделенногонеотчуждаемымиправамиипорождаетновуюконцепцию

индивидакакявляющегосяобъектомсоциальногоипублично-правовогоинте-

реса.Обэтомсвидетельствуетразвитиеамериканскогозаконодательстваосо-

циальном обеспечении и характер судебных решений о праве на социальное

обеспечение.

Сконца1970-хгг.начинаетсяновыйэтапвдеятельностиВерховногосу-

даСША,которыйсовпадаетповременисусилениемполитическогоконсерва-

тизма и назван в американской правовой науке «судебным минимализмом».

Судебнаявластьдолжнаотказатьсяотнесвойственныхейфункцийпоприня-

тию решений в пользу тех или иных социальных групп.Это обосновывалось

принципом «судейского самоограничения». Минималистская стратегия не

увенчаласьпобедойконсерваторов.Вноябре1996г.вштатеКалифорнияопрос

жителей, опасающихся обратной дискриминации (дискриминации белых), по-

казал преимущество противников аффирмативныхмер37, опираясь на которое

легислатураштата принялазаконодательныерешенияпоихотмене. Однаков

1999 г.,вделе«CаенспротивРое»38,ВерховныйсудСШАотменилзаконштата

Калифорния об ограничении размера пособий для прибывающих из других

штатовдоуровняпособий,получаемыхимипопрежнемуместужительстваи

темсамымподтвердилпрецедент«ШапиропротивТомсона»1969 г.,отмечен-

ныйнамикакодноизглавныхдостиженийВерховногосудавзащитесоциаль-

но-экономическихправ. В2002 г.Верховный судпринял решение, сохранив-

шееконституционнуюлегитимность«аффирмативных»мер39
.

Таким образом, разнообразие направлений легитимации социально-

экономическихправвСШАпозволяютпридтиквыводуобольшомзначении

конституционныхпринциповиметодовинтерпретацииКонституцииСШАдля

37
Affirmative Action: Social Justice or Reverse Discrimination? / Ed. by F. Beckwith and T. Jones. 

N.Y., 1997. P. 102.
38

Saenz vs. Roe, 526 U.S. 489 (1999). 
39

EEOC vs. Waffle House Inc., 24 U.S. 117 (2002).
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обеспечениязащитыэтихправ.ВХХвекеВерховныйсудиспользовалдваос-

новныхметодологическихподхода,дванаправлениялегитимации,органически

связанныхмеждусобой,дополняющихдругдруга. ОсновнаялинияВерховного

суда – установление баланса между позитивной и негативной концепциями

правчеловека.
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С.Н.Белевцева
ПолитикаСоединенныхШтатовотносительноВосточной

Европы впериодвторогопрезидентстваР.Рейгана
«Distributions of democracy» in the second half of the 1980s proved to be the most effective 

means of realization of American strategy to control Eastern Europe. In particular, the United States

used economic help as a pretext for demands on the countries of the Eastern Europe in order that 

they accept the American sample of democracy.

Results of Reagan’sforeign policy doctrine, namely, strategy of «distribution of democracy»
were considered by American politicians as obvious success that allowed the USA to strengthen the 

positions in the countries of the East Europe.

ВосточнаяЕвропазанимаетособоеместововнешнеполитическомкурсе

США.ИстокисовременнойвосточноевропейскойполитикиСоединенныхШта-

тов былисформированывпериодвторогопрезидентстваРональда Рейгана.

СтратегияадминистрацииР.РейганаотносительностранВосточнойЕв-

ропы определялась общими доктринальными положениями внешнеполитиче-

ского курса США. В период его второго президентства «идея национальной

безопасности увязывалась с необходимостью распространения во всем мире

демократии»1
. Вдокладеконгрессу«СтратегиянациональнойбезопасностиСо-

единенныхШтатов» президент четкообозначилееприоритетныенаправления:

«распространение политических свобод, демократических институтов и сво-

бодныхрыночныхэкономиквовсеммире»2
. Такимобразомвнешнеполитиче-

ский курс США в Восточноевропейском регионе определялся на основании

экспертныхианалитическихданныхипредложенийразличныхисследователь-

скихслужбиучреждений.Преждевсего,авторитетомпользовалсяфонд«На-

следие», основателем которогобыл личный друг президентаДж.Курс.Пред-

ложения его Фонда в основном определили восточноевропейскую политику

СШАвовторойполовине1980-х гг. инашли свое выражение, в частности, в

деятельностидругого– Национальногофондавподдержкудемократии.

1
Mandate for Leadership III: Policy Strategies for the 1990s. Wash., 1989. P. 637.

2
DepartmentofStateBulletin.April1988.Vol.88.№2133.P.4.
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Всентябре1985г. позицииэкспертовбылипредставленынаслушанияхв

Сенате в подкомитете по европейским делам3
. Прежде чем высказывать свои

предложения относительно восточноевропейской политики, Дэвид Холлоуэй,

старшийнаучныйсотрудникЦентраповопросаммеждународнойбезопасности

и контроля за вооружением при Стэнфордском университете, дал оценку си-

туации в восточноевропейских странах. По его мнению, в Восточной Европе

наблюдалось «падение авторитета власти»4. Речь шла о том, что Советский

Союзболеенемогобеспечиватьжизнеспособностьилегитимностьвосточно-

европейскихрежимов5.Соответственно,делалсявывод: СШАоказалисьвбла-

гоприятной ситуации для реализации планов разрушения прежних политиче-

скихсистемвВосточнойЕвропе.

Аналогичного мнения придерживался Хельмут Зонненфельд, научный

сотрудник Бруклинского института, возглавлявший ранее в госдепартаменте

отдел исследований и анализа ситуации вСССРиВосточнойЕвропе.Он ак-

центировалвниманиенато,чтоположениеделв1985г. всоцлагересвидетель-

ствовалоопостепенномнарастаниисопротивлениявосточноевропейскихстран

СоветскомуСоюзу как в политической, так и в экономической сферах6
. Экс-

пертсчитал,что именноприходв1985г. вСССРквластиМ.С. Горбачевасоз-

далпринципиальноновуюситуациюдляреализацииамериканскихвнешнепо-

литическихцелей.

Вторая администрация Р. Рейгана свою восточноевропейскую политику

строилаврасчетенато, чтоперемены,происходившиевСоветскомСоюзе,в

перспективедолжныбылипривестикослаблениюконтролясостороныМоск-

вы за странамиВосточнойЕвропы.Этоозначало, чтоЗападполучит возмож-

ностьпоощрятьпроведениевэтомрегионе демократическихпреобразований и

содействоватьим.

3
Crisis of Will in the Warsaw Pact. Hearing Before the Subcommittee on European Affairs of the 

Committee on Foreign Relations. U.S. Senate. 99
th

Congress. 1
st

Session. Sept. 19. 1985. Part 4 of 

5. Wash.: US GPO. 1985.
4

Ibid. P. 68.
5

Ibid. P. 69.
6

Ibid. P. 3.
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ПомнениюКаренДэвиша,профессораМэрилендскогоуниверситета,для

достиженияпобедывполитическомпротивостояниинеобходимо было наличие

продуманнойивзвешеннойполитикиуадминистрацииР.Рейганапоустране-

нию советскогоконтролянадстранамиВосточнойЕвропы7.Таковойпризнава-

ласьстратегия«распространениядемократии».

Такимобразом,в стратегическихпланахСоединенныхШтатовАмерики

политикавотношенииВосточнойЕвропырассматриваласьвконтекстеамери-

кано-советскихотношений. МотивыицелистратегииСШАотносительнодан-

ногорегиона, несмотряна эволюциюконцепцийв течениедесятилетийпосле

окончанияВтороймировой войны, сохраняли определенную традиционность.

Вчастности, геополитическаямотивациядействийСоединенныхШтатовопре-

деляласьзадачамивыводастранВосточнойЕвропыизсоветскойсферывлия-

ния.

Ведущие представители американской внешнеполитической элиты рас-

сматривали развитие демократических форм правления в странах Восточной

Европывкачествеодногоизлучшихспособоввытеснениясоветскоговлияния,

что,соответственно,позволяло«обеспечитьприсутствиеСоединенныхШтатов

ввосточноевропейскихстранахи,следовательно,открывало бы вперспективе

возможностидляутверждения гегемонииСШАвмире»8
. Идеологическаямо-

тивацияамериканскойвосточноевропейскойполитикизаключаласьвстремле-

нии переориентировать данный регион на западную модель развития путем

реализациистратегии«распространениядемократии».

Крометого,даннаяполитика рассматриваласьамериканскимиполитиче-

скимикругамикаксредстворазрушенияиерархииценностейсоциалистической

системы, доказывающее несостоятельность коммунистической идеологии, по-

зволяющее распространить американскую модель общественного развития. В

этом случаеСШАполучали возможность подтвердить свой статус в качестве

лидера западного мира, играть роль единственной сверхдержавы. Известный

7
Ibidem.

8
Ibid. P. 467.
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политик Г. Киссинджернеоднократно заявлял: «Втечениеобозримогобудуще-

го... СоединенныеШтатыдолжныпродолжатьигратьзначительную,азачастую

ижизненноважную роль»9
.

Збигнев Бжезинский, советолог, консультант Центра стратегических и

международныхисследований,признавал: «ВзаимосвязьбезопасностиАмери-

кииЕвропыявляетсяаксиомой»10.Всвязисэтим,подчеркивал он, отрасши-

рения рамок международной демократической системы в Европе «в большей

мерезависитосуществлениеамериканскогоглобальногопервенства»11
.

Выдвижениеи эффективность стратегии «распространения демократии»

в качестве средства реализации внешнеполитических целейСШАв блоковом

противостоянии двух политических систем было обусловлено изменениями

внутриСССР во второй половине 1980-х гг. В американском истэблишменте

практически единодушно пришли к мнению, что благодаря советской пере-

стройкепередСоединеннымиШтатамиоткрылсябеспрецедентноблагоприят-

ный шанс решительно продвинуться в осуществлении стратегических целей

ЗападавотношениигосударствВосточнойЕвропы.

Всвязисполитикойперестройкивовторойполовине1980-хгг.начались

изменениявовзаимоотношенияхСоветскогоСоюзасостранамиВосточнойЕв-

ропы. США в сложившихся условиях получили возможность для активизации

своеговнешнеполитическоговлиянияввосточноевропейскихстранах,неопаса-

ясьнемедленнойнегативнойреакциисоветскогоруководства.Вамериканской

стратегиивовторойполовине1980-хгг. всвязисуказаннымивышеобстоятель-

ствами проявился приоритет в пользу стимулирования внутренних перемен в

странахВосточнойЕвропы,созданиявнихтакихусловий,которыебыспособст-

вовалиобразованиюплюралистическихрежимов,переходукрыночнойэкономи-

кеи,вконечномитоге,отстранениюкоммунистическихпартийотвласти.

9
Foreign Affairs. 1988. Vol. 66.№5.P. 902.

10
Foreign Affairs. 1995. Vol. 74.№1. P. 173.

11 Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические
императивы. М., 1998. С. 90-91.
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Реализацию своих планов Белый дом осуществлял через деятельность

Национальногофондавподдержкудемократии,созданногов1984г. пореше-

ниюКонгрессаСША.Переднимбылапоставленазадачастимулироватьдемо-

кратические процессы в тоталитарных государствахВосточнойЕвропы.Аме-

риканскаяадминистрацияориентировалаФонднасозданиеввосточноевропей-

ских странах различныхоппозиционных структур: политическихпартий, сво-

бодных профсоюзов, неформальных группировок. Для реализации поставлен-

ныхцелейиспользовалисьразличныефонды,финансированиебольшинствако-

торых происходило из средств федерального бюджета. Выделяемые финансы

использовалисьФондомдляреализациистратегии«распространениядемокра-

тии»встранахВосточнойЕвропы.Вчастности,имприобреталисьмножитель-

наятехника,полиграфическоеоборудование,которыепередавалисьоппозиции

вПольше,ЧехословакиииВенгрии,гдевбольшейстепенибылисозданыусло-

виядляразвитиянезависимойпрессы.Крометого,Фондоказывалфинансовое

содействие формированию в восточноевропейских государствах независимой

отгосударствакультуры,поддерживалкампаниивзащитуправчеловека,оппо-

зиционные политические организации, различные демократические движения

восточноевропейскогорегиона12
.

Национальныйфондвподдержкудемократиитакжепредусматривалвы-

делениесредствдляамериканскихорганизаций,которыезанималисьпередачей

специальногоаналитическогоиорганизационногоопытавосточноевропейским

демократическимдвижениямдляборьбыссуществующейсистемой13
.

Для того чтобы оценить сложившуюся ситуацию в середине декабря

1985г., госсекретарьСШАДж.Шульцсовершилпоездкуповосточноевропей-

скимстранам14
. Вовремясвоеготурнеонзаявил:«СССРдолжен,наконец, по-

нять, чтоего собственныеинтересыбезопасностинемогутобеспечиваться за

счетподавления свободысвоих соседей»15.Далее госсекретарьотметил: «Мы

12
Mandate for Leadership III. Op. cit. P. 468.

13
Ibid.

14
The Department of State Bulletin. Vol. 86. N 2107. February. 1986. P. 5.

15
Ibid. P. 6.
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проводимчеткуюдифференциациюмеждувосточноевропейскимистранами; и

междунимииСоветскимСоюзомсцельюпоощрениябольшейнезависимости

ихвнешнейполитики,большегоуваженияправчеловека,осуществленияэко-

номическихисоциальныхреформ.Правительства,проводящиеподобныйкурс,

находятунаспонимание»16
.

Исходяизполитическойситуации,сложившейсяврезультатеизменений

в СССР, весной 1986 г. заместитель госсекретаря Дж. Уайтхед занялся даль-

нейшейпроработкойперспективноговосточноевропейскогокурсаСША17.Для

этого он сформировал специальную аналитическую группу поВосточнойЕв-

ропе18
.

Вовторойполовине 1980-хгг.всвязисполитикойперестройкивСовет-

скомСоюзеСоединенныеШтатыполучиливозможностьиспользоватьвкаче-

стве вывода Восточной Европы из сферы влияния СССР такую тактику, как

подключениевосточноевропейскихстранкЗападнойЕвропечерезучастиеихв

интеграционных процессах в рамках Европейского Сообщества. Бывший со-

трудникгосдепартаментаУ.ЛуэрсориентировалБелыйдомнасодействиепо-

степеннымизменениямвВосточнойЕвропев соответствиисмеждународной

ситуациейвторойполовины1980-хгг.:«Американскаяполитика...должнаис-

пользоватьперсональныеамбицииМ.С.Горбачевастем,чтобыспособствовать

успехуЗападавдостижении...менееразделеннойЕвропы»19
. Вконтексте дан-

ной политики рекомендовалось активно возрождать концепцию Центральной

Европы: противопоставление исторических судеб народов восточноевропей-

ских стран и Советского Союза. Американскими политиками неоднократно

подчеркивалось: «Этот регион всегда смотрел на Запад, а не на Восток... Из

трех великих событий в европейской истории – Возрождения, Реформации и

16
Ibidem.

17
The Department of State Bulletin. Vol. 88. N 2133. April 1988. P. 66.

18
Ibid. P. 67.

19
Luers W. The U.S. and Eastern Europe // Foreign Affairs. 1987. Summer. № 5. P. 981, 994.
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Просвещения – Россиянеучаствоваланиводном.ЦентральнаяЕвропаучаст-

вовалаво всех»20
. 

Концепцию создания единойЦентральной Европы как средство вывода

восточноевропейских стран из сферы влияния СССР поддерживал наиболее

влиятельныйвСоединенныхШтатахинтеллектуальныйцентрконсервативной

ориентации фонд «Наследие»: «США должны продвигать концепцию «Цен-

тральной Европы», включающей Чехословакию, Венгрию, Восточную Герма-

нию,ПольшуиРумынию.Темсамымбылобыпроведеноисторическоеотли-

чиеотВосточнойЕвропы,котораянапротяжениистолетийозначалаРоссиюи

ее экспансионистские амбиции»21. В данном случае подчеркивался тот факт,

чтоВосточнаяЕвропабылаиостаетсяобъектомборьбыза сферывлияния со

стороныведущихдержав.

Рассматривая стратегические планы США относительно Восточной Ев-

ропывовторойполовине1980-хгг.,следуетотметить,чтоамериканскиеполи-

тикииспользоваливосточноевропейскийфакторкаксредстводавлениянасо-

ветскоеруководствовусловияхегозаинтересованностивразвитииотношений,

преждевсегоэкономических,сСША.Позаявлениямруководителейгосдепар-

тамента, Америка могла пойти на кардинальное улучшение отношений с Со-

ветскимСоюзомтолькопослеотмены«доктриныБрежнева»,целькоторойсо-

стоялав«поддержкекоммунистических правительств,гдебытонибыло, лю-

бойценой»22
. 

ДвижениеГерманииквосстановлениюсвоегоединстварассматривалось

СоединеннымиШтатами в рамках стратегии сдерживанияСССР. Заинтересо-

ванность Советского Союза в сотрудничестве с Западом США использовали

каксредстводавлениянаСССРповопросуобъединенияГермании.Так,Р. Рей-

ганвсвоейречивЗападномБерлине12июня1987г.заявилуБранденбургских

ворот: «ГенеральныйсекретарьГорбачев, еслиВыстремитесь кпроцветанию

СоветскогоСоюзаиВосточнойЕвропы,еслиВыстремитеськлиберализации

20
Department of State Bulletin. November. 1983. Vol. 83.№2080. P. 20.

21 Backgrounder.TheHeritageFoundation.August31.1988.№ 669. P. 10.
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(демократизации), придите сюда к этим воротам, откройте их, разрушьте эту

стену»23
. 

Американский истэблишмент увязывал прогресс в советско-

американскихотношенияхспродвижениемпроцессовлиберализацииввосточ-

ноевропейскихстранах.ДлятогочтобыпридатьдемократизациивВосточной

Европе устойчивый характер и вывести данный регион из сферы советского

влияния,СШАдолжныбыли,сихточкизрения,нейтрализоватьфакторсовет-

ской вооруженной силы, право СССР на вооруженное вмешательство в Вос-

точнойЕвропе.Выражениемданнойполитикибылаборьбапротив«доктрины

Брежнева».Вчастности,ввыступлении4ноября1987г., президентР. Рейган

заявил: «ВпоследнеевремямногослышноопроводимыхвСоветскомСоюзе

реформах.Намговорят,чтогласностьоткрываетновуюэру... Однакоздравый

смыслвынуждаетнасискатьосязаемыепеременывповедении...чтобыопреде-

лить,чтореально,ачтоиллюзорно... Такимипеременамисталобыослабление

советскогоконтролянадВосточнойЕвропой»24
.

Однако задача расширения сферы американского влияния в Европе

встречаланемалопрепятствийразличногорода, чтоподчеркивалось в заявле-

ниях госдепартамента: «...Несмотря на нашу огромную военную силу, наша

способность в одностороннемпорядкеформироватьмир в возрастающей сте-

пенисокращается…Многимизнашихсамыхверныхдрузейкажется,чтосо-

ветскаяугрозасвободномумирууменьшилась,особенносприходомквластив

СССРнастроенногонареформыруководства.Этомнениеведеткуменьшению

зависимостиЗападаотдоминирующейролиАмерики.ВсвязисэтимСШАне-

обходимопрактиковатьновые,болеетонкиеивсеобъемлющиеформыруково-

дства»25
.

Данныеаналитикови«мозговыхцентров»легливосновупрограммпоез-

док заместителя госсекретаря США Дж. Уайтхеда по восточноевропейским

22
Foreign Affairs. 1987. Vol.65.№5.P.974.

23
Times. June 22. 1987. P. 16.

24
USA Documents. November 4. 1987. P. 4-5.

25 ForeignAffairs.1988.Vol.66.№5.P. 900.
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странам.За1986–1988гг. онсовершилчетырепоездки,посетиввсегосударст-

ва-членыОрганизацииВаршавскогодоговора26
. ВтурнепоВосточнойЕвропе

перед представителем Белого дома стояла задача получить максимально пол-

нуюинформациюиусилитьамериканскоевлияниенаполитическуюситуацию

ввосточноевропейскихстранах.

Дж.Уайтхедвстречалсясчленамиправительствируководстваправящих

партий,спредставителямиразличныхоппозиционныхгруппиорганизаций.В

частности,вЧССРонобщалсясВ. Биляком,членомполитбюроКПЧ,ипред-

ставителямиправозащитнойорганизации«Хартия-77»,вПольше– сгенералом

В.Ярузельским, кардиналомЙ.Глемпом, лидером«Солидарности» Л.Вален-

сойиегосоратниками27
.

При этомДж.Уайтхедподчеркивал, чтоСоединенныеШтаты ведущую

роль при формировании своего нового восточноевропейского курса уделяли

вопросамуваженияправчеловека,политическогоплюрализма,развитиядемо-

кратии.Вчастности,руководителямвосточноевропейскихстранвовремялич-

ных встреч заместитель госсекретаря указывал на конкретные проблемы их

внутреннейполитики,которыенемогли,поегозаявлениям,оставатьсявнепо-

лязренияСША.Так,Эрику Хоннекерубылапередана«просьба» Белогодома

остановитьприменениевоеннойсилыпротивгражданГДР, которыепытались

черезБерлинскуюстенууйтинаЗапад.КТодору ЖивковуДж.Уайтхедобра-

тился с просьбой прекратить преследования представителей турецкого мень-

шинства.ВбеседахсНиколае Чаушескубылазатронутасхожаяпроблемавот-

ношениивенгерскогоменьшинства.ВВаршавепредставительБелогодомаго-

ворилонеобходимостидляпольскихвластейначатьреальныйдиалогспроф-

союзом «Солидарность» и католической церковью. По его мнению, это был

единственныйпутьсохранитьстабильностьвстране.

ПредставительБелогодома,представляя позициюСША,активнопрово-

дилполитикудавлениянавосточноевропейскиестраны.Дж.Уайтхедподчер-

26
The Department of State Bulletin. Vol. 88. N 2136. July. 1988. P. 50.

27
The Department of State Bulletin. Vol. 88. N 2133. April. 1988. P. 67.



153

кивал, что Вашингтон займет доброжелательную позицию по отношению к

странамВосточнойЕвропы, еслиони готовыследовать американскимфунда-

ментальнымпринципамдемократии,американскимстандартамиобразужизни.

Далееуказывалось,чтоотпозицииСША,играющихведущуюрольвмеждуна-

родныхфинансовыхинститутах,зависелареакцияпоследнихназапросвосточ-

ноевропейских стран о предоставлении им экономической и финансовой по-

мощи28
.

ВпредставленияхполитиковСША,спроведениемреформ«восточноев-

ропейские страны в интеллектуальном, политическоми экономическомплане

станут более открытыми для внешнего мира и восприимчивы к идеям Запа-

да»29.Вданномконтекстестратегияраспространениядемократиирассматрива-

лась официальными кругами СоединенныхШтатов как средство давления на

правительства восточноевропейских стран по внутриполитическим вопросам.

Так,КонгрессСШАтребовалрасширятьэкономическиесвязимеждуВостоком

и Западом только «в увязке с прогрессом в областиполитических реформ»30
:

«Западныестраныбудутпроводитьболеесогласованныйкурссотрудничествас

темивосточноевропейскимистранами, которыепредпринимаютсущественные

иглобальныереформы»31
. 

В американских политических кругах32 в 1987–1988 гг. отмечалось, что

проблемыв экономикедолжныбудут неизбежнообъективноподтолкнутьру-

ководствовосточноевропейскихстраннапутьреформ.

Учитываятотфакт,чтовусловияхкризисасоветскойэкономикионине

смогутрассчитыватьнасерьезнуюфинансово-экономическуюпомощьсосто-

роныСССР,элитаСШАсчиталанеизбежнымповоротстранВосточнойЕвропы

всторонуСоединенныхШтатовиЗападавцелом.Экономическиепреобразо-

28
Ibid. P. 68.

29
Dawisha K., Gordon L., Kiser J. Changes in Eastern Europe: Soviet Interests and Western Oppor-

tunities. Wash., 1989. P. 36.
30

Ibid. P. 35.
31

Ibidem.
32

Department of State Bulletin. April 1988. Vol. 88.№2133.P. 21.
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ванияввосточноевропейскихстранах, поихмнению,должныбылипривестик

структурнымреформамвэкономикеиполитике.

Увязкаоказания экономическойифинансовойпомощистранамВосточ-

нойЕвропысуровнемразвитиявнихдемократииоцениваласьвовторойполо-

вине 1980-х гг. как эффективный стратегический курс. Об этом, представляя

позициюБелогодома,публичнозаявилДж.Уайтхедвовремясвоеговыступ-

ления19января1988г. вВашингтонскоминститутемеждународныхотноше-

ний.Указанныйподходбылназван«работающим»,таккак,помнениюадми-

нистрации Р. Рейгана, в восточноевропейских странах наблюдался реальный

процессизмененияполитическогоклимата,улучшенияположенияс соблюде-

ниемправчеловека.Признаниемипоощрениемэтогоявилосьзаключениено-

вых консульских соглашений с Чехословакией и СФРЮ, отмена штрафных

санкцийпротивПольши,подписаниедоговорасней онаучномобменеипре-

доставленииновыхтехнологий33
.

Говоряобэффективностиамериканскойстратегии«распространенияде-

мократии»,Дж.Уайтхедпризнал, чтоуспехукурсаСШАблагоприятствовала

сложившаясяситуациянамеждународнойареневследствиеизменений,проис-

ходившихвовнутреннейивнешнейполитикеСССР.Речьшлао том,чтосо-

ветскоеруководствоослабилоконтрольидавлениенастраныВосточнойЕвро-

пы,позволивимначатьдемократическиепреобразования34.Такимобразом,Со-

единеннымШтатам в новой политической ситуации открылась реальная воз-

можностьпостояннонаправлятьпроисходившиепеременыввосточноевропей-

скихстранахвсоответствиисамериканскиминациональными интересами,не

вызываяпри этомоткровеннонегативнойреакцииСоветскогоСоюза.

В связи с этим в американских политических и академических кругах

уделялось повышенное внимание восточноевропейской тематике. Так, извест-

ныеамериканскиеспециалисты,активносотрудничавшиесАтлантическимсо-

ветомСША,занимавшиесяпроблемамивосточноевропейскихстран,профессор

33
The Department of State Bulletin. Vol. 88. N 2133. April 1988. P. 69.

34
Ibid.
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факультета государства и политикиМэрилендского университета К. Дэвиша,

бывшийдипломатЛ. Гордон,президенткомпании«Кайзеррисерч» Дж.Кайзер

признали,чтоименно«всвязисреформамивСоветскомСоюзеоткрылисьбла-

гоприятныевозможностидляпреодолениярасколаЕвропы»35.Сихточкизре-

ния,«новаясоветскаяконцепцияЕвропыиевропейскойбезопасности(«обще-

европейскийдом»)открываетдалекоидущиеперспективыдляВосточнойЕв-

ропы»36 иЗапад«можетоказатьвлияниенаэтиизменениявнаправлении,отве-

чающемегособственныминтересам»37
. СданнойточкизренияВосточная Ев-

ропадляСША – «плацдармдляамериканскогомогуществаипотенциальный

трамплиндлярасширенияглобальнойдемократическойсистемывЕвразию»38
. 

Всвязисэтим,отмечалБжезинский, «необходимоподтвердитьнедвусмыслен-

нуюиощутимуюподдержкуобъединениюЕвропы»39
. «Главнаягеостратегиче-

скаяцельАмерикивЕвропеможетбытьсформулированавесьмапросто: путем

трансатлантического партнерства укреплять американский плацдарм на Евра-

зийскомконтиненте.Сохранениеэтогоплацдармаиегорасширениекактрам-

плина для продвижения демократии имеет прямое отношение к безопасности

СоединенныхШтатов»40
, – таковапозицияамериканскойполитики.

СтратегическиепланыдемократизацииВосточнойЕвропыпредполагали,

как и прежде, активное использование «политики общей ситуации с правами

человека».Однаков рамкахуказаннойполитикиизменилосьотношениек ев-

рейскойэмиграцииизсоциалистическихстран.ВотличиеотСоветскогоСою-

за,гдеданныйвопросбылключевымсточкизренияраспространениязападных

ценностейдемократии41,приоритетныйстатусввосточноевропейскихстранах

35
Dawisha K. Op. cit. P. 12.

36
Ibid. P. 18.

37
Ibid. P. 12.

38 Бжезинский З. Ук. соч. С. 94.
39 Там же.
40 Там же. С. 107.
41

Lehigh Valley Jewish Americans March in Solidarity with Soviet Jews // U.S. Congressional 

Record. 1987. Vol. 133. №191.E4646.
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получили проблемы положения национальных и религиозных меньшинств42
. 

ТакаяпостановкавопросаправчеловекавВосточнойЕвропе,помнениюаме-

риканскихполитиков,былаболеедейственнасточкизренияраспространения

влиянияСШАвданномрегионе,посколькурасшатывалаединство восточноев-

ропейских стран.АкцентСоединенныхШтатов на этническийирелигиозный

аспектпозволялразрушитьпрежнююиерархиюценностейвстранахВосточной

Европы.Витогеданнаяполитикапривела,вчастности, кгражданскойвойнеи

распаду Югославии.Вситуациинестабильности,которуювзначительнойсте-

пениинициировали сами США, онипозиционировалисебя, какнаиболеесиль-

ноегосударствозападногомира, вкачествемиротворцаипосредникаврегио-

нальныхконфликтах.Вдействительности,даннаяполитикаявляласьсосторо-

ныСоединенныхШтатовсредствомпроникновенияввосточноевропейскийре-

гион под прикрытием идеи защиты свободы и демократии, соблюдения прав

национальныхирелигиозныхменьшинств.

Перспективность избранного Соединенными Штатами курса признавал

профессорСеверинБиалер,докторисследовательскогоинститута международ-

ных трансформаций при Колумбийском университете. Выступая в конгрессе

США на слушаниях в Палате представителей в мае 1988 г., он заявил, что в

ближайшие годы вВосточнойЕвропе следует ожидать возникновениянарод-

ных волнений и серьезных социальных взрывов43. Указанные процессы рас-

сматривались как результат успешной реализации американской стратегии

«распространениядемократии».

Всвязисэтимпрофессорсчиталивдальнейшемосновнойзадачейадми-

нистрацииР.Рейганаувязыватьуровеньразвитияотношенийсвосточноевро-

пейскимистранамисостепеньюихприверженностиэкономическимиполити-

ческим реформам. От этого, как полагал С. Биалер, зависела и возможность

предоставления в будущем для Восточной Европы так называемого нового

планаМаршалла,построенногонатехжепринципахоказанияэкономической,

42
Time. August 22. 1988. P. 8. Remarks by Secretary of State James A. Baker, 111 at the CSCE 

Conference on the Human Dimension, Сopenhagen, Denmark. June 6. 1990. P. 4, 6.
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техническойигуманитарнойпомощи44
.

Вцелом,внешнеполитическийкурсСШАотносительноВосточнойЕвро-

пы признавался американской политико-академической элитой эффективным.

ДляопределениядальнейшейстратегииВашингтонаотносительновосточноев-

ропейских стран в мае 1988 г. в Конгрессе прошли слушания, где был пред-

ставлен широкийспектр разработокэкспертовпопроблемамВосточнойЕвро-

пы.ВысказанныерекомендацииизучалисьииспользовалисьБелымдомомпри

формировании и проведении восточноевропейского курса. Так, Майкл Мэн-

дельбаум, старшийнаучныйсотрудникСоветапомеждународнымотношени-

ям,придерживаясьполитики«дифференцированного» подхода,считал,чтоад-

министрацияСШАдолжнаактивнееиспользоватьвовзаимоотношенияхсВос-

точнойЕвропойэкономическиерычагидавленияикультурныесвязи.Данные

мерыдолжныбыли,поегомнению,способствоватьвозвращениювосточноев-

ропейских стран в лоно западной «атлантической цивилизации». Безусловно,

имелось в виду восприятиеВосточной Европой американского образажизни,

институтовдемократии,политическойиэкономическойсистем.

МайклМэндельбаум,исходяизоценкиимситуацииввосточноевропей-

ских странах, рекомендовал Белому дому сосредоточиться на установлении в

ВосточнойЕвропедемократическихформправления,воссоединенииЕвропы, и

преждевсегоГермании.Приэтом, помнениюэксперта,необходимобылоуст-

ранитьугрозуЗападусостороныСССРпутембыстрейшеговыводасоветских

войск,размещенныхвВосточнойЕвропе45
.

Пути воздействия на СССР и средства распространения демократии в

восточноевропейскихстранахпредлагалвконгрессеВильямХ.Луерс,бывший

посолСШАвЧССР (1983–1986 гг.)46. Эксперт считал, чтоСША должны ак-

тивноконтактироватьсполитической,экономическойиинтеллектуальнойэли-

той Восточной Европы, поддерживать оппозиционные группы, осуществлять

43
United States – Soviet Relations. P. 66.

44
Ibidem.

45
Ibid. P. 165.

46
Ibidem.
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масштабноеэкономическоепроникновениеамериканскогобизнесаввосточно-

европейскиестраны,чтобыспособствоватьихэкономическомудистанцирова-

нию отСССР.Крометого,особоевнимание,поегомнению,следовалообра-

тить на этнические проблемы, существовавшие вВосточнойЕвропе.С точки

зренияамериканскогоэксперта,СШАдолжныбылистимулироватьобострение

национальноговопросаввосточноевропейскихстранах,таккакэтопривелобы

к распаду существовавших государственных образований, соответственно, к

ликвидацииполитическихсистем,зависимыхотСССР.Состояниехаосаипо-

литическойнестабильностипозволилобыраспространитьамериканскоевлия-

ние в восточноевропейских странах, заполнив образовавшийся вакуум, что в

определеннойстепениудалосьосуществитьвбывшейЮгославии.

ОтдельнорассматривалсяВильямомХ.Луерсом германскийвопрос.По

егомнению, это не толькопроблеманемецкогонарода.В решении этойпро-

блемыведущиепредставителиамериканскойполитическойэлитывиделивоз-

можностьпреодолениярасколаЕвропы,вовлеченияВосточнойЕвропывсферу

влияния Запада, распространения американских институтов демократии и об-

разажизни,гарантииамериканскогоприсутствияввосточноевропейскихстра-

нах. Для реализации обозначенных целей эксперт рекомендовал активно ис-

пользоватьличныеамбицииМ.С. ГорбачеваивнутренниепроблемыСоветско-

гоСоюза,всилукоторыхэтастрана практическисамоустранилась отконтроля

над процессами, происходившими в странах Восточной Европы, и открыла

большиевозможностидляСоединенныхШтатов.

ВпериодвторогопрезидентстваР.Рейганапроисходилопереосмысление

общейконцепцииправчеловекакакэлементавнешнеполитическойдеятельно-

стиамериканскогогосударства.Еефилософскоесодержаниеприводилосьвсо-

ответствие с традиционными ценностями американского общества и увязыва-

лось с интересами национальной безопасности США. Во второй половине

1980-хгг. проблема правчеловеказанялаведущееместовсистемеприоритетов

внешнеполитическогокурсаСоединенныхШтатов,таккак,сточкизренияаме-

риканскихполитиков,именновэтотпериодсложилисьблагоприятныеусловия
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для наиболее эффективного использования данного вопроса для достижения

конкретныхвнешнеполитическихцелей.Вцелом,следуетпризнать,чтоведу-

щие американские эксперты считали, прежде всего, необходимым для прави-

тельстваСШАпоощрятьстраныВосточнойЕвропыкотходуотСССРипреоб-

разованию своих политических и экономических систем.Продвижение демо-

кратиивВосточнойЕвроперассматривалосьимивкачествесредствараспро-

страненияамериканскоговлиянияивытесненияСоветскогоСоюза.

Заявленияозащитесвободыидемократииявляютсяпостояннымиитра-

диционными во внешнеполитической риторике США. В условиях «холодной

войны»политика«распространениядемократии»сталасредством противодей-

ствиякоммунистическойидеологии,асовторойполовины1980-хгг.выступи-

лавкачествеглавногоинструментареализациивнешнеполитическихцелейСо-

единенныхШтатоввблоковомпротивостояниисистемидостижениялидерства

вмире.

Стратегия«распространениядемократии» впериодвторогопрезидентства

Р. Рейгана в новых международных условиях имела активное воздействие на

политическую ситуацию во всех странах Восточной Европы. В Чехословакии

население стало активно выступать за религиозные свободы, вВенгрииросло

демократическоедвижение,вВосточнойГерманиимолодежьначала«ногами»

требоватьправанасвободныйвыездизстраны,вПольшевмощныерядыоппо-

зиционныхсилвлилисьстуденты,ведущиеборьбузаакадемическиесвободы47
.

В конечном итоге стратегия «распространения демократии» привела в

1989г. кдемократическимпреобразованиямвстранахВосточнойЕвропы.Вы-

двинутаястратегияимелавполнеконкретныепрагматическиецели.Вконечном

результате,успешноевосприятиеамериканскогоопыта,сточкизренияполити-

ковСША,должнобыловтянутьвосточноевропейскиестранывсферуихвлия-

ния, показать всему мировому сообществу жизнеспособность американских

ценностейдемократиикаквне,такивсамихСоединенныхШтатахи,следова-

тельно,подтвердитьихлидерство.
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РезультатыизбраннойвнешнеполитическойдоктриныР.Рейгана,вчаст-

ности стратегии «распространения демократии», рассматривались американ-

скимиполитикамикакочевидныйуспех,таккакпозволилиСШАукрепитьсвои

позиции в восточноевропейских странах. В свою очередь это означало, что в

блоковом противостоянии с СССР СоединенныеШтаты одержали значитель-

нуюпобедуимоглипретендоватьнадальнейшийростсвоеговлияниявмире.

47
Mandate for Leadership III. Op. cit. P. 610.
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И.Р.Чикалова

Женщины-кандидатывконгрессСША:
особенностиизбирательныхкампаний(1970-е–1990-е

годы)
The author of the article investigates the peculiarities of women’s participation as candidates 

to the US Congress in the election campaigns during the 1970s – 1990s. She analyses the causes of 

theslowgrowthofwomen’srepresentationinthefederalCongress,thefactorsthatholdthenomi-

nation of candidacies by women themselves, and the chances of female candidates to win the elec-

tions in case if they are balloted to the open seats, or stands as challengers and incumbents. She also 

researches the activities of the political action committees aimed to support female candidates and

thequestionoffundingofthewomen’selectoral campaigns.

Женщины-кандидаты в избирательных кампаниях. Электоральные

шансыженщин,нацеленныхназавоеваниеместа вфедеральномКонгрессеили

вассамблеештата,зависятотмногихфакторов.Книмотносятся:

 общаяатмосферавстраневотношениивопросовгендерногоравенст-

ва, задаваемая дискуссиями в средствах массовойинформации: в 1970-е гг. и

обществовцелом,иполитическиепартиистранывчастностибыливынуждены

отреагироватьнатребованияактивнозаявившегоосебеженскогодвиженияи

подключиться кразвернувшейсяподеговлияниемдискуссиипоцеломуспек-

трувопросов,вт.ч.вотношении политикиаффирмативныхдействий;

 партийныеправила,связанныесгендером:в СШАфедеральныепар-

тийныецентрынетребовалиотместныхпартийныхструктурвключенияжен-

щинвспискикандидатоввКонгресс.Так,уставДемократическойпартииделал

аффирмативные действия легитимными только для обеспечения полного уча-

стиявсехгруппнаселениявпартийныхделахипроцессеотбораделегатовна

съезд1.Республиканскаяпартиявыступалаипротиваффирмативныхдействий,

ипротивквотналюбомуровне;

 объеморганизационнойифинансовойпомощипретенденткамсосто-

ронысамихпартий,комитетовполитическихдействийидоноров,хотядалеко

невсегдаденьгирешалиуспехдела;

1
Charter and the By-Laws of the Democratic Party of the United States. Article 8. Full Participa-

tion. Section 3. Washington, D.C.: Democratic National Committee, 1997.



162

 необходимостьвыдвигатьсяпротивдействующихконгрессменов:су-

ществующийвСШАс1842г.одинизважнейшихэлекторальныхпринципов,в

соответствии с которым на очередных выборах в качестве кандидата партии

выдвигаютужеработающеговданномизбирательномокругедепутата.

Действующиеконгрессмены,повторновыставляющиесвоикандидатуры

(incumbents),имеютисключительновысокиешансывыигратьвыборыблагода-

рялегкостиполученияфинансовыхсредств,атакжеужеимеющемусяофисус

неограниченным бесплатным доступом к телефону и оплаченными за счет

бюджетапоездкамивсвоиокруга.Традиционноихуспехнавыборахравнялся

98%.Врезультатемногиедепутаты,которыетрадиционнопредставляютгруп-

пуWASP
2,служатвКонгресседесятилетиями.Завсюисториювыборовпо1988

г. только 6% белых англосаксовмужчин-законодателей отказались выдвигать

своюкандидатурунаочереднойсрокилиумерливовремяисполненияобязан-

ностей.Изоставшихсятолько2%небылипереизбраны3.Такимобразом,коли-

чествооткрытыхмест былокрайненевелико.

Эта особенность избирательной системы приводила к стабильности со-

ставаКонгресса.Посколькуже среди действовавших конгрессменов в 1970 –

1990-хгг. женщинбыломало,токандидаткамвбольшинствеслучаевприходи-

лосьвыдвигатьсясминимальнымишансаминауспехпротивпретендующихна

переизбрание действующих конгрессменов-мужчин в качестве челленджеров

(challenger). В целом примерно 60% женщин-кандидатов были челленджеры

или выдвигались на открытыеместа в сравнении с 45%мужчин4. Остальные

40% женщин-кандидатов являлись действующими конгрессменами. Преобла-

даниеженщин-челленджеров препятствовалоувеличениюихчиславКонгрес-

2 Англ.: White Anglo-Sax Protestant – белый, англо-сакс, протестант.
3

Rule V., Pippa N. Anglo and Minority Women's Underrepresentation in Congress: Is the Electoral 

System the Culprit? // Ed. by V. Rule, J.F. Zimmerman. United States Electoral Systems: Their Im-

pact on Women and Minorities. N.Y., 1992. P. 45.
4 Подсчитано по: Women Candidates for Congress. 1974–1996. Party and Seat Summary for Ma-

jor Party Nominees. Center for the American Woman and Politics. Eagleton Institute of Politics.

Rutgers University, 1996.
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се.Навсехвыборах,начинаяс1982по1990г.,побеждалопооднойженщине-

челленджеру, втовремякакчислокандидатокварьировалосьот26до415
. 

Но и выдвигаясь на открытые места, женщинам часто приходилось со-

глашатьсянатруднопроходимыеизних,т.е.те,гдеихконкурентыизпротиво-

положной партии имели высокий процент голосов на предыдущих выборах.

Отсюданебольшоеколичествоженщин-кандидатовиотносительномедленный

ростихчисла.НебольшаявероятностьпопаданиявКонгрессприводилакне-

желаниюженщинвступатьвизбирательнуюборьбу.ВПалатупредставителей

баллотировались: в 1970 г. – 25 кандидаток, в 1974 г. – 44, в 1976 г. – 54, в

1978г.– 46,в1980г.– 52,в1982г.– 55,в1984г.– 65,в1986г.– 64,в1988г.–

59,в1990г.– 69
6
.

Небольшое количествоженщин, выставлявших на протяжении 1970-х –

1980-хгг. своикандидатурынаоткрытыеместа,являласьпричиноймедленного

ростаихчиславфедеральномКонгрессе.Например,в1984г.приналичии24

открытыхместнапервичныхвыборах7 быловыдвинуто130мужчинитолько15

женщин,4изкоторыхпрошлиноминациюитолькооднабылаизбранавПала-

тупредставителей8
. 

Кардинальный перелом произошел начиная с выборов 1992 г., когда в

числекандидатовбылизарегистрированы117женщин(11– вСенати106– в

Палатупредставителей)9.Хотя,посравнениюспредыдущимивыборами,рост

былнесопоставимобольшим,женщинысоставиливсего13%отобщегочисла

кандидатов. Значительно увеличилось число женщин, претендовавших на от-

крытые места. На первичных выборах 1992 г. в Палату представителей свои

5
Women Candidates for Congress. 1974–1996. Party and Seat Summary for Major Party Nomi-

nees. 
6

Summary of Women Candidates for Selected Offices. 1968–1996. Center for the American Wom-

an and Politics (CAWP). Eagleton Institute of Politics. Rutgers University, 1996; Women Candi-

dates for Congress. 1974–1996. Party and Seat Summary for Major Party Nominees. 
7 Первичныевыборы,праймериз (рrimary elections) – выборы,накоторыхчленыполитиче-
скойпартиивопределенномрегионеголосуютзапретендента,влицекоторогоонибыхоте-
ливидетькандидатаотсвоейпартиинавыборахвполитическийoфис.
8

Women Candidates for Congress. 1974–1996. Party and Seat Summary for Major Party Nomi-

nees. 
9

Ibid.
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кандидатурывыдвинули106женщин,изнихнаоткрытыеместапретендовало

39,изкоторых22выиграливыборы;вСенатнаоткрытыхместахпобедиливсе

3кандидатки,прошедшиенапервичныхвыборах. НавыборахвПалатупред-

ставителей в 1994 и 1996 гг. было соответственно 112 и 120 кандидатов-

женщин,из которых 16и14соответственнобылиноминированынаоткрытые

места.Изних8женщинв1994г. и5в1996г.занялиместавПалатепредстави-

телей10
.

Впериодс1976по1996г.из66кандидатов-женщинвСенат6былидей-

ствующими конгрессменами, 41 – челленджерами, 19 баллотировались на от-

крытыеместа.ВСенат попали 23%, но если из числа действующих конгрес-

сменокпрошли83%,тосредичелленджеров победившихоказалосьтолько2%,

асредипытавшихсяпройтинаоткрытыеместауспехадобились47%.Втотже

периодвПалатупредставителейбаллотировались810кандидатов.Изних260

составилидействующиеконгрессменки,245(94%) из которыхбылипереизбра-

ны;430– челленджеры,только18(4%)которыхполучилиместа;из120жен-

щин,искавшихуспеханаоткрытыхместах,53(44%)оказалисьвПалатепред-

ставителей11.Такимобразом,выборывыиграли317женщин,или40%отчисла

баллотировавшихся.Носрединихдействующихконгрессменокнасчитывалось

245,баллотировавшихсяна открытыеместа– 53ичелленджероввсего18.Эти

данные свидетельствуют о том, что выдвижение на открытыеместа являлось

наиболееперспективнымдлявпервыевыставлявшихсвоикандидатуры,ихотя

женщинам следовало более активно использовать этот путь, в большинстве

случаевимприходилосьборотьсязаизбраниевкачествечелленджеров,т.е.в

крайненеблагоприятныхусловияхисминимальныминадеждаминауспех.

Подтверждаютэтоирезультатывыбороввзаконодательныеорганышта-

тов. Женщины, победившие на выборах 1986–1996 гг., составили в среднем

59%отчиславыдвинувшихсвоикандидатуры.Приэтомпрошедшиевзаконо-

дательные органыштатов действующие депутаты-женщины традиционно до-

10
Ibid.

11
Ibid.
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бились высоких результатов – 93%, баллотировавшиеся на открытые места в

среднемполучили 51%,аженщины-челленджеры – 13,6%
12

.

Анализраспределениякандидатов-женщиннавыборахвПалатупредста-

вителейпопартийнойпринадлежностиобнаруживаетследующуюкартину.На

протяжении 1970-х гг. демократки преобладали: 30, 34, 27 против 14, 20, 19

республиканоксоответственнов1974,1976и1978гг.Втечение1980-хгг. про-

порцияизмениласьвсторонууравниванияидаженезначительногопреоблада-

нияреспубликанок:в1980,1982,1984и1986гг.онибылипредставлены25,28,

35,34претендентками,тогдакакдемократокнасчитывалосьсоответственно27,

27, 30, 30. С конца 1980-х гг. число кандидаток от Демократической партии

вновьсталопреобладать,аначинаясвыборов1992г.разрывпочтиудвоился:

33, 70, 72, 77 демократокнафоне 26, 36, 40, 42 республиканок в 1988, 1992,

1994, 1996 гг. соответственно13. На выборах в Сенат на протяжении 1970 –

1990-хгг. наименьшееколичествокандидаток(всегоодна)былов1976г.,наи-

большее(10)в1984г.14 Приэтомобепартиинедемонстрировалибольшихраз-

личий в числе челленджеровибаллотировавшихсяна открытыеместа, за ис-

ключениемвыборов1992г.,когдадемократывыдвинули3-хженщиннаоткры-

тыеместа(ниоднойотреспубликанцев)и6женщин-челленджеровпротив2от

республиканцев15
.

Втовремякаквомногихстранахполитическиепартиипринялиспеци-

альныерешенияпоподдержкевыдвижениякандидатурженщиннавыигрыш-

ныеместа,вСШАфедеральныецентры демократовиреспубликанцевнетре-

бовалиотместныхпартийныхструктурвключенияженщинвспискикандида-

тов в Конгресс. В то же время множественность выборов на федеральном,

12 Подсчитано по: Women Candidates for State Legislatures. Election Results 1986, 1988, 1992, 

1994 & 1996. Center for the American Woman and Politics. Eagleton Institute of Politics. Rutgers 

University, 1996.
13

Women Candidates for Congress. 1974–1996. Party and Seat Summary for Major Party Nomi-

nees. 
14

Ibid.
15

Ibid.
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штатномиместномуровняхимеласвоимрезультатомстольжебольшоечисло

занимавшихсяимиполитическихгрупп.

Приотсутствииквот выдвижениеженщинвкачествекандидатоввфеде-

ральныйКонгрессиАссамблеиштатов зависелоотмножестваобстоятельств,

нопреждевсегоототношениялидераместнойпартииквыдвижениюженщин,

настойчивостисамихженщин,умениюженскихорганизацийикомитетовпо-

литическихдействий(PACs)убеждатьженщинвыдвигатьсвоикандидатурыв

качествечелленджеровинаоткрытыеместа,наконец,– умелогофандрейзинга.

Возможность собрать финансовые средства для проведения избирательной

кампаниивомногомопределялашансыкандидатапобедитьнавыборах.Воб-

щественномвосприятииженщинычастоассоциировалисьснеспособностьюк

этомуродудеятельности,хотяфактыдоказывали,чтоонивцеломпривлекали

ксвоимкампаниямсопоставимыесконкурентами-мужчинамисуммы.

В 1984 г. Фонд исследований женских кампаний (Women's Campaign 

Research Fund, WCRF)провеланализ,вцентрекоторогонаходиласьпроблема

финансирования. Исследование базировалось на анализе копий счетов, пред-

ставленныхвФедеральнуюкомиссиюповыборам3271кандидатаотосновных

партий,мужчиниженщин,участвовавшихввыборахвПалатупредставителей

с1976по1982г.16 Женщины,начинаяс1976г.,демонстрировалисуществен-

ный и стабильныйпрогресс в привлечении средств спонсоров на избиратель-

ныекампании.Еслив1976 г.кандидат-женщинавсреднемистратила67%от

усредненныхсумм,использованныхкандидатом-мужчиной,то1978г.– 77%,в

1980г.– 86%и1982г.– 93%.Чтокасаетсяженщины-челленджера,тов1982г.

онавсреднемистратила99%отассигнованиймужчины-челленджера17.Таким

образом,ужек1982г.женщиныбылиспособнынаравнесмужчинамипривле-

катьпожертвованиянасвоикампаниииоткрупныхдоноров(передавших500

долларовиболее),иотосновныхполитическихпартий,иоткомитетовполи-

тическихдействий.Сталоправилом,чтодействующие депутатыпочтивсегда

16
Perception and Reality: A Study of Women Candidates and Fund-Raising. Conducted by the 

Women's Campaign Research Fund. Washington, D.C.: Women's Campaign Research Fund, 1984.
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собиралинасвоикампаниибольшеденег,чемчелленджеры, причемженщина

привлекаланасвоикампаниистолькожеденег,сколькоимужчина.Навыбо-

рах1994г.действующиеконгрессмены-женщиныистратилибольшеденег,чем

их оппоненты в 93% избирательных гонок. Что касается открытых мест, то

женщиныв73%случаевпривлекалибольшесредств,чемихконкуренты18
. 

О динамикежерасходоввабсолютномисчисленииможносудитьпосле-

дующимданным.Навыборах1982г.победившаяженщина-кандидатвсреднем

истратилаприблизительно228тыс.долларов.Через3циклавыборов,навыбо-

рах1988 г., эта суммаболеечемудвоилась,достигнув510тыс.долларов19.К

1999г.средняяценаместавПалатепредставителейвозросладо675тыс.дол-

ларов,сенаторскогокресла– примернодо4миллионов20.Особенностью,одна-

ко, являлось то, что женщинам удавалось получить значительно меньше

средствотиндивидуальныхжертвователей,поэтомурешающимидлянихста-

новились деньги женских комитетов политических действий. Поскольку же

ихчисловстранепостоянноросло,то финансовыересурсы,были,хотяитруд-

ной,но вполнепреодолимойпреградойдлякандидатов-женщин.

Наличие необходимых денежных средств выступало важнымфактором,

но не всегда являлось гарантией победы на выборах. Причины, по которым

женщины проигрывали или выигрывали выборы, заключались не только в

деньгах.ДжоанФиннипобедилавпраймеризвДемократическойпартиизавы-

движениенапостгубернатораКанзасав1990г.ссуммойзатратвсего43тыс.

долларов против 340 тыс. долларов, которые истратил ее оппонент – отрабо-

тавшийдва срокагубернаторштатаДжонКарлин21.Навыборах1994г.вКон-

грессреспубликанкаБарбараКубинпобедилассуммойв344,1тыс.долларов,

что составило 17% от расходов ее оппонента, который истратил 2045,1 тыс.

17
Ibid. Р. 9.

18
The Federal Election Report; CAWP News and Notes.Winter1994.Vol.10.№1.P.16.

19
Rule W., Pippa N. Op. cit. P. 46.

20 Известия,13ноября1999.С.3.
21

Marmo M.M.. Biographical Directory of the Governors of the United States. 1988–1994. West-

port, 1994. P. 137.
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долларов22.ЕщетриреспубликанкивыигралиместавКонгрессенаэтихжевы-

борах,истратив17,30и78%относительнозатратихоппонентов.Однадемо-

кратка получила место в Сенате с суммой трат, составившей только 44% от

расходовоппонента.11женщин,включаяоднукандидаткуотдемократоввСе-

нат и 10 – в Палату представителей, потерпели поражение, хотя привлекли

большеденег,чемихоппоненты23
.

Комитеты политических действий и финансированиеженских из-

бирательных кампаний. Женские организации и комитеты политических

действийсталиигратьисключительноважнуюрольвизбирательныхкампани-

яхженщин, поддерживая ихфинансово и организационно. Обе политические

партии одновременно образовали федеральные без фиксированного членства

комитетыполитическихдействий,оказывавшиефинансовуюподдержкукан-

дидатампопартийнойпринадлежности.Республиканцысоздали Женскуюлигу

политическихдействий(Women's Political Action League) воглавесМоринРей-

ган и Фонд кампаний женщин-республиканок (Сampaign Fund for Republican

Women) во главе с Вильмой Голдстейн. Демократы поддержали отпочковав-

шийся от Демократического комитета кампаний Конгресса (Democratic 

Congressional Campaign Committee, DCCC) ЖенскийсоветКонгресса (Women's 

Congressional Council)иФондЭлеонорРузвельт (ЕleonorRooseveltFund).По-

следняяорганизацияначаласвоюдеятельностьподкрыломДемократического

национальногокомитета,передавоколо100тыс.долларовженщинам,балло-

тировавшимсянауровнештатовиместномуровнеуже в1986г.24

Старейшимсредиженскихкомитетовполитическихдействий,несвязан-

ныхнискакимипартиями,являлсясозданныйв1974г.федеральный,межпар-

тийный, без фиксированного членства Фонд женских кампаний (Women's 

Campaign Fund, WCP)соштаб-квартирой вВашингтоне.Онпомогалpro-choice

22 CAWPNewsandNotes.Winter1994.Vol.10.№1.CenterfortheAmericanWomanandPoli-
tics. Eagleton Institute of Politics. Rutgers University. P. 17.
23

Ibid. P. 16. 
24

Women's PACs. A Status Report // CAWP New & Notes. August1986.Vol.4.№3.Centerfor
the American Woman and Politics. Eagleton Institute of Politics. Rutgers University. P. 10.
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кандидаткам, независимо от их партийной принадлежности, попасть на все

уровнизаконодательнойиисполнительнойвласти– отмэрадосенатораСША,

от уполномоченного представителя графства до губернатора. Фонд оказывал

финансовуюитехническуюпомощьженщинамуженасамыхраннихстадиях

избирательнойкампании.Чутьболеечемза20летсвоегосуществованияФонд

женских кампаний оказал финансовую и техническую помощь свыше 1300

женщинам-кандидатам25. Только в 1984 г. он распределил сумму в 400 тыс.

долларов в пользу женщин-кандидатов. Фонд женских кампаний стремился

создать национальную сеть мужчин и женщин, приверженных идее развития

женскоголидерствавстране.Сэтойцелью30%средствФондпередавалжен-

щинам, баллотировавшимся в органы власти штатов и графств, что являлось

ступенью для дальнейшего продвижения в губернаторы, сенаторы и конгрес-

сменыстраны.В1982г.демократкаЛуисСлотерспомощьюФонда былаиз-

бранавАссамблеюштатаНью-Йорк,гдепрослужиладо1986г.,азатемв1987

г.былаизбранавКонгрессСША26.В1980г.Фондженскихкампаний впервые

поддержал Дайанн Файнстейн, когда она переизбиралась на должность мэра

Сан-Франциско27.В1992г.Файнстейн,заполнивпоявившуюсявакансию,стала

сенаторомСША,ав1994г.ейпришлосьучаствоватьвсамойдорогойизбира-

тельнойкампаниизавсюисториюСША,вкоторойееоппонентистратилв2

разабольшесредств,нопроиграл.В1978г.Фонд поддержалНэнсиКассебаум

веепервойуспешнойкампаниивСенати11кандидатоквПалатупредставите-

лей,средикоторыхвпервыебылиизбраныОлимпияСноуиДжеральдинФер-

раро28.Ужечерез4дняпослетого,какв1985г.Феррарообъявилаосвоемре-

шениибаллотироватьсявСенат,Фондпервымизнациональныхженскихорга-

25
Women's Campaign Fund and Women's Campaign Research Fund // Women's Campaign Fund. 

Information Packet. Washington, D.C.: Women's Campaign Fund, 1997.
26

Ibid; National Directory of Women Elected Officials. Washington D.C.: Women's Campaign 

Fund, 1997. P. 86.
27

Facts about the Women's Campaign Fund // Women's Campaign Fund. Information Packet; Na-

tional Directory of Women Elected Officials. Washington, D.C.: National Women's Political Cau-

cus, 1997. P. 40.
28

Women to Watch. National Candidates Supported by the Women's Campaign Fund // A Flyer. 

October 1. Washington, D.C.: Women's Campaign Fund, 1978.
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низаций передал взнос на проведение ее кампании. В 105-мКонгрессе США

Фондженскихкампаний финансовоподдерживал8женщинвСенатеи37– в

Палатепредставителей29.До1996г.Фондженскихкампаний возглавлялСовет

директоровиисполнительныйдиректор.Переменапроизошлав1996г.,когда

былвведенпостпрезидента.Имизбралиявлявшуюсянапротяжениидвухсро-

ковчленомКонгрессаСШАМарджориМарголис-Мезвински30.Вобеихизби-

рательныхкампанияхвКонгрессонаполучиласущественнуюфинансовуюпо-

мощь от Фонда женских кампаний31
. Марголис-Мезвински была руководите-

лем американской делегации на Четвертой всемирной конференции ООН по

положениюженщинвПекинев1995г.

Средимногочисленныхорганизацийикомитетовполитическихдействий,

занимавшихся в 1990-е гг. фандрейзингом для продвижения женщин-

кандидатов,однойизпервыхисамойизвестнойвСШАявляласьорганизацияс

фиксированнымчленствомСписокEMILY's (EMILY's List),основаннаяв1985г.

ЭлленМалколм32.Цельюеесталообеспечитьфинансовойподдержкойнаран-

них стадияхизбирательной кампанииpro-choice женщинизДемократической

партии.Этаорганизациянарядусфинансированиемпомогалаженщинаморга-

низоватьэффективнуюкампаниюповыборамимобилизовывалаженскийэлек-

торатголосоватьзаженщин-кандидатов.СовременемСписокEMILY'sпревра-

тиласьвсамуюкрупнуюресурснуюорганизациюдляпотенциальныхкандида-

токвфедеральныйКонгресс.К1998г.онаспособствовалаизбранию32жен-

щинвПалатупредставителей,5– вСенатамериканскогоКонгресса (Барбара

Боксер,КэролМосли-Брон,БарбараМикалски,ДайаннФайнстейн,МэриЛон-

дрю,ПэттиМерей),атакже3– напостыгубернаторов(ЭннРичардсвТехасе,

29
Women's Campaign Fund – Making a Difference // Women's Campaign Fund. Information Pack-

et. 
30

Michelle Artz, Deputy Development Director of the Women's Campaign Fund to Irina 

Tchikalova. A letter from 29.01.1998; Women's Campaign Fund Names Marjorie Margolies-

Mezvinsky to Head // Women's Connection Online Inc., 1997.
31

Women's Campaign Fund Names Marjorie Margolies-Mezvinsky to Head // Women's Connec-

tion Online Inc., 1997.
32

EMILY's List Information Packet. Washington, D.C.: EMILY's List, 1998.
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БарбараРобертсвОрегоне,ДжинШахинвНью-Гемпшире)33.Членствоворга-

низациивырослос1200человекв1986г.до3612в1990г.и33156– в1994г.34

В отличие от большинства комитетов политических действий, чьи правления

решали,какистратитьвзносыспонсоров,СписокEMILY's являласьорганизуе-

мой снизу политической сетью: члены организации получали характеристики

pro-choice кандидатов-женщин и отправляли личные чеки непосредственно

претендентке. Так, в ходе избирательного цикла 1993 – 1994 гг. организация

мобилизовала более 8,2 млн. долларов при среднем взносе менее 100 долла-

ров35.В1994г.СписокEMILY's впартнерствесДемократическойпартиейКа-

лифорнииначалареализациюотдельнойпрограммы«Женщиныголосуют!»по

мобилизацииженщин-избирательниц.Успехеепроиллюстрировалопереизбра-

ниев1994г.сенаторомДайаннФайнстейн,избраниев1995г.ЗоЛофгренив

1996г.– ДжанитыМиллендер-МакДональдвПалатупредставителейотКали-

форнии36.Стехпорорганизацияосуществлялаэтотпроектвовсехштатах,где

имелисьpro-choice женщины-кандидатыотдемократов.

Однимизпервыхженских комитетовполитическихдействий вСШАстал

образованныйпредставителямииндустрииразвлеченийЖенскийполитический

комитетГолливуда (Hollywood Women's Political Committee), участницыкото-

рогоплатили1500долл. вкачествегодовогочленскоговзноса.Несмотрянато,

чтовкомитетвходилитолькоженщины,оноказывалпомощьимужчинам.В

частности,входекампанииповыборамвСенатсозыва1985–1987гг. Женский

политическийкомитетГолливуда активноподдерживал7кандидатов(5муж-

чини2женщины),включаябудущеголидерадемократическогоменьшинствав

Сенате Тома Дэшл изЮжной Дакоты, Харриет Вудс изМиссури и Барбару

МикалскиизМэриленда.ОнтакжеоказывалфинансовуюпомощьБеллеАбзуг

33
Women We've Helped to Elect. Washington, D.C.: EMILY's List, 1998. 

34
EMILY's List: A Force for the Future of Women in Politics. Washington, D.C.: EMILY's List. 

1995; Women's PACs. A Status Report // CAWP New and Notes.August1986.Vol.4.№3.P.10.
35

EMILY's List: A Force for the Future of Women in Politics. Washington, D.C.: EMILY's List, 

1995.
36

National Directory of Women Elected Officials 1997. Washington, D.C.: National Women's Po-

litical Caucus, 1997. P. 40, 50, 51.
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навыборахвПалатупредставителейиМадленКуниннавыборахвгубернато-

рыВермонта37
. 

В 1984 г. был образован Национальный политический конгресс черных

женщин (National Political Congress of Black Women) воглавесШирлиЧишолм,

который стал первоймежпартийной организацией, поставившей задачу поли-

тическогоусиленияафро-американскихженщин.В1986г.Национальныйпо-

литическийконгрессчерныхженщин организовалсвойкомитетполитических

действийдляпродвиженияженщинафро-американскогопроисхождениявфе-

деральныйиместныезаконодательныеорганы.Ужевпервыйгодсуществова-

нияонсоздалфондв50тыс.долларовииспользовалегонаподдержкусвоих

кандидаток38.Запервые10летсуществованияорганизациичисложенщинаф-

ро-американского происхождения, избранных в законодательные учреждения

разногоуровня,вырослос1223в1983до2330в1993г.39 КэролМосли-Брон

сталапервойафро-американскойженщиной,в1992г.избраннойвСенатСША.

Есливконце1985г.вСШАнасчитывалось25,тов1990г.уже35коми-

тетовполитическихдействий40.Изних10былифедеральными,большинствоиз

которыхбазировалосьвВашингтоне.Примернополовинакомитетовполитиче-

скихдействийнаходиласьвКалифорнии,образовавженскуюсетьподобщим

названием«Женскийполитическийсаммит»(Women's Political Summit).В1990

г.27из35комитетовполитическихдействийбылиобследованыспециалистами

Центра «Американская женщина и политика» (CAWP) на предмет выявления

размеровоказаннойимифинансовойпомощи кандидатам.Изних17финанси-

ровалитолькоженщини10– женщинимужчин.Вцеломониоказалипрямую

финансовуюпомощь933кандидатам,изкоторых634,или68%,былиженщи-

37
Women's PACs. A Status Report. P. 10.

38
Ibid. P. 11.

39
The National Political Congress of Black Women. Information Packet. Silver Spring, Maryland, 

1997.
40

Women's PACs. A Status Report. P.10; Women's PACs in 1990: Continuing to Make a Differ-

ence // CAWP News and Notes. Winter 1991. Center for the American Woman and Politics. Eagle-

ton Institute of Politics. Rutgers University. P. 10.
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ны41.Изсуммыв3114,4тыс.долларов,переданныхкандидатам26комитетами

политических действий, 2695,3 тыс. доллара (87%) пошли на избирательные

кампанииженщин42
. 

Выборы 1992 г. продемонстрировали феноменальный рост женских ко-

митетовполитическихдействий,числокоторыхдостигло48.Изних37дейст-

вовалинауровнештатовилиокругов.Особенновозросликоличествопередан-

ныхденегичислоподдержанныхкандидатов.В1992г.из11852,6тыс.долла-

ров,переданныхиминаизбирательныекампании,11558,7тыс.долларов(98%)

пришлосьнадолюкандидатов-женщин; 75%кандидатов,поддержанныхжен-

скимиРАС,былиженщины43.КрупнейшийспонсоркандидатоввСенатиПа-

латупредставителейСписокEMILY's перечислил6,2млн.долларов,а2других

РАС (ФондженскихкампанийинаканунеорганизованныйЖенскийсоветде-

мократического комитета по выборам в Сенат) передали по 1,5 млн. долл.

каждый кандидатам-женщинам44
. Фонд женских кампаний Миннесоты (136 

тыс.долларов)иЖенскийполитическийкомитетвЛос-Анджелесе (120тыс.

долларов)даликандидатамбольшеденег,чемдругиекомитетыполитических

действий, действовавших на уровне штата. 8 РАС передали женщинам по

меньшеймерепо100тыс.долларов,2– по50тыс.,9– по10тыс.долларов45
. 

В1997г.имелосьуже58РАС идонорскихсетей,которыелибофинанси-

ровали кампанииженщин, либоимели донорскуюбазу, преимущественно со-

стоявшуюизженщин.Срединих11былифедеральными,большинствоизко-

торыхнаходилосьвВашингтоне,47действовалинауровнештатов,илипред-

ставляли собойместныеРАСидонорские сети.В указанном годуРАСидо-

норскиесетидействовалив24штатахпосравнениюс22штатамив1993и11

штатамив1990г.В8штатахихбылопо2иболее:вКалифорнии– 16,вНью-

41
Women's PACs in 1990: Continuing to Make a Difference. P. 10.

42
Ibid.

43
Women's PACs Dramatically Increase their Support in 1992: An Overview // CAWP News & 

Notes.Winter1993.Vol.9.№1.Center for the American Woman and Politics. Eagleton Institute 

of Politics. Rutgers University. P. 10.
44
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Джерси– 4,вАлабаме,Делавере,Иллинойсе,Луизиане,ОклахомеиПенсиль-

вании – по 2 в каждом46. Помимо того, 3 организации занимались сбором

средствисубсидировалиженщинподкрышамифедеральныхиместныхдемо-

кратическихпартий:РАСженскогодемократическогоклубаДелавера(PAC of 

the Woman's Democratic Club of Delaware), ФондЭлеонорРузвельтвКалифор-

нии (Eleonor Roosevelt Fund of California), Женский совет демократического

комитетапокампаниямвСенат.Финансовуюитехническуюподдержкукан-

дидатам как в федеральный офис, так и в органы власти на местах оказывал

Национальный женский политический кокус. В 1996 г. Кокус поддержал 100

женщин,выдвинутыхвфедеральныеорганы,исотниpro-choice-кандидатокв

ассамблеииорганыисполнительнойвластиштатовиместныеорганы47
.

Таким образом, Список EMILY's, Национальный женский политический

кокус, РАС Национальной организации женщин, Фонд женских кампаний и

многие другие женские организации частично обеспечивали финансирование

избирательныхкампанийженщин,ноихресурсыбылиограниченны.Этиорга-

низации,равнокакииндивидуальныедонорыикомитетыполитическихдей-

ствий, предпочитали давать деньги кандидатам, у которых имелись хорошие

шансынапобедуиопытработыввыборныхорганах.Этообстоятельство,уси-

ливавшеесяблагодарястереотипуополитикекакнеженскомзанятии,останав-

ливало, особенно в 1970-х – 1980-х гг. многих потенциальных кандидаток от

выдвижениянавыборах,особенновкачествечелленджеров.Трудностивпоис-

ке денег дляженщин-челленджеров состояли в том, что онимогли оказаться

последнимивспискахнафинансирование.Навыборах1988 г.корпоративные

комитеты политических действий передали женщинам – действующим кон-

грессменам(средикоторыхбыловсего23женщины)90%денег48.Напрактике

46
Women's PAC's and Donor Networks: A Contact List. Fact Sheet. Center for the American 

Woman and Politics. Eagleton Institute of Politics, Rutgers University, 1997; Women's PACs in 

1990: Continuing to Make a Difference. P. 10; Women's PACs and Donor Networks: A Contact 

List//CAWPNews&Notes.October1993.Vol.9.№2.P.18.
47

NWPC Special Trainings // Information Packet. Washington, D.C.: National Women's Political 

Caucus, 1997.
48

Rule W., Pippa N. Op. cit. P. 47.
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трудность аккумулирования средств приводила к небольшомучислу кандида-

тов-женщинотобеихпартий.

Вовлечениеженщинвполитическуюдеятельностьнетольконаталкива-

лось на финансовые барьеры, но и требовало преодоления их собственной

инертности и неподготовленности к депутатской работе. Опросы, проводив-

шиесясредистудентокколледжей,демонстрировали,чтомолодыеженщиныне

проявлялибольшогоинтересакполитическойкарьере.Вчастности,по выбо-

рочномуобследованию,проведенномувсередине1990-хгг.,только15,4%сту-

денток первого курса рассматривали работу во влиятельных политических

структурахвкачествебудущихприоритетовсвоейпрофессиональнойдеятель-

ностиилишь26,5%считаливажнымследитьзаполитическимисобытиями49.В

этихусловияхразвитиеженскоголидерскогопотенциала,приобретениелично-

гоопытаобщенияс действовавшимиибывшимиполитикамиявлялосьодной

изпредпосылокпривлеченияженщинвполитическиеструктуры.

ДемократическийиРеспубликанскийнациональныекомитеты предлага-

ли потенциальным кандидатам программы тренингов, которые в равноймере

былиполезныдляженщиниволонтеровихкампаний.Однакоонинепроводи-

лидляженщинспециальныетренинги.Этотвакуумуреспубликанцеввоспол-

няли занятия, которыеорганизовывалаНациональнаяфедерация республикан-

скихженщин. ОнапроводилаШколыпоменеджментукампаний,атакжеодно-

идвухдневныесеминары,посвященныеизбирательнымкампаниямвштатахи

вместныеорганывласти.

Всвоюочередьв1993г.НациональныйкомитетДемократическойпар-

тии образовалФорумженскоголидерства (Women's Leadership Forum)воглаве

с почетным председателем Типпер Гор, женой вице-президента страны, для

поддержкикандидатовотДемократическойпартиипосредствоммобилизации

женщин50.В1998г.организациянасчитывала20тыс.членов.Пользуясьнеог-

49
New Leadership: Education and Empowerment for a New Generation of Women Leaders. Center 

for the American Woman and Politics. Rutgers University, 1997. 
50

Women's Leadership Forum of the Democratic National Committee. Washington, D.C.: Demo-

cratic National Committee, 1998. 
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раниченной официальнойподдержкойпартии,Форум занималсяпроведением

тренинговпотактикезащитыинтересовженщин,организовывалмногочислен-

ныеконференцииповсейстранедлясозданияактивнойсетиженщин,поддер-

живавших Демократическую партию. Финансовая поддержка была одной из

основныхформучастиявработеФорумаженскоголидерства.Вапреле1998г.

наегоПятойежегоднойконференциивице-президентАльбертГорипочетный

председательТипперГоробъявилионачаленовойкампании«100тысячжен-

щинк2000году»,широкоподдержаннойДемократическимнациональнымко-

митетом51. Фокусом работы этой организации была не подготовка женщин к

выдвижениювполитическиеструктуры,апримерното,чемзанималасьсмо-

мента своегооснованияНациональнаяфедерацияреспубликанскихженщин, –

мобилизация голосовженщиннапредстоящихвыборах.Ихголосанаизбира-

тельныхучасткахбылирешающимивпобедедемократовнапрезидентскихвы-

борах 1992 и 1996 гг., а слабая активность при выборах в Конгресс 1994 г.

впервые за 40 лет привела республиканцев к преобладанию в обеих палатах

Конгресса.

В связи с отсутствием особого интереса со стороны партий к работе с

женщинамикакпотенциальнымикандидатами,отдельнымнаправлениемрабо-

тынезависимыхженскихорганизацийсталопроведениеколледжей,школ,се-

минаров, тренингов с целью развить лидерский потенциал, познакомить пер-

спективныхкандидатоксособенностямипредвыборныхкампанийизаконода-

тельнымпроцессом.Появилсярядорганизацийипрограмм,специализировав-

шихсянаполитическомобразованииженщин.СрединихвыделялисьФондис-

следований женских кампаний; Образовательная сеть общественного лидер-

ства; Национальный женский политический кокус; Новое лидерство и Ини-

циативалидерствамолодыхженщин Центра«Американскаяженщинаиполи-

тика»;академическиесеминары«Женщиныкаклидеры»ипрограммыстажи-

ровок «Женщины в общественной политике», организуемые Вашингтонским

центром стажировок и академических семинаров; ежегоднаяЖенская школа

51
Women's Leadership Forum of the Democratic National Committee. 
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кампанийвЙельскомуниверситете.Например,ежегодновразныхмероприя-

тияхНациональногоженскогополитическогококусаучаствовалоболее50тыс.

женщин52
.

Такимобразом,различияв гендернойполитикедемократовиреспубли-

канцеввСШАотчетливопроявилисьвпрактикепродвиженияженщинвзако-

нодательные органы власти. На выборах в Палату представителей Конгресса

США,проведенныхв1970-х – 1990-хгг.,Демократическаяпартиявыдвинулав

1,4разабольшеженщин,чемРеспубликанская.Еслижепринятьврасчеттоль-

коизбирательныекампании1992,1994,и1996гг.,торазрыввчислекандида-

токотэтихпартийокажетсябольшимв1,9раза,т.е.почтиудвоится.Подоб-

ный подход обеспечил демократам большее присутствие женщин в Палате

представителейвсехсозывов,начинаяс1969–1971гг.Количественноепревос-

ходствоженщин-демократовимеломестоивзаконодательныхорганахштатов.

Втожевремяприотсутствиипартийныхквотвыдвижениеженщинвка-

чествекандидатоввфедеральныйКонгрессиКонгрессыштатовзависелоиот

множествадругихобстоятельств,преждевсеготакихкакпозициялидерамест-

нойпартии,настойчивость самихженщин,работаженскихорганизацийико-

митетовполитическихдействий,способностькандидатапривлечьфинансовые

средстваксвоейизбирательнойкампании.Избраниеженщинзатрудняласама

избирательнаясистема,всилуособенностейкоторойженщинывбольшинстве

случаевоказывалисьвнеблагоприятнойситуации.Попыткивыигратьвыборы

противдействующегоконгрессменаприносилиуспехлишьв4– 13%случаеви

толькосоперничествозаоткрытыеместадавало40– 50%-нуюгарантиюуспе-

ха.Нопретенденткинаоткрытыеместасоставлялиабсолютноеменьшинство:в

ПалатупредставителейКонгрессаСША15%ивзаконодательныеорганышта-

товпорядка32%.Совокупностьуказанныхобстоятельствобусловиламедлен-

ныйростчислаженщин,вступавшихвборьбузаместовКонгрессеиАссамб-

леяхитемболеепобеждавшихвней.

52
NWPC Overview // Information Packet. Washington, D.C.: National Women's Political Caucus, 

1999. Р. 1.
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Тем неменее, несмотряна существенные барьеры,женская часть депу-

татскогокорпусаКонгрессаСШАзаметновозросла.ЕсливПалатепредстави-

телейсозыва1969– 1971гг.быловсего10женщин(2,3%),товПалате,избран-

нойна1999– 2001гг.,– 58 (12,9%).Меньший,новсежеопределенныйпро-

гресспродемонстрироваливыборывСенат,гдечисложенщинваналогичных

созывахвозрослос1(1%)до9(9%).Заэтожевремядоляженщинвзаконода-

тельныхорганахштатовувеличиласьс4,5до22,3%.Вбольшейпропорциии

стабильноженщиныпредставлены в органах исполнительной власти.Следст-

виемростачислаженщинвобщественнойполитике,осознанияобщностисво-

ихинтересовстановилосьформированиеженскихмежпартийныхорганизаций

вКонгрессеиАссамблеяхштатовипродвижениезаконодательствавинтересах

женщин.
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Е.Е.Рябцева
Состояниеиперспективыроссийско-американских
отношений:оценкиэкспертовиобщественности

The article deals with the most important problems of contemporary Russian-American rela-

tions. The author analyses public polls data on mutual perception of the USA and Russian Federa-

tion.Thereareexperts’pointsofviewasillustrationsof“coldpeace”.Thegeopoliticalpositionof
Russiaisinthecentreoftheauthor’sanalysis.

Россиявошлав2008годссамойсильнойгеополитическойпозициейсо

временхолоднойвойны.Ктакомувыводупришлиавторыдоклада-прогнозана

новыйгодизамериканскогоисследовательскогоцентра«Стратфор»,сообщает

вашингтонскийкорреспондентРИА«Новости».Данныйцентр – авторитетная

частнаяаналитическаяорганизация,известнаясвоимпрогнозированиемгеопо-

литическихпроцессоввмире. Исходяизвсегоэтогосотрудники «Стратфора»

даже призывают Россию пойти на «конфронтацию» с Западом, т.е., по сути,

провоцируют Москву. Правда, докладчики тут же оговариваются, что под

«конфронтацией»необязательноимеетсяввидувойна– этоможетбыть«про-

стоконфликт,которыйпокажетроссийскуюмощьнафонеслабостиЗапада»1
. 

И такие заявления и прогнозы отнюдь не новое явление в российско-

американскихотношениях.

Какотмечаютаналитики,последнеевремявотношенияхРоссиииСША

повеялохолодом.Сначала8февраля2007г.главаПентагонаРобертГейтспри-

звал увеличить численность вооруженных сил страны для того, чтобы США

были готовы кмасштабной войне сИраном,КНДР, КитаемиРоссией. Затем

МИДРФзапросилчерезамериканскогопославМоскверазъясненияпоповоду

соответствиявысказыванийминистраобороныпозицииадминистрацииСША.

ВскорепрезидентРФВ.В. Путинпроизнесмюнхенскуюречь,вкоторой

резкоосудилполитику СШАиНАТО.Однимизключевыхмоментовмюнхен-

ской речи В.В. Путина стал вопрос о приближения военной инфраструктуры

НАТОкроссийскимграницам.Президентпообещал,чтоРоссияасимметрично

1 Электронныйресурс/Режимдоступа:http://km.ru/news/09.01/2008.
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ответит на создание американской системыпротиворакетной обороны (ПРО),

которую ПентагоннамеренрасположитьвПольшеиЧехии2
.

Какзаявил В.В.Путин,тетезисы,которыеонизложилвсвоейречи,не

сталиоткровениемдляамериканскихполитиков,посколькуонихужеозвучи-

валвпрямыхбеседахсколлегами.КритикаВ.В.Путинабылаболезненновос-

принятавПентагоне.МинистробороныСШАРобертГейтсдажезаметилвот-

ветроссийскомупрезиденту,что«однойхолоднойвойны быловполнедоста-

точно»3
.

Конечно,холоднойвойнойвзаимоотношенияРоссия– СШАназыватьне

следует,нонапамятьприходиттермин«холодныймир».

В1980-хгг. ДмитрийСаймс4 написалстатьюв«Вашингтонпост»подза-

головком«Холодныймир».Этовыражениетогдасталораспространенным.Но

оно и сейчасхорошохарактеризуетситуацию,котораясложиласьвовзаимоот-

ношенияхмеждуРоссиейиСША.Сегодняофициальнаяриторикаобеихсторон

непризнаетскатываниекконфронтации,какэтобыловпериодхолоднойвой-

ны,носовершенноочевидно,чтомысноваоказалисьвпромежуточнойстадии,

икчемуонадолжнапривести,несформулированочетконивтой,нивдругой

стране.Конечно,сегоднянетпланаМаршалла,нетдоктриныТрумэна,которые

былиплатформойдляамериканскойвнешнейполитики,Россиянеявляетсяи

непретендуетнарольсверхдержавы,уобеихстранестьмножествопроектов,в

которых США и Россия выступают как партнеры.Мир стал многополярен…

Переченьфактов,свидетельствующихотсутствиеявногосоперничества, можно

продолжатьипродолжать.Конечно,мынедумаем,чтогражданамСШАвсегда

нуженвраг.Но, при размышлении надданнойситуациейвспоминаетсяпозиция

авторовкниги«Врагивполитике»,которыеотмечали:«Кажется,чтомывсегда

нуждаемсявоврагеикозлеотпущения,еслиегоещенетвналичии,мысоздаем

2 Электронныйресурс/Режимдоступа:www.polit.ru. 15.02.2007.
3 Электронныйресурс/Режимдоступа:
http://body.imho.ru/html.ng/impt=imp&place=rian240x400&id=1&transactionID=14184
4 ДмитрийСаймс– одинизнаиболееавторитетныхэкспертоввобластироссийско-

американскихотношенийвСША.Д.СаймсявляетсяпрезидентомЦентраНиксона(Вашинг-
тон)ииздателемжурналаTheNationalInterest.
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его. Враг(и) помогает выявить нелояльность в собственной стране, помогает

отвлечьотвнутреннихпроблем»5
.

Вэтойсвязимыобратимсяанализусостоянияобщественногомненияпо

рядувопросов,которыебылиактуальнывпериодхолоднойвойны,исделаем

попыткупроследитьосновныетенденции.

ТрадиционнонапротяженииболееполувекавСШАпроводятсяопросы

по выяснению отношения американцев к странаммира. Различные службыи

институтыпоопросамобщественногомненияпредлагают респондентамвыра-

зить свое отношение к той или иной стране мира. В первую пятерку стран

предпочтения для американцев,поданныминститутаГэллапавфеврале2006

г.,входят Канада, Австралия,Великобритания,Италия,Франция.Россиязани-

маетиз26предложенныхстран19-еместо.ЗанейидутКитай,Куба,Палестин-

ская автономия, Северная Корея, Иран, Ирак, Ливия6
. Совершенно очевидны

симпатии и антипатии американцев.

ДавноуженетСоветскогоСоюзаисоветскойсистемы,но ивнастоящее

времянаблюдаетсяустойчиваятенденцияуменьшенияоптимизмаидобройво-

ли в отношениях с Россией, которые были характерны для периода времени,

последовавшегосразупослехолоднойвойны.Этообъясняетсянекоторымииз-

менениями экономическойситуации вРоссии,стабилизациейвнутристраны и

болеетвердымкурсомвовнешнейполитике.Подавляющеебольшинство насе-

ления в 2006 г. (81%) все еще относят Россиюкжизненно важнымобъектам

дляСША,с1994г.этотпроцентнесколькоповысился7
.

Отношение американцев к нашей стране с 1953 г., когда впервые было

проведено такое исследование институтомГэллапа, вплоть до 1988 г. остава-

лось «неблагоприятным». В восьмидесятые годы негативизм стал несколько

снижаться.В1988г.числореспондентов«благоприятно»и«неблагоприятно»

относящихся к СССР/России приблизительно сравнялось, в 1989 г. 62% рес-

пондентовотметили ответы«благоприятно»и «очень благоприятно».Причем

5
Finlay D.J., Holsty O.R., Fagen R.R. Enemies in Politics. Chicago, 1987. P. 175.

6
Internet. Polling Report.com. Foreign Affairs and Defense Issues. P. 1-2.
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между1987 г. и 1989 г. числоположительныхответовувеличилось с 25%до

62%,анегативныхснизилосьс71%до29%8
. Вдевяностыегодыопятьнамети-

ласьтенденциякухудшениювосприятияРоссии.Весна1999г.сталарубежом

сниженияблагоприятного отношениякнашейстране.Основнойпричинойэто-

го,нанашвзгляд,сталокритическоеотношениеРоссиикдействиямСШАпро-

тивЮгославии. После непродолжительногоростачислареспондентов, благо-

приятноотносящихсякРоссии, вмарте2003г.ОрганизацияГэллапазафикси-

роваласнижениедо41%.ЭтобылосвязаносрешимостьюРоссииналожитьве-

тонапредложеннуюСШАиВеликобританиейрезолюциюООНпоИраку.

Таблица1

Россиякакстранапредпочтения
Вопрос: КакововашемнениеоСССР/России?Вцеломвыотноситеськ

Россииоченьблагоприятно,благоприятно,восновномнеблагоприятно,небла-

гоприятно,нетмнения, (в%)

Благоприятно Неблагопри-
ятно

Нетмнения

2007февраль 53 41 6

2006февраль 58 35 7

2005февраль 61 33 6

2004февраль 59 35 6

2003март 41 52 7

2002 февраль 66 27 7

2001февраль 51 42 7

2000ноябрь 40 51 9

1999ноябрь 38 58 4

1999апрель 33 59 8

1999февраль 44 44 12

1996март 52 39 9

1995апрель 49 44 7

1994февраль 56 38 6

1992февраль 57 33 10

1991август 66 25 9

1990май 55 32 13

7
Organization: Harris Interactive // Time, Cable News Network. Date: SEP 27-28, 2006.

8 Подробнеесм.:РябцеваЕ.Е. Внешнеполитическиепредпочтения американскойобществен-
ности(втораяполовинаХХвека).Астрахань,2000.Гл.2.
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1989февраль 62 29 9
Источник: The Gallup Organization. Poll Releases. January 6, 2000. The Gallup Organization. Poll 

Releases. February, 2007.

Чтобыоценить,какнаселениеотноситсяксоседямисоюзникам,друзьям

ипротивникамвовсеммире,респондентамЧикагскогосоветабылопредложе-

нооценитьсвоичувствак25странампошкалетермометраот0до100граду-

сов.50градусовсчитаютсянейтральнымотношением,атеплыечувства– выше

50.Какивпредыдущиегоды9,ведущимистранамиявляютсяКанадаиВелико-

британия, занимиследуетИталия (зарегистрированосамоебольшоеповыше-

ние),Мексика,ГерманияиБразилия.Россияпотеряласвоипозициипосравне-

ниюс1994г.,итеперьееобошлиБразилия,Израиль,Япония,Польша,Южная

Африка,ЮжнаяКореяиТайвань.

ИвсеженейтральнаятемператураРоссииостаетсянамноговышесред-

негоуровнявременхолоднойвойны.СохраняютсятеплыечувствакБразилии,

такжекакинейтральныекПольше,несмотрянанизкийуровеньэтихстранв

спискежизненныхинтересовСША.КитайиСаудовскаяАравия, попавшие в

областьхолоднойтемпературы,стоятдостаточновысоковоценкенаселением

жизненныхинтересов, в то время какИндия,находящаяся в томже темпера-

турномрежиме,вспискежизненныхинтересовнаходитсяв самомнизу.Тур-

ция, впервые упоминаемая в таком исследовании, показывает температуру,

аналогичнуюИндии,НигериииСаудовскойАравии.

ИсноваИраниИракимеютсамыенизкиетемпературныеоценки,даже

нижедвухдругихпостоянныхпротивниковАмерики– СевернойКореииКу-

бы10
. Когдареспондентамв2005г.предложилииспользоватьшкалу-термометр

для выражения своего отношения к предложенной стране, используя градуи-

ровкуот0до100,«температура»Россииоказалась53градуса11
. Длясравнения

Турцияполучила53градуса,ЕС– 57,Израиль– 60,Италия– 63,Палестина–

42 градуса. С этими цифрами контрастирует показатель благоприятного / не-

9 РябцеваЕ.Е. Внешнеполитическиепредпочтенияамериканскойобщественности(вторая
половинаХХвека).Астрахань, 2001. С. 206.
10

The Chicago Council on Foreign Relations // www.ccfr.org.
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благоприятногоотношениякРоссии,когдаречьзаходитовлияниинамировой

арене. В апреле 2006 г. 53% опрошенных отметили, что «Россия в основном

оказываетнегативноевлияниевмире»12
. В то время как в 2005 г. этот показа-

тель составил 40%, в 2004 г. – 44%.

Другая не менее влиятельная организация по опросам общественного

мнения служба Харриса предлагает более дифференцированный выбор (см.

табл.2). Итак,мывидим,чтокаждойприведеннойвспискестранеприсвоена

своякатегория,приклеенсвойярлык.Исамымиярыми«недругами»и«врага-

ми»СШАвконцеХХвекасталиРоссияиКитай.
Таблица2

Рейтингстранпошкале«союзник– враг»
Вопрос:Каквывоспринимаетеперечисленныедалеестраны:какблизко-

госоюзника,друга,недруга,врагаСША?(в%).

Союзник Друг Недруг Враг Незнаю
Канада 69 21 4 1 6

Великобритания 66 17 6 2 9

Австралия 45 30 8 1 16

Франция 38 33 16 2 10

Израиль 37 27 14 9 14

Германия 32 33 18 6 12

Мексика 31 35 19 5 9

Япония 23 39 20 8 10

Тайвань 21 32 20 6 21

Филиппины 19 34 24 3 20

Бразилия 15 35 20 2 28

ЮАР 14 34 27 4 21

Аргентина 11 32 20 3 35

Россия 6 30 34 20 9

Китай 6 22 30 33 10
Источник: Polling Report.com. Foreign Affairs and Defense Issues. P. 3.

Чем же угрожают эти «враги», и кто угрожает сильнее самой мощной

державевмире?Наборугрозоказываетсястандартным.Втаблице 3 представ-

ленынаиболеевероятныеугрозы,которыевпредварительномопросебылина-

11
Survey Organization: Gallup/Cable News Network/USA Today. Dates: March 14-15, 2005. 

12
BBC/GlobeScan/PIPA polls. November. 2006.
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званы«наиболеесерьезными»,инаиболеевероятныестраны,откоторыхисхо-

дятэтиугрозы.

Таблица3

Страны,представляющиеугрозуСША
Ядернаяугроза(1) Военнаяугроза(2) Экономическаяугроза(3)
1.Китай81% 1.Китай39% 1.Япония27%
2.Россия75% 2.Россия20% 2.Китай26%
3.Пакистан72% 3.Ирак9% 3.Россия4%
4.Индия54% 4.Иран2% 4.Англия2%
5.Израиль51 5.Германия1% 5.Мексика2%
6.Тайвань44% 6.Сербия1% 6.Германия2%

Источник: The Gallup Poll. March 17 – 19, 2005. Fox News/Opinion Dynamics Poll. April 7 – 8. 

2006. Polling Report.com. Foreign Affairs and Defense Issues. P. 2 - 4.

Выражая умеренно позитивное отношение к России при абстрактной

формулировке вопроса, большинство американцев, однако, испытывают иные

чувства,когдаввопросеречьидеторолиРоссиивмире,ороссийскойэконо-

мическойсистеме,формеправленияипрезидентестраны.Однойизпричин,по

мнениюамериканцев, является«отсутствиедемократии»вРоссии.Когдарес-

пондентам предложили определить уровень развития демократии по десяти-

балльнойшкале,в2005г.Россияполучила3,63балла13,ав2006г.– 3,69бал-

ла14.Длясравнениямыпривели«индексдемократии»длярядастранвтаблице.

Таблица4

«Индексдемократии»длястранмиравпредставленииамериканцев

Страна Индекс
1. Канада 7,06

2. Великобритания 6,83

3. Швеция 6,21

4. Мексика 4,63

5. Индия 3,99

6. Россия 3.63

7. Турция 3,62

8. Египет 3,48

9. Афганистан 2,63

10.Ирак 2,34

13
CCFR/PIPA-KN poll. September 2005.

14
WorldPublicOpinion.org/Knowledge Networks. Dates: April 18-25, 2006.
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11.Пакистан 2,29

12.СаудовскаяАравия 1,94

13.Китай 1,89
Источник: PIPA/Chicago Council on Foreign Relation. Dates: September 15-21, 2005

В дополнение к данным, приведенным в таблице 4, отметим, что 68%

американцев негативно воспринимают систему правления в России и только

26%положительно15.Причемтакаяточказренияпоповоду«демократичности»

Россииусиленнообсуждаетсявамериканскойпрессе,что,несомненно,оказы-

ваетопределенноевлияниенааудиторию.Поэтомуодинизчетырех американ-

цев «озабочен, что Россия становится менее демократичной страной и менее

ответственнойзасвоихграждан»16
. 

«РастущийавторитаризмвРоссииявляетсясильнойугрозойдляСША»–

убежден 61% респондентов17. И, наконец, российская экономика имеет очень

низкий рейтинг среди американской общественности – 72% опрошенных вы-

сказалисьонейнегативно, такжекаки55%отметилиотрицательнойвоспри-

ятиеличностироссийскогопрезидентаВ.Путина18
.

ВцеломамериканцывоспринимаютРоссиюкакумеренномощногоми-

рового актера, который, видимо, не усилится в ближайшем будущем, но все-

такиопасендлябезопасностиихстраны.

Российскиежеграждане невоспринимают«новыеакценты»российской

политики как угрозу безопасности. Более того, онификсируют определенные

позитивныесдвигиисвязываютихкакразсболеежесткимвнешнеполитиче-

скимкурсомРоссии,наметившимсявпоследниегоды.

Действительно, согласно данным исследования ВЦИОМ, сегодня мир в

глазах наших соотечественников стал существенно более безопасным, амеж-

дународнаяситуацияболееспокойнойистабильной,чемв90-егг.,когдаРос-

сия вела значительно более прозападнуюмеждународную политику, хотя все

еще менее безопасным, чем в советские времена, до начала перестройки. На

15
WorldPublicOpinion.org/Knowledge Networks. Dates: April 18-24, 2006.

16
WorldPublicOpinion.org/Knowledge Networks. Dates: April 18-24, 2006.

17
Pew Research Center/Council on Foreign Relations, conducted by Princeton Survey Research 

Associates International. Dates: February, 2006.
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предложениесравнитьэтитрипериодановейшейроссийскойисториисточки

зрения международной безопасности, стабильности международной ситуации

47%опрошенныхвыбралисоветскиевремена,34% – нынешниеитолько5%–

90-е гг., эпохуправленияБорисаЕльцина,когдадвериРоссии«былишироко

распахнутынаЗапад»19
.

Именноэтиобстоятельстваобъясняюттотфакт,чтобольшинстворосси-

яннеиспытываетособогострахапередужесточениемвнешнейполитики Рос-

сии. И не слишком опасаются возобновления «холодной войны», во времена

которойим,поихсегодняшнейоценке,жилосьсовсемнеплохо, а ситуацияс

безопасностьюбыладажелучше,чемсейчас.40%опрошенных россиянсчита-

ютвозобновлениехолоднойвойныболееилименеевероятным.Ивтожевре-

мяпочти половинойопрошенныхроссиянпарадоксальнымобразомфиксируют

вцеломпозитивноеразвитиеотношениймеждуРоссиейиЗападом.Помнению

29%респондентов, эти отношения скорее улучшаются, а помнению17%оп-

рошенных,напротив,скорееухудшаются.Третьопрошенныхполагает,чтоэти

отношениявпоследнеевремянеменяютсянивнегативную,нивпозитивную

сторону.

Интереснымпредставляетсяи тообстоятельство, чтобольшаячастьоп-

рошенныхскорееготовакритиковатьдействияВладимираПутинанамеждуна-

родной сцене какнедостаточножесткие в отношенииполитики странЗапада,

чемзаизлишнююжесткость.Так,помнению16%россиян,впоследнеевремя

внешнеполитический курс России стал излишне прозападным, и только 8%

считают, что, напротив, внешнеполитический курс России является излишне

жесткимвотношениистранЗапада.Нобольшевсеготех(61%),ктооценивает

внешнеполитическийкурсРоссиикаксбалансированныйвотношениизападно-

гомира.

Этоозначает,чтоаналитики,которыеговорили,что«мюнхенскаяречь»

обращенадалеконестолькоидаженевпервуюочередьк«западнымушам»,

18
WorldPublicOpinion.org/Knowledge Networks. Dates: April 18-24, 2006.
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сколькокнашимроссийскимизбирателям,вчем-топравы.ВладимирПутинс

егоисключительнотонкимчутьемвотношенииобщественногозапросавоче-

реднойраз«сорвалаплодисменты»российскогоэлектората,чтоотнюдьнеяв-

ляется лишним в преддверии нового избирательного цикла.И к следующему

президенту,которыйдолженприйтинасменуПутину,россияневысказывают

пожелания, чтобыпри сохраненииобщеговектораРоссияпродолжалабыис-

кать«свойпуть»,ещевменьшейстепениориентируясьнаинтересыипозицию

Запада20
.

В последние годы ореол Запада в глазах российского общества сильно

померк.ДаиЗападакакединойполитическойсилыуженеочень-товидно.Се-

годнятолько29%опрошенныхсогласнысмнением,чтонынешниймиродно-

полярныйиведущуюрольвнемиграютСШАвкачествеединственнойреаль-

нойсверхдержавы.Еще9%добавляюткэтойкартинемираКитай,полагая,что

мирделят с точки зрения своего влияниядве сверхдержавы– СШАиКитай.

Наиболее распространенной является точка зрения, согласно которой сего-

дняшниймир не является ни однополюсным, ни двухполюсным, а управляет

миромцелая группа ведущих стран, включающих в себякак ведущие страны

Запада, такиведущиестраныАзии (КитайиИндия).Инаконец,8%россиян

вообщене видят в современноммирениодной страны, способной управлять

миромилидажеучаствоватьвегоуправлении.Поихмнению,миромсегодня

реальнониктонеуправляет,амеждународныеделаразвиваютсяхаотично,без

какой-либоединойстратегии. Этицифрыхорошоотражаютрезкоепадениеав-

торитетаСШАкак единственного центра мировой силы, что почти безогово-

рочнопринималосьбольшинствомв90-егг.ПослевойнывИраке,острогокри-

зисавотношенияхсо«старой Европой»,«бунта»некоторыхстранЛатинской

Америки,явнойнеспособностивыстроитьпартнерскиеотношениясРоссиейи

КитаемСШАуженевоспринимаютсястраной,способнойнаводитьпорядокв

одиночку.

19 Электронный ресурс / Режим доступа: www. wciom.ru/arhiv/tematicheskii-

arhiv/item/single/4191html.
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Помнению34%россиян,блокНАТОпредставляетсегоднясерьезнуюи

вполнереальнуюугрозунациональнойбезопасностиРоссии.Еще42%придер-

живаются более осторожной и взвешенной оценки, согласно которой сегодня

блок НАТО такой непосредственной угрозы для России не представляет, но

расширение его на Восток, в регионы традиционного российского влияния,

может негативно сказаться на национальной безопасности страны. Лишь 7%

видятвНАТОпартнераисоюзникаРоссии.Ещеменьше– 6%опрошенных–

полагают, что в интересах России стремиться к вступлению в блок НАТО21
. 

Внешняя политика России становится все болеежесткой.Это имеет свои из-

держки,ноплюсыотподобногоужесточениявсознаниинаселенияслихвойих

перекрывают.Зато«снамисновасталисчитаться»,иэто,помнениюроссиян,

которыетакдумают,действительноважно.

Новая холодная война, ситуация глобального соперничества, на наш

взгляд,исключена,хотябыпотому,чтоонаинепрекращалась,атолькоприня-

ла иные, более утонченныеформы. Сейчас дела обстоят иначе, но американ-

ское общественное мнение не прекращают готовить к действиям, которые

предполагаетхолоднаявойна– гонкавооружений,дальнейшеерасширениево-

енногобюджетастраны.ВамериканскихСМИидетречьиоподдержкеРосси-

ейвраждебныхАмерикегосударств,втомчислеИрана.Высказываетсямнение,

чтоВашингтонпереходиткполитике«ограниченногосдерживания»России.И

отэтойполитикивеет«холодныммиром».

20 БызовЛ.Народные империалисты//Времяновостей.13марта.2007.
21Электронныйресурс/Режимдоступа:www.wciom.ru/index.php/e/D=tx_cvs_showpic2file



190

О.Г.Парамузова

Глобальнаябезопасностьвусловияхнового
международногоправопорядка:СоединенныеШтатыи
эффективностьмеждународно-правовогорегулирования

This article deals with the most sophisticated as well as differently posed and 

settled actual legal problems of international safety. On the base of scientific analysis 

oftheAmericanlegalsystem’sspecialtiestheauthordeterminessomepossibleper-

spectives of the American influence on the international law’s improvement in the
context of new threats and challenges to the international security and international 

legal order. 

Характернойчертойсовременныхмеждународныхотношенийвыступает

тообстоятельство,чтоосновнойдвижущейсилойихнеуклонногопрогрессив-

ногоразвитияобъективноцелеполагаетсяподдержание ихв состоянииурегу-

лированности и защищенности нормами международного права. В сегодняш-

нихусловияхвзаимообусловленностивсехмировыхпроцессовивзаимосвязан-

ностигосударствврамкахрегиональныхиуниверсальныхмеждународныхот-

ношенийопределяющуюрольиграетвсеобъемлющаямеждународнаябезопас-

ность.

Международно-правоваяпроблемабезопасностивусловияхсовременно-

гомеждународногоправопорядкаивсветесегодняшнихглобальныхугрозтре-

бует к себе не только более пристального внимания, но и разработки качест-

венноновыхметодов,нацеленныхнаповышениеэффективностимеждународ-

но-правовогорегулирования.Необходимостьрешенияглобальныхпроблемче-

ловечествавэпохустановленияновогомеждународногоправопорядкатребует

формирования качественно нового уровня международного правосознания. В

этомпланевесьмапоказательноизречение К.Ясперсапредопределившегоеще

всерединепрошлоговекаопасностьсамоуничтожениячеловечестваврезуль-

татеядернойкатастрофы1
.

1 Как утверждал немецкий философ Ясперс, предотвратить опасность самоуничтожения
можнотольковслучаеосознаниявполномобъемевсехвозможныхпоследствийприменения
атомнойбомбы.Этнослюдейспособенотвестиугрозусамоуничтоженияисделатьеенере-
альнойтолькопридостижениидостаточновысокогоуровнясвоегоразвития.См.:ЯсперсК.
Смыслиназначениеистории.М.,1994.С.221.НанемецкомязыкетрудК.Ясперсавышелв
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Говоряонеобходимостифилософскогоосмысленияфеноменамеждуна-

родного права, особый интерес вызывает мнение современного российского

ученого-международникаС.В. Черниченко о выделениифилософиимеждуна-

родногоправавкачествеспециальногопредметанаучногоанализа2
. Вобосно-

ваниесвоейточкизренияонпишет,вчастности,следующее:«Философиюме-

ждународногоправаможнобылобыопределитькаксистемуопирающихсяна

данныеконкретныхнаук, взглядов(включаягипотезы)оместеиролимежду-

народногоправавсоциальномбытии»3
.

Другой российский исследователь Р.А. Каламкарян, разделяя в целом

мнениеС.В.Черниченкоонеобходимостивведенияновогопонятия«филосо-

фиямеждународногоправа»,даетсвою собственнуюдефинициюпредметаис-

следованияэтойкачественноновойнауки,определяяегокак«…системувзгля-

дов о месте, роли и значении международного права в рамках современного

мировогопорядка».
4

Целесообразнообратитьвниманиенато,чтоподобногомнения придер-

живаются и некоторые западные исследователи. К примеру, известныйфран-

цузскийюрист,профессорЖ.Моро-Рейбельвкурсе,прочитанномвГаагской

академиимеждународногоправанатему:«Правомежчеловеческогообщества

иjus gentium (правонародов– О.П.).Исследованиеоприродевозникновенияи

развития понятий до Гроция», в контексте философского мировоззрения об-

стоятельнопродемонстрировалюридическуюсущностьjus inter gentium (меж-

дународногоправа– О.П.) каксобственносамомеждународноеправо,регули-

рующееотношениямеждусувереннымигосударственнымиобразованиями5
.

Кризис,переживаемыйвнастоящеевремямеждународнымправом, гео-

политическиеустремленияСоединенныхШтатов,лоббирующихсвоипритяза-

светв1949г.См.: Jaspers K. Vom Ursprung und Ziel der Geschichte. Zurich,1949.Нарусский
языкпереводбылосуществленМ.И.Левинойв1978г.
2 См.:ЧерниченкоС.В.Очеркипофилософиимеждународногоправа.М.,2002.С.4–5.
3 См.:Тамже.С.21.
4 См.:КаламкарянР.А.Философиямеждународногоправа.М.,2006.С.11.
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ния на универсальную гегемонию, глубина и неоднозначность современных

глобальныхпроблемтребуютразработкиновыхмеждународно-правовыхкон-

цепций. Вместе с тем,не стоит забыватьо том, чтолюбыекардинальныено-

веллытеоретическогопланаипрактическогоприменения,затрагивающиемеж-

государственнуюсистему,недолжныидтивразрезсмеждународнымправом.

Человечество вступило вновую эпоху своегоразвития, однойиз харак-

терных особенностей которой является глобализация6, пронизывающая всю

системумеждународныхотношений.Феномен глобализации в том, что, с од-

ной стороны, происходит упрочение единстваи взаимозависимостимеждуна-

родного сообщества, а сдругой, – продуцируются совершенноновыепробле-

мы,отрешениякоторыхзависитбудущеечеловеческойцивилизации.Взадачи

данной статьи, посвященной, прежде всего, оценке роли США в повышении

эффективности современного международно-правового регулирования, конеч-

но,невходитподробныйанализпроблемыглобализациивовсеммногообразии

еепозитивныхинегативныхпроявлений,однаконельзянепризнатьеезначи-

мости.Вчастности,врядлиможносомневатьсявочевидноститогофакта,что

глобализациясегоднявыступаетопределеннымлейтмотивомразвитиямежду-

народногоправа.

НарубежеXX иXXI вековсновойсилойивновомкачествеоказалась

реанимированной задачаобеспеченияядернойбезопасностивсветеновыхуг-

роз7. Стратегическая стабильность международных отношений, определявшая

5
Moreau-Reibel J. Le Droit de Societe interhumaine et le “jus gentium”.Essai sur les origines et le

development de notions jusqu’a Grotiuse // RCADI. 1950. Paris, 1951. Vol. II. T. 77. II. P. 485-

596. 
6 См.например:ЛукашукИ.И.Глобализацияимеждународноесообщество//Правоиполи-
тика.2000.№4;Kollner P. Risico oder Chance? // Internationale Politik. 1998. Nr.5; Mead W.R. 

Power, Terror,PeaceandWar:America’sGrandStrategyinaWorldatRisk.N.Y.,2004.
7 Надоотметить,чтоещевэпоху«первогоядерноговека»ядерныегосударст-

ва осозналифактор абсолютнойнепригодности использования ядерного оружия в
военных целях, поскольку его применение ядерными государствами друг против
друганельзярасценитьиначе,чемдобровольноесамоубийство.Вэтойсвязиможно
сослатьсянавысказываниебывшегоминистраобороныСШАРобертаМакнамары. 

Ещев1983г.онпредположилследующее:«Янедумаю,чтонамудастсяизбежать
серьезногонеприемлемогорискаядернойвойныдотехпор,покамынепризнаеми
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линию поведения ядерных государств в эпоху «холодной» войны, не может

бытьобеспеченавнастоящеевремя8
.

Начинается постепенное воплощение в жизнь доктрины упреждающих

ударов.Режимнераспространенияядерногооружиянуждаетсявукреплениии

совершенствованиисцельюпредотвращениявыходаизнегоиповышенияэф-

фективностимеждународногоконтроля заиспользованиематомной энергиив

мирныхцелях. Врезультатеокончания«холодной»войныинабирающегообороты

процессаглобализацииподлозунгомустановленияоднополярностимиравоглавес

США,намеждународнуюполитическуюаренувышли«новыеигроки».Помнению

Е.Ананьевой, «глобализация привела к приватизации войны негосударственными

акторами»9
. Появлениеновыхакторов нетолькопозволяетсделатьвыводобизмене-

нииисточниковопасности,ноиовозрастанииугрозыядернойкатастрофы.Отноше-

ниеСоединенныхШтатов к такой угрозе какнельзя лучшехарактеризуетмнение

бывшегоминистраобороныУильямаПерри,которыйзаявилнапроходившемвав-

густе 2004 г. заседании Национальной академии наук следующее: «Я никогда не

невозьмемзаосновуприразработкевсехнашихпланов,оборонныхбюджетов,при
развертыванииоружияинапереговорахпоограничениювооружений,чтоядерное
оружиеабсолютнонепригоднони длячего,кромекаксдерживаниепротивникаот
его применения». Осознание катастрофической опасности применения ядерного
оружия,атакжеполитическиекризисы,однимизсерьезнейшихкоторыхбылКариб-
скийв1962г.,когдачеловечествостоялонапорогеядернойвойны,практическиис-
ключиливероятностьпреднамеренногопримененияядерногооружия.

Стратегическая стабильность, установившаяся в конце «холодной» войны,
такжеснизилавозможностьразвязыванияядернойвойны.Сутьконцепции«страте-
гическойстабильности»состоитвтом,чтобаланснаступательныхиоборонитель-
ныхвооруженныхсилядерныхгосударствявляетсятаковым,чтоэтопозволяетпо-
терпевшемуотядернойагрессиигосударствунанестиответныйядерныйудартакой
жеразрушительнойсилы,чтоипервичныйитемсамымпричинитьагрессоруне-
приемлемыйядерныйущерб. Несмотрянаочевидностьотмеченного,нестоитвсе
жеабсолютизироватьфактор«непригодностиядерногооружия»,посколькуив
эпоху«холодной»войныивнастоящеевремянельзяисключитьрискслучай-
ногоилинепреднамеренногопримененияядерногооружия.
8 См.,например:МакнамараР.С.БезрассудствополитикиСШАиНАТОвобластиядерного
оружия//Международнаяжизнь.2005.№3-4.С.89-117; Кокошин А.Размышленияокниге
Г.Аллисона«Ядерныйтерроризм»//Международнаяжизнь.2004.№7-8. С. 168-169.
9 См.: Ананьева Е.“Forwhoweare?”или “Forwhatwedo?”Внешнеполитическаяполемикав
США//Международнаяжизнь.2005.№2.С.25.
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опасалсяядерноговзрыватаксильно,каксейчас.Существуетвероятностьболеечем

на 50%, что в течение ближайшего десятилетия по целям в США будет нанесен

ядерныйудар»10
.

Этиимногиедругиепричиныпозволяютсделатьвыводонеобходимости

в сегодняшнихусловияхреформированиясложившейсясистемымеждународ-

ныхценностей, вцелом, имеждународногоправа,вчастности,качественноно-

выхподходов к проблемемеждународной ядерной безопасности в теоретиче-

скомипрактическомплане.Причем,учитываяширокийспектрзадач,стоящих

передмировымсообществомвсфереисключенияядернойопасностиимакси-

мально возможного снижения ядерных рисков, определяющей, можно даже

сказать стержневой, должна быть модернизация правового поля на междуна-

родном и национальном уровнях. Подобная деятельность немыслима в русле

старыхправовыхконцепций,диктовавшихправилаповедения государствеще

донедавнеговремени.

Необходимость выработки новых подходов в сфере международно-

правовогорегулированиявопросовбезопасностиотдельныхгосударствичело-

веческойцивилизациивцеломпродуцируетпроцессразвитияикачественного

обновления теоретических представлений, существующих в науке междуна-

родногоправа.Всвязисэтимпотребуетсядетальнаяпроработкакардинальных

направленийнаиболеецелесообразных способовпрактического воплощенияв

жизнь положений современных объективно-детерминированных и научно-

обоснованныхконцепций11
. 

10 См.:Nuclear Terrorism // Times Books. N.Y., 2004. P. 14.
11 К примеру, совершенствование механизма международной ядерной

безопасности,каксоставнойчастивсеобъемлющеймеждународнойбезопасно-
сти,зависит,нарядусомногимидругимифакторами,втомчислеоткачествен-
ностиисвоевременностипрактического воплощенияконцепции«ядерногоне-
распространения в контексте всеобъемлющего подхода к международной
безопасности».Даннаяконцепцияпозволилабысвязатьвоединоиподвергнуть
научному анализу все существующие и потенциально возможные правовые
проблемыатомнойдеятельностисквозьпризмууниверсальноймеждународной
безопасностивпланеисключениянеконтролируемогоразвитиялюбыхядерных
реакцийинедопущенияпричиненияядерногоирадиационногоущерба.
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Говоряоважностипроцессамодернизациимеждународногоправаице-

лесообразности теоретического обогащения международно-правовой науки в

целом, необходимопомнитьотом,чтодлядостиженияподобныхцелейпотре-

буется объединить усилия всего международного сообщества государств, и,

преждевсего,великихдержав.Серьезнымпрепятствиемнаэтомпутиявляется

неоднозначностьтолкованиямеждународногоправакактаковоговрамкахот-

дельныхнациональных правовых систем, а также отсутствие единогомнения

относительноприродымеждународно-правовойсистемы,атакжееесоотноше-

нияснациональнымиправовымисистемами.

Чтокасаетсяопределенияпонятия«международноеправо» ираскрытия

сутиисодержанияэтогоодновременносоциального, правовогоиисторическо-

гоявления,тоздесьмнениярасходятся.Говоряовозможностиформулировки

единого(общепризнанного)понятия«международноеправо»,отметим,чтопо-

добнаяцельврядлидостижима.Причинтомудостаточно.Выделимнекоторые,

наиболееважныеизних.

Во-первых, международное право, будучи самостоятельной правовой

системой,уникальнымнормативнымкомплексом,подпадаетвсежеподобщее

понятие «право».А в этой связи стоит вспомнить о многочисленных спорах,

ведущихсятеоретикамиправаотносительноопределенияпонятия«права» как

такового. 

Во-вторых,каксправедливоуказалГ.В.Игнатенко,«…международному

праву как терминологическому феномену присуща известная условность. Ис-

торически сложившееся вбольшинстве стран,принятое в официальныхдоку-

ментах, в научных изданиях и учебных курсах обозначение “международное

право” (“International Law”, “Droit International”, “Derecho International”, 

“Volkerrecht” идр.)невполнеадекватноегоистинномусодержанию.Вдейст-

вительностиимеетсяввиду,…межгосударственноеправо,посколькуегонор-
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мысоздаютсяненародаминепосредственно,агосударствамикаксуверенными

политическимиобразованиямипосредствомвзаимосвязанныхрешений…»12
.

В-третьих, в различных языках существуют свои лингвистические осо-

бенности,кпримеру,по-разномуопределяютсяпонятия«нация», «народ», «na-

tion», «state» идр.

В-четвертых,вмеждународно-правовойлитературедляобозначенияэто-

го самостоятельного нормативного комплекса используются и другие назва-

ния13
.

Российскиеавторысовременныхкурсовмеждународногоправа,вцелом

трактуютпонятие«международноеправо» вобщемключевомсмысле,исходя

измежгосударственнойприродымеждународныхотношений.Так,вкурсеме-

ждународногоправаподредакциейА.А.КовалеваиС.В.Черниченкомеждуна-

родноеправоопределенокак«…системадозволений,предписанийизапретов,

представляющих собой согласованные волеизъявления участников межгосу-

дарственныхотношений,созданныхимидляурегулированияэтихотношенийи

обеспечиваемых принудительной силой государств, осуществляемой также в

согласованныхпределахиндивидуальноиликоллективно»14
. Болеепростая,но

именеесовершеннаядефинициябыласформулированаВ.И.Кузнецовым,оп-

ределившиммеждународноеправокак«…правовыенормы,создаваемыегосу-

дарствамии регулирующие отношениямежду ними»15
. И.И.Лукашук в свою

очередьпредложилболееконкретнуюиемкуюдефиницию,определивмежду-

12 ИгнатенкоГ.В.Понятие,особенности,системамеждународногоправа //Международное
право/отв.ред.В.И.Кузнецов,Б.Р.Тузмухамедов.М.,2007.С.43.
13 Например,«внешнеегосударственноеправо» вработахГегеля,ГольцендорфаиБезобра-
зова;«межгосударственноеправо» вработахНезабитовского,Коркунова,ЛистаиЕллинека.
См.подробнее:ЕллинекГ.Общееучениеогосударстве.СПб.,1903.С.85;КожевниковФ.И.
Русское государство имеждународное право (доXX века) /Подред.Л.Н.Шестакова.М.,
2006.С.4-5;КоркуновН.М.Международноеправо.СПб.,1886;Таубе М.А.Системамежго-
сударственногоправа.СПб.,1909; ЛистФ.Международноеправовсистематическомизло-
жении.Пер. с немецкого. СПб., 1912; Liszt F. Von. Das Volkerrecht. Berlin, 1925. В1910г.в
исследованииМ.А.Таубебылавыдвинутаидея«междувластного права».См.:Вопросыпра-
ва.1910.№1.
14 См.:Международноеправо/Подред.А.А.КовалеваиС.В.Черниченко.М.,2006.С.32.
15 Кузнецов В.И. Очерк становления и развития международного права. Вклад России:
ошибкиидостижения//Международноеправо/Отв.ред.В.И.Кузнецов. М.,2001.С.11-25.
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народное право как «…систему юридических норм, регулирующих межгосу-

дарственные отношения в целях обеспечения мира и сотрудничества»16
. По-

мнению Г.И. Тункина, международное право – это «…система юридических

норм, регулирующихотношениямежду государствамиидругими субъектами

этойсистемыправа»17
.

Классик отечественной науки международного права профессор Санкт-

ПетербургскогогосударственногоуниверситетаФ.Ф.Мартенс(1845-1908гг.)в

своихисследованияхсделалосновнойакцентнаописаниигосподствовавшихв

тотилиинойвременнойпериодидей,атакженаопределенииформыисодер-

жанииотношениймеждугосударствамииприменимогоправа.Онсчитал,чтов

исторической цепочке развития международных отношений различных эпох

происходит«сменаоднихруководящихидейдругими»18
.

Помнениюроссийского исследователя М.А.Таубе,«международноепра-

во– естьвконечноманализе,выработаннаядолговременнымобычаемилиос-

нованная на специальных международных соглашениях (договорах) реально

существующая в областипрактическогомеждународногооборота системаиз-

вестных юридических норм, сознаваемых государствами (правительствами и

народами)вкачествеобязательныхправилвзаимногоограниченияихдержав-

ных воль, практическинеобходимая для совместногомирного существования

народов и полноты их культурного развития»19
. При этомМ.А. Таубе созна-

тельно преуменьшает юридическое значение позитивного международного

права, придавая исключительную важность такой его составляющей как «из-

вестныйминимумправового сознания,необходимыйдляпрактического сосу-

ществования и культурного сотрудничества цивилизованных народов»20
. В

16 ЛукашукИ.И.Международноеправо.Общаячасть.М.,1996.С.1.
17 ТункинГ.И.Понятиемеждународногоправа//Курсмеждународногоправав7томах.Т.I. 
Понятие,предметисистемамеждународногоправа/отв.ред. Р.А.Мюллерсон,Г.И.Тункин.
М.,1989.С.9.
18 См.:МартенсФ.Ф.Современноемеждународноеправоцивилизованныхнародов.М.,1996.
Т.I.С.27.
19 См.:ТаубеМ.А.Вечныймириливечнаявойна?(МыслиоЛигеНаций).Берлин,1922.С.
30.
20 См.:Тамже.С.15, 27-28.
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другомсвоемтруде М.А.Таубеобстоятельнодоказывает,чтоосновоймежду-

народного права является «… взаимная культурная связанность или зависи-

мость,…всесутьчленыодноговеликоготела»21
. Изчегоследует выводопре-

емственностивеготворчестве идейФ.Ф.Мартенса.

Американскаядоктринамеждународногоправаформироваласьподвлия-

ниемразличныхправовыхидейивруслеразличныхправовыхтрадицийина-

правлений.Наибольшеевлияниена становлениеи генезис современнойнауч-

ноймеждународно-правовоймыслиоказалипредставителиреалистической,по-

зитивистскойи естественно-правовойшкол.Учитываяданныеобстоятельства,

атакжеисторическиеусловияформированияи развитияСоединенныхШтатов,

особенностифедеративногоустройства, важность судебныхпрецедентовипра-

вовыхобычаеввиерархиинациональныхправовыхнорм,говоритьоединстве

иуниверсальностимеждународно-правовойдоктриныСШАврядлипредстав-

ляетсявозможным.

НесмотрянаналичиевправовойсистемеСоединенныхШтатовклаузулы

оверховенствефедеральногоправа,согласнокоторой«вседоговоры,которые

заключены или будут заключены от имени Соединенных Штатов, являются

верховнымправомстраны»22,СШАявляютсявсежедуалистическимгосудар-

ством, признающим одновременное существование внутригосударственногои

международногоправакакдвухнесовпадающихобластейправовогорегулиро-

вания.

Несмотрянато,чтонормымеждународногоправавместесКонституцией

и федеральными законами признаются «верховным правом страны», они не

только не обладают приоритетом, но и, согласно практике Верховного суда

США,должныподчинятьсятребованиямКонституцииСША23
. Так,врезолю-

ционнойчастидела«Reid vs. Covert» обубийствесержантаВВССША,совер-

шенногоегоженойнатерриторииамериканскойвоеннойбазывВеликобрита-

21 См.подробнее:ТаубеМ.А.Системамежгосударственногоправа.СПб.,1909.
22 См.подробнее:Международныеаспектыамериканскогоправа//У. Бернам.Правоваясис-
темаСоединенныхШтатов.М.,2006.С.1058-1059. 
23 См.:СборникправовыхнормСШАвобластивнешнихсношений,параграф115(3).
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нии, Верховный Суд постановил, что «закрепленные в Конституции США

принципынадлежащейправовойпроцедурыиправогражданнасудприсяжных

имеютпреимущественнуюсилупоотношениюкположенияммеждународного

договора»24
.

Чтокасаетсярешенияпроблемысоотношениянормфедеральныхзаконов

имеждународныхдоговоров,торатифицированныедоговоры,обладающиеса-

мостоятельнойисполнительнойсилой,находятсянаодномуровнесфедераль-

нымистатутами.Инымисловами:«применяютсяболеепоздниеподатеприня-

тиянормыправа»25
.

Таким образом, американская доктрина, если и не отрицает полностью

юридическую нормативность общего международного права26, то во всяком

случае,непридаетейдолжногоправовогозначения.

Учитывая особенности американских подходов к пониманию природы

международногоправа,можнопридтик выводу отом,чтостепень участияСо-

единенных Штатов в процессе повышения эффективности международно-

правовогорегулированиязависитвпервуюочередьотих«политическойзаин-

тересованности»в необходимостипроведенияподобнойдеятельностинаблаго

собственногогосударстваивсоответствиисКонституциейСША.Чтокасается

юридической стороны вопроса, то СоединенныеШтаты не считают себя свя-

занными международно-правовыми обязательствами, в том числе и нормами

Jus cogens.Расширительноетолкованиеправанасамооборону,легитимнаявоз-

можностьпримененияпревентивнойипреемптивнойсилы,неоправданноезло-

употребление статусом «великой державы», нарушение основных принципов

международного права, воплощенных вУставеООН, свидетельствуют о том,

чтоСоединенныеШтатынетольконедостаточноучаствуютвпроцессесовер-

24 См.подробнее:354U.S. 1, 19 n. 38 (1957).
25 См.:СборникправовыхнормСШАвобластивнешнихсношений,115(1) (а)и(2).
26 ВозникшаявконцеXIX векаконцепция,отрицавшаяюридическийхарактернорммежду-
народного права,наиболееполнобылавоплощена втрудахпрофессора Йельскогоуниверси-
тетаМ.Макдугала.См.: McDougal M. International Law: Power and Policy // Rec. cours. 1953. 

Vol. 82; McDougal M., Feliciano F. Law and Minimum World Public Order. Yale, 1961; McDou-
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шенствования международного правоприменительного процесса, но и сами

частовыступаютвкачествесубъектовмеждународно-противоправныхдеяний.

gal M. Reisman. International Law in Policy-oriented Perspective // The Structure and Process of 

International Law. The Hague, 1983.
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American Studies: Actual Approaches and Modern Explorations. 

Issue I

Summary

The first issue of the collection of articles is devoted to actual problems

and new methods in the history of the USA in modern Russian American 

studies. The specialists from Moscow, St.-Peterburg, Kursk, Orel, Krasnodar, 

Samara, Tambov, Saransk, Astrahan and  also from Belarus (Minsk) and USA 

(Washington) created it. It became international as a matter in fact. The mutual

cooperation of different specialists in the American Studies: historians, 

philologists, politologists, lawyers will be a special feature of this collection.

It has different articles on actual questions. There are articles in inner- and inter-

policy of the USA in XVIII-XX centuries. It has works in the history of

American journalism, literature and law. The authors used new methods of 

studying: narrative, discourse, gender, interdisciplinary, comparative analysis 

and computer investigation of statistics.       

The collection of articles will be interesting and useful to researches, 

lectures and teachers, post-graduates and students, and also who learn problems 

of the USA.
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